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А н д р е е в а Ф. Т. Лексическая синонимия говора с. Таштып Таштып-
ского района Хакасской автономной области. Абакан, 1969. Шифр

70-10

А в т о ш и н Н. С. Язык и народно-бытовая лексика и фразеология в рас-
49

сказат Н. С. Лескова. Без указ, места, 1947. Шифр ,о7,..

А р у т ю н я н М.Л. Наречие в ангаро-ленских говорах Иркутской области.
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(Морфологический очерк). Иркутск, 1968. Шифр Дк — т™ — .
А с л а н о в Г. Н. Заимствования из азербайджанского языка в русском

68 — 10
островном говоре. Баку, 1967. Шифр Дк — g^r — •

Б а р а н н и к Л. Ф. Лексика русских говоров, функционирующих в разно-
язычном окружении. (На материале русских переселенческих говоров

Одесской области УССР). М., 1969. Шифр Дк — ̂ g — .
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1 Кроме диссертаций, специально посвященных исследованию лексики
говоров русского языка, учитываются работы, один из разделов или ряд
разделов которых посвящены лексике, а также содержащие лексические при-
ложения — словари или словоуказатели, записи диалектной речи в качестве
специальных дополнений или в виде иллюстраций к рассматриваемым фоне-
тическим, грамматическим и др. явлениям говоров.
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Иркутской области. Иркутск, 1971. Шифр Дк —grg—.

О р е л М. В. Диалектная фразеология среднеобских старожильческих
71 — 10

говоров. Томск, 1971. Шифр Дк —ЩГ"'

О р л о в Л. М. Социальная и функционально-стилистическая дифферен-
циация в современных русских территориальных говорах. Волгоград,

71 — 10
1969. Шифр Дд —28—'
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О с с о в е ц к и й И. А. Исследование в области лексикологии русских

народных говоров. М., 1971. Шифр Дд —QF—.

П а в л о в а Е.М. Сказуемое в языке южновеликорусских сказок. Воронеж,

1967. Шифр Дк Здо .

П а н т е л е е в а Е . М . Синонимика беспредложно-предложных конструк-
ций и пути ее изменения. (На материале русских говоров Кемеровской

65 — 10
области). Томск, 1965. Шифр Дк —ĵ —.

П и м е в о в а Т. В. Непредметная лексика говора Шушенского района
Красноярского края. (К особенностям лексической системы говора).

Томск, 1965. Шифр Дк —3jy—•

П и р о г о в а Л. И. Говор Холмогорского района Архангельской области.
63 — 10

М., 1961. Шифр Дк —до—.

П л е х а н о в а Е. Д. Говор потомков казаков Иртышской укрепленной
линии. (На материале Павлодарской и Семипалатинской областей).

71 — 10
Алма-Ата, 1970. Шифр Дк —ggg—.

П о д к и д ы ш е в а Л. Г. Лексико-семантические особенности народно-
разговорного типа речи в романе Ф. И. Панферова «Бруски». Алма-Ата,

65 — 10
1965. Шифр Дк - 404 .

П о р о т н и к о в П. Т. Антропонимия замкнутой территории. (На мате-
риале говоров Талицкого района Свердловской области). Свердловск,

73 — 10
1972. Шифр Дк —gg—.

П о т а п о в а Н. П. Структура предложений с глаголами-сказуемыми
разных лексико-семантических классов в разговорной речи. (На ма-
териале говоров северной части Пермской области). Пермь, 1970.

71 — 10
Шифр Дк —258— '

П р о з о р о в а А. Д. Говоры Медянского района Кировской области. Ки-
56 — 10

ров, 1955. Шифр Дк —239—•

П р о к о ш е в а К. Н. Глагольные фразеологические единицы говоров

северного Прикамья. Л., 1975. Шифр Дк —^—.

П р о т о г е н о в а Р. В. Диалектные (областные) элементы в художествек-
4S

них произведениях А. М. Горького. Ташкент, 1945. Шифр Дк у п ч -

Р и м а ш е в с к а я К. П. Лексика леса в говоре Шушенского района

Красноярского края. Красноярск, 1964. Шифр Дк —^—•

Р о ж к о в а М. П. Лексика говоров Романовского района Ростовской
55 — 10

области. Л., 1954. Шифр Дк —ggg—.

Р о м а н о в а Н. П. Алтайские заимствования в русском говоре Онгудай-
ркого района Горно-Алтайской автономной области. (К проблеме
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лексического заимствования в условиях билингвизма). Новосибирск,
66 — 10

1966. Шифр Дк 638- .

Р о м а н о в с к а я Г. А. Суффиксальное словообразование имев суще-
ствительных в говорах Тотемского района Вологодской области. М.,

72 — 10
1972. Шифр Дк 551 .

Р я ш е н ц е в К. Л. Диалектная лексика в авторской речи М. А. Шоло-
50—10

хова. Дзауджикау, 1949. Шифр Дк—gyg—.

С а л о И. В. Влияние прибалтийско-финских языков на севернорусские
66 — 10

говоры поморов Карелии. М., 1966. Шифр Дк —тт^д—•

С а л ь н и к о в а О. Г. Глагольные формы в говорах Среднего Урала. М.,
65 — 10

1964. Шифр Дк 139 .

С а м о т и к Л. Г. Лексико-семантическая система русского старожильче-
ского говора Тасеевского района Красноярского края. (На материале
двух лексико-семантических групп). Красноярск, 1974. Шифр
тт 74~10ДК-TYT-.

С а н ж а р о в а В. П. Лексико-семантическая и структурная характери-
стика наречий в южнорусских говорах. (На материале говоров Воро-

72 — 10
нежской области). Воронеж, 1971. Шифр Дк —^—.

С а х а р н ы й Л. В. Словообразование имен существительных в русских
65 — 10

говорах Среднего Урала. Пермь, 1964. Шифр Дк —^пт—•

С в е т л о в а В. Н. Говоры восточных районов Среднего Урала. Без указ.
66 —10

места, 1964. Шифр Дк —г^тг.—.

С е л и м о в А. А. Иноязычные (тюркские) элементы в лексике русских
говоров Дагестана. (На материале говора станицы Александрийской

67 — 10
Кизлярского района Дагестанской АССР). Л., 1966. Шифр Дк —^—.

С е р г е е н к о Э. С. Русский говор поселка Нювчим Сыктывдинского рай-
она Коми АССР. (Монографическое описание). Сыктывкар, 1968.

70—10
Шифр Дк —£3—.

С е р д ю к о в а O . K . Лексика говора казаков-некрасовцев. (Исследова-
70 — 10

ние и словарь). Ростов-на-Дону, 1969. Шифр Дк —j-gg—.

С е р ы ш о в а М. А. Суффиксальное словообразование имен существи-
тельных в говорах приленских районов Иркутской области. Иркутск,

67 — 10
1966. Шифр Дк 465 .

С и н и ц а А. И. Лексика говора русского старожильческого населения
64— 10

Прейльского района Латвийской ССР. М., 1964. Шифр Дк —gjr—.

С к в о р ц о в Л. И. Взаимодействие литературного языка и социальных
диалектов. (На материале русской лексики послеоктябрьского пе-

риода). М., 1966. Шифр Дк ^ .
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С к и б и н а М. П. Заимствования из казахского языка в русских говорах
71 — 10

Казахстанского Прииртышья. Алма-Ата, 1971. Шифр Дк —утгт—.

С к и т о в а Ф. Л. Верхневишерские говоры Пермской области на совре-
61 — 10

менном этапе развития. Без указ, места, 1960. Шифр Дк —ттТл—•
С к р е б н е в а А. А. Глагольно-именные словосочетания в диалектной

речи. (На материале шадринского говора). Челябинск, 1971. Шифр
71-Ю

Дк 619 '
С м и р н о в а В. А. Структура и функционирование глагольных форм

непрошедшего времени в говоре с. Карам Казачинско-Ленского
75 Ю

района Иркутской области. Иркутск, 1974. Шифр Дк —гт~—.

С о л т а н С. Г. Взаимодействие лексических единиц в процессе форми-
рования говоров Кыштовского и Северного районов Новосибирской

области. Томск, 1972. Шифр Дк —у-?—.

С т о л б у н о в а В. И. Говор русских поселений на Буковине. Черновцы,

1960. Шифр Дк 61~10.

С у е т е н к о В. Н. Название частей человеческого тела в брянских гово-
69 -- 10

pax. Л., 1968. Шифр Дк 329 .

Т у р и Б. С. Устно-народные речевые средства в сказах М. А. Шолохова, их
75 — 10

состав и стилистические функции. Измаил, 1974. Шифр Дк —Д76~°
Т ы н т у е в а Е. И. Бытовая лексика говора «семейских» старообрядцев

75 — 10
Забайкалья. Л., 1974. Шифр Дк —-ги/—.

Т ю р и н а Р. Я. Лексика природы в русских старожильческих говорах
Среднего Приобья. (К вопросу об особенностях диалектных лексико-

73— 10
семантических систем). Томск, 1972. Шифр Дк —тт=—.

Ф е д о р о в А. И. О происхождении словарного состава беломорских гово-
55 ю

ров. Л., 1952. Шифр Дк —щ—.

Ф е т и с о в а Е. С. Развитие южновеликорусского говора в севернорус-

ском языковом окружении. М., 1968. Шифр Дк —тл—•

Ф р о л о в а Л. И. Категория собирательности имен существительных в рус-
52— 10

ском языке. Л., 1,950. Шифр Дк —ryrjg—•

Х е р о л ь я н ц Р. В. Лексико-семантическая характеристика говоров сел
Каширского, Коломенского, Московского Новоусманского района

66 — 10
Воронежской области. Воронеж, 1965. Шифр Дк —guZ—•

Х и т р о в а В. И. Местная лексика в языке воронежских рукописных
памятников XVII—первой четверти XVIII в. Воронеж, 1972. Шифр

72 — 10
Дк 667 '

Х р а м ц о в а В. П. Лексика псковских рыбаков. Л., 1968. Шифр



Дополнительный список источников 13

Ц о м а к и о н Н. А. Туруханские говоры в их истории и современном
69 — 10

состоянии. Красноярск, 1966. Шифр Дд — gj — .

Ч а г и ш е в а В. И. Говоры восточного побережья озера Ильмень. Л.,
50—10

1949. Шифр Дк — 28 — '
Ч е р н ы ш е в а Ю. И. Лексические заимствования из киргизского языка

и языка местной русской периодики. (На материале газеты «Советская
72 — 10

Киргизия» с 1927 по 1970 гг.). Фрунзе, 1971. Шифр Дк — щ^ — .

Ч у м а к о в а Ю. П. Текстильная лексика говоров района «Богословщины»
Рязанской области. (Семантическая, диалектологическая и этимоло-

гическая характеристики). Горький, 1965. Шифр Дк — ̂ у — •

Ч у с о в а И. Н. Лексика, связанная с обозначением особенностей, склон-
ностей человека и действий, в которых они проявляются. (На мате-

69 — 10
риале тульских говоров). М., 1969. Шифр Дк — онт — .

Ш в а р ц А. П. Системный лексико-семантический анализ наречий. (На ма-
териале говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области).

69 — 10
Пермь, 1968. Шифр Дк 52; .

Ш е л о м е н ц е в а 3. С. Тюркизмы в русском языке жителей Киргизии.
71 — 10

Ташкент, 1971. Шифр Дк ^. — .

Ш е с т а к о в а Е. Н. Устойчивые словосочетания в говорах Воронежской
области. (На материале говоров Аннинского района). Воронеж, 1967.

68 — 10
Шифр Дк 43Э .

Щ е у л и н а Г. Л. Глагольное словообразование в говоре казаков-некра-
совцев. (Суффиксальное образование глаголов от других частей речи).

72—10
Орел, 1971. Шифр Дк 838 .

Э б е л ь А. А. Значение и стилистическое использование префиксальных
71 — 10

глаголов в русских былинах. Куйбышев, 1970. Шифр Дк — 235 — •

Ю м а е в а Л. А. Словообразование имен существительных и прилагатель-
ных в говоре с. Колмогорово Енисейского района Красноярского края.

Красноярск, 1974. Шифр Дк — туш — .

Ю н а л е е в а Р. А. Русские говоры северо-восточной Башкирии (с учетом
62 — 10

татаро-башкирского окружения). Казань, 1961. Шифр Дк — ̂ 7з — '
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II. Рукописи, хранящиеся в словарной картотеке
Института русского языка АН СССР

Материалы Сектора истории русского языка и диалектологии
Института русского языка АН СССР,

переданные Ленинградскому отделению Института языкознания
в 1972 году (рукописи в тетрадях и листах).

Б а с к о Я. К. С. Карасук Новокоржукской волости Тюкалинского уезда.
Машинопись, 4 с.

Г у с е в Ф. Некоторые характерные местные слова и выражения Курган-
ского уезда Тобольской губ. Машинопись, 2 с.

Д м и т р и е в С. И. Словарь пудожского говора. Машинопись, 105 с.
К л ю к в и н П. Е. Словарь местных, устаревших и забытых слов жителей

района границы бывших Воронежской и Тамбовской губ. Маши-
нопись, 64 с.

К о з л о в Ю. Я. Особенности говора Пуялки Орловой Оршанского р-на
Марийской АССР. Рукопись, 35 с.

Л о б а н о в С. И. Словарь местных слов. (Извлечение из работы «Говор
сел Ульчского р-на Нижнеамурской обл.»). Машинопись, 7 с.

Материалы для словаря говора казаков-некрасовцев. Составители — сту-
денты МГПИ, ред. В. А. Магин. Шахты, 1969. Ротапринт, 35 с.

П о д о р о ж н ы й Н. Е. Словарь слов стародубского говора (Брян-
ская обл.). Рукопись, 4 тетр.

Р о б к о в а Г. Словарь Урепского и Тонкинского р-нов (Горьковская обл.).
Машинопись, 44 с.

С а в ч е н к о Г. Т. |Без названия]. Рукопись, содержащая фольклорные
записи и словарик из 29 слов (1 тетр.).

Слова, употребляемые в простонародной речи (записаны в Тюменском,
Тобольском и Ишимском окр. в 1886 г.). Автор неизвестен. Маши-
нопись, 22 с.

С т р о г а н о в а Т. Ю. Лексика говора с. Никола Межа Георгиевского р-на
Костромской обл. (Извлечение из коллективного описания говора).
Машинопись, 10 с.

Т р о и ц к и й К. Список некоторых слов, имеющих свои особенности,
присущие Весьегонскому р-ну Калининской обл., представляющие
интерес с точки зрения диалектологии русского языка. 1957. Ру-
копись, 3 с.

Ш у х о в И. Перечень простонародных слов и выражений у сибиряков.
Машинопись, 5 с.



к
Кобзарик, а, м. Маленький

деревянный ковшик. Кадн. Волог.,
Слов. Акад. 1910.

КобзёЛКа, и, м. и ж. Насмеш-
ливо. Человек небольшого роста с ко-
роткой шеей, неуклюжий. Липец.
Ворон., Тростянский.

Кббзовать, з у ю, з у е ш ь,
несов., неперех. Брезговать. Жиздр.
Калуж., 1903.

Кобзйритьея, р ю с ь,
р и ш ь с я, несов. Упорствовать в
чем-либо, упрямиться. Кобзыритъся
станет, не уступай. Пенз., 1960.

КобЙЛ, а, м. Рыба жерех. Вол-
хов и Ильмень, Шамахов.

Кббиетый, а я, о е. Упрямый,
неуступчивый, с дурным характе-
ром. Пек., Осташк. Твер., 1855.

КббитьСЯ, и т с я, несов. Вести
себя беспокойно, беспрестанно мо-
тать головой, бить и рыть землю
копытами (о животном). Урал., Слов.
Акад. 1910. «[Сайгак] беспрестанно
мотает головой, бьет и роет копытом
землю, выбивает под собою кобло
(яму), то в кобло это ляжет и уткнет
морду в землю, то снова вскочит и
забарабанит ногами — это, по выра-
жению казаков, сайгак кобится».
Железнов, Уральцы.

КобЙЦЫ, мн. Выбоины от ло-
шадиных копыт. Ахтуб. Астрах.,
1908.

Кббка, и, ж. 1. Сума, мешок.
Южн., Орл., Тул., Даль. — Ср. К о-
б е н я к.

2. Пастушеский посох. Курск.,
Орл., Слов. Акад. 1910.

Кббковый, а я, о е. Непово-
ротливый, мешковатый, мужикова-
тый. Твер., Даль.

Кобл, а, м. Рыба Gobio fluvia-
L.; пескарь. Южн., Сабанеев.

Кобла, ы, ж. Пень. Астрах.
1894. Ряз. Ряз.

Кбблик, а, м. То же, что кобл.
Южн., Даль.

Коблйха, и, ж. Некультурная,
невежественная женщина. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

Коблйще, а, м. 1. Увелич.
Пес. Вят., 1907.

2. Старый, но еще крепкий, уве-
ренный в себе человек. Вят., 1907.

3. Человек, закореневший в дур-
ных привычках. Вят., 1907.

Кббло, а и коблб, а, ср.
1. Пень, оставляемый для естествен-
ного возобновления леса, => К 6 б-
л о. Слов. Верехи. ° К о б л б . Дон.,
1929.

2. К о б л о . Ствол дерева, отдель-
ное дерево. Терек., 1895.

3. К о б л ы , мн. [удар.?]. Ост-
ровки на озерах, образовавшиеся из
наносной земли вокруг выворочен-
ных с корнями ольховых деревьев.
Южн. Россия, Мензбир.

4. К о б л ы , мн. [удар.?]. Скоп-
ления диких уток на озерах. Во-
рон., Мензбир.

5. К б б л о . Яма. Урал., Даль.
« • К о б л о . Небольшая ямка.
Урал., Слов. карт. ИРЯЗ. Уральск.,
Железнов.

Кобловато, безл. сказ. С боль-
шим количеством кочек (о местности).
Бурнашев [без указ, места].

Кобловатый, а я, о е. По-
крытый кочками (о местности). Даль
[без указ, места].

Кобловый, а я, о е [удар.?],
К о б л о в ы й улей. У лей-дуп-
лянка для пчел. Чембар. Пенз.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Коблук, а, м. 1. Монашеский
клобук. Трубч., Карач., Брян. Орл.,
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Сполохов. Лебед. Тамб., Кашин.
Твер.

2. Верхний сноп в суслоне. Осин.
Пери., 1930. Бурят. АССР, Ср. Амур.

Кобль, я, м. Рыба Gobio fluvia-
tilis L.; пескарь. Южн., Даль. —
Ср. К о б л.

Кбблюх, а, м. Глубокая лужа,
бочаг. Кбблюх еоды. Пошех.-Волод.
Яросл., 1926.

1. КоблФх, а, м. «Кол, пень,
надолба, тычок, копыл, торчок; карт,
карта, коряга; свая для причали-
вания судна, пал». Вост., Даль.

2. КоблЙХ, а, м. «В торфяных
болотах (по р. Шексне) при основа-
нии ольховых и ивовых дерев суще-
ствуют высокие земляные возвыше-
ния, в которых прячется корень
дерева. Такие возвышения назы-
ваются «коблюхами» или «кубрями».
Они служат домовищем хорька, нор-
ки и горностая». Тр. Яросл. статист,
комитета.

Коблйха, и, ж. То же, что
2. Коблюх. Твер., Водарский, Слов,
карт. ИРЯЗ.

Кобник, а, м. [удар.?]. Кузне-
чик. Малмыж. Вят., Брюхачева,
1897.

Кобника [удар., род?]. Домаш-
нее животное [какое?]. Малмыж.
Вят., Брюхачева, 1897.

Кббнота, ы, ж. Комната. Шадр.
Перм., Слов. Акад. 1912.

Коболка, и, ж. [удар.?]. Ве-
ревка, бечевка. Яросл., Тихомиров,
1918-1924. - Ср. 1. К а б а л к а .

Кббондатъ. См. 1. К 6 б а н-
д а т ь.

1. Кббра, ы, ж. 1. Горсть, при-
горшня. Возьми кббру крупы, Арх.,
1847. Олон., Север. — Ср. К 6-
б а р к а .

2. Мн. О больших грязных ру-
ках. Вымой кобры: страшно гля-
деть. Заонеж. Олон., 1898.

2. Кббра, ы, ж. Железная ре-
шетка, специально приспособленная
для разведения огня на лодке при
ночном лове острогою. Петрозав.
Олон., 1896. Олон.

Кббрег, а, м. Погреб. Верхо-
тур. Перм., 1895. Перм., Волог.
Я еще махонькая была, в кобрег
упала, е тех пор и хромаю. Ср.

Урал. Свердл., Енис., Приангар. —
Ср. К j б р е к.

Кббрежный, а я, о е. К 6 б-
р е ж н а я яма. То же, что кобрег.
Ср. Урал, 1971.

КббрИТЪ, р ю, р и ш ь, несов.,
перех. Прятать в укромное место.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Кббритъея, р ю с ь, р и ш ь-
с я, несов. Проводить свободное время
дома, быть домоседом. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Кббрица, ы, ж. Уменъш. Гор-
сточка. Кббрица гороху, Волог.,
Яросл., 1852. Север.

Кббрушка, и, ж. То же, что
кобрица. Олон., Слов. Акад. 1910.

Кббуз, а, м. Смычковый музы-
кальный инструмент у народов Сред-
ней Азии, кобыз. Астрах., Оренб.,
Даль.

Кобула, ы, ас. Кобыла. Колым.
Якут., 1971.

Кобун, а, м. 1. Набухшая мо-
лочная железа у опоросившейся
свиньи. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2 . К о б у н б м , к о б у н а м и ,
в знач. нареч. О чем-либо, имеющем
форму груши. Горшок у нас был ка-
менный, высокий, кобунбм. Такая ко-
бунами растет тыкла. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

Кобункбм, нареч. В форме
груши. Горшки кобункбм — горлыш-
ка узенькие. Ряз. Ряз., 1960—1963.

КобунбЧКОМ, нареч. Уменын.-
ласк. к кобунком. Ех, говорит, гор-
шочек кобуночком, хорошо. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

КобурИТЪ, р И т, несов., непе-
рех. О действии вина, водки: заби-
рать, разбирать. Черепов. Новг.,
1893.

Кобуркбм. К о б у р к б м ко-
буряться (кобурнуться). Кувыркать-
ся через голову (кувырнуться). Ряз.
Ряз., 1960—1963.

Кобурнуть, н у , н ё ш ь, сов.,
перех. Перевернуть, опрокинуть. Лез-
ли, говорит, мать дом Нюрке от-
даст, прямо трактором зацепю да
в реку кобурну. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Кобурнуться. См. К о б у-
р я т ь с я.

Кобурятьея, и ю с ь, я е ш ь-
с я, несов.; кобурнуться, н у с ь,
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н е ш ь с я, сов. Кувыркаться, пе-
ревертываться через голову. Да
я могу кобурятъся кверх головкой.
Ряз. Ряз., 1960—1963. || Опрокиды-
ваясь, падать. Ряз. Ряз., 1960—
1963. || Переворачиваться с боку на
бок, вертеться. Лячь полежать, да
вот так-то кобуряюсь, кобуряюсь да
не уснешь. Ряз. Ряз., 1960—1963.
•» Кобурком к о б у р я т ь с я (к о-
б у р н у т ь с я ) . С м . К о б у р -
к о м .

Кобу^ЛКа, и, ж. Единица изме-
рения льна: десять пястей. Прионеж.
КАССР, 1966.

Кббчжца, ы, ж. Фолък. Самка
кобчика (птицы). Петрозав. Олон.,
1896.

Кббшитъея, ш у с ь, ш и ш ь-
с я, несов. Стараться, пытаться спря-
тать что-либо. Осташк. Твер., Пек.,
1855.

Кббы и КОб. 1. Условно-пред-
положительный союз. Если бы. Бо-
город. Тул., 1898. Кобы дни-то
красные были, ты ба разогрелся и
все бы,. Коб не было у них ничего,
и Манъка и Клашка откачнулись бы
от матери. Ряз. Ряз. о К 6 б ы
езли. А кобы езли я б ее не захватила
(когда она прятала деньги), опетъ
на мене ба. Ряз. Ряз., 1960—1963.
II Употребляется в придаточном ус-
ловно-предположительном предло-
жении, выражающем условие, про-
тиворечащее действительности. Коб
обкладкой [дождь], а то она [тучка],
пройдет стороною. Кббы она не сла-
стушка была, а то она уж больно
сластушка. Ряз. Ряз., 1960—1963.
о К о б бы. Коб бы она без глаз
ругала^ а то при глаз. Ряз. Ряз.,
1960—1963. о К о б не. . . Если бы
не. . . Я б, мама, остался, коб не
ты, жалко тебе оставить. Ряз.
Ряз., 1960-1963.

2. В знач. частицы. Употребляется
для выражения желательности, по-
желания чего-либо. О-о, кобы тя ко-
лбтъя заколола. Коб ты пропадом
пропала. Ряз. Ряз., 1960—1963. —

Кобыза, ы, м. и ж. Капризный
человек. Наша кобыза закобызиласъ.
Смол., 1914.

Кобыз&К, з ь к м. О само-
уверенном, дерзком человеке. Ряз.

g Словарь русских говоров, вып.

Ряз., 1960—1963. Ц О грудном ре-
бенке, хорошо держащем головку.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Кобызй, мн. Галоши. Смол.,
1858.

КобызЙТЬСЯ, несов. 1. Вести
себя надменно, гордо; упрямиться,
ломаться. Варька кобызйтся — не
хочет идитъ замуж. Смол., 1914.
Во какой идет: кобызйтся, шапки не
ломает. Ряз. Пенз.

2. Смотреть исподлобья. Урал.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

КобЫЗбК, а к а, ж. Проворный,
горячий, задорный человек. Севск.
Орл., Преображенский. Фасмер [с по-
метой «диал.»].

Кббый, а я, о е. То же, что
кобистый. Пек., Осташк. Твер., 1855.

1. Кобыла, ы, ж. 1. Уличное
увеселение: шествие, участники ко-
торого несут на шесте лошадиную
голову. Дон., 1929.

2. О ленивом человеке. Кобыла
бога забыла (поговорка). Уржум.
Вят., 1882.

3. Козлы для пилки дров. Кадн.
Волог., 1866. Волог. На кобыле дро-
вишки пилим. Арх. Киров.

4. Приспособление в виде длин-
ного бревна на четырех ножках, на
котором молотят снопы. Юрин. Map.
АССР, 1950. Бор., Богород. Горьк.

5. У скорняков — наискось уста-
новленная доска, козлы для обра-
ботки овчин и кож. Даль [без указ,
места]. Костром., Водарский.

6. Род санок: скамейка, которую
(для лучшего скольжения) обливают
водой и оставляют на морозе. Ме-
ленк. В лад., 1875. Молож. Яросл.

7. Самопрялка. Карач. Орл., 1858.
На кобыле лучше спрядешь, чем так.
Орл.

8. Простейший поворотный кран
для подъема и спуска якорей на су-
дах; кранбалка. Волж., Даль.

9. В канатном производстве —
простейший крутильный станок, в ко-
торый вставляется железная руко-
ятка с гвоздем на конце. Нижегор.,
Смышляев. || Подвижная часть стан-
ка для кручения каната. Урал., 1930.

10. Полукруглое основание печи.
Печь на кобыле стоит. Смол., 1958.
|| «Полукруглый свод печи и под-
печья». Трубч. Брян., Агранов, 1957.

14
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И. Плот, передняя часть которого
имеет форму острого угла, приме-
няемый на Ладожском канале ранней
весной и поздней осенью для разби-
вания тонкого льда, чтобы дать
проезд судам. Ладож. Петерб., 1865.

12. Ручка подсака для ловли ра-
ков. Дон., 1929.

13. Малая укладка снопов. Вож-
гал. Киров., 1950. Киров.

14. Большая куча соломы. Ко-
логр. Костром., 1896. Кирил. Новг.

15. Большая куча глины у гонча-
ров. Трубч. Орл., 1865.

16. Мн. Род съедобных, но не-
вкусных грибов. Одних кобыл на-
брала. Смол., Слов. Акад. 1910.

<х> Зажжена кобыла. Прозвище.
Сев.-Двин., 1928. Кобылу заездил!
Так дразнят севшего на кобылу ка-
зака, так как считают постыдным
ездить верхом на кобыле. Урал.,
Слов. карт. ИРЯЗ. (Кому-либо)
только кобыл драть. О грубом, не-
вежливом человеке. Твер., 1910.

2. Кобыла, ы, ж. 1. Рыба
щука. Урал., 1930. •» Крупная щука.
Бурят. АССР, 1965.

2. Рыба Aspius тарах Pall.; жерех,
шереспер. Новолад. Петерб., Саба-
неев.

3. Рыба Aspius aspius; жерех.
Р. Волхов, 1971.

4. Крупная сельдь. «В Никольск
(Волог. губ.) иногда привозили волж-
скую сельдь, которую здесь за круп-
ность ее прозвали кобылой». Жив.
старина, 1899.

3. Кобыла, ы, ж. Кузнечик.
Посмотри-ко, какая кобыла по тебе
прыгает. Медян. Киров., 1952—
1957.

Кобылаетенький, а я, ос .
Крупный (о плодах). Волхов. Ле-
нингр., 1967.

Кобыленки, мн. Козлы для
пилки дров. Свердл., 1965. Кобы-
ленки этто изладят для того, чтоб
дрова резать. Ср. Урал.

Кобылёнок, н к а, м. Жеребе-
нок-самка, кобылка. Ночью волки
кобылёнка задрали. Метин. Новг.,
1948.

Кобыленочка, и, ж. Ласк.
Кобыла (самка лошади). Тележо-
ночка разломалася, Кобыленочка за-

морилася. Великолукск. Пек., Шейн.
Твер.

1. КобЫЛёха, и, ж. Бранно.
О девочке-подростке или девушке.
Эка кобылёха! Углич. Яро с л., Слов.
Акад. 1610.

2. Кобылёха, и, ж. Растение
Prunus domestica L., сем. розанных;
слива домашняя. Южн., Анненков.

Кобылёшка, и, ж. Пренебр.
Кобыла (лошадь). Велели опять ваять
хромую кобылёшку. Шадр. Перм.,
Афанасьев. Ср. Урал.

Кобылий, ь я, ь е. 1. В соче-
таниях. о К о б ы л ь я голова. Сорт
очень крупных яблок, имеющих кис-
лый и неприятный вкус. Ворон.,
1858. о К о б ы л ь я каша. Каша
из крупномолотой ржи с горохом.
В л ад., 1853. о К о б ы л ь и ноги.
«Трусики». Куртамыш. Урал., Мир-
тов, 1930. о К о б ы л и и чес. Бо-
лезнь чесотка. Как во нашем-то во
поле Бегает собака-пес, На наших-то
ребят Напади, кобылий чес. Ветл.
Костром., 1907.

2. В названиях растений. о К о -
б ы л ь я кислица, а) Растение Ru-
mes confertus Willd., сем. гречиш-
ных; конский щавель. Сев.-Двин.,
1928. б) Растение Rumes domesticus
Hartm., сем. гречишных; щавель
домашний. Волог., 1883—1889. в) Ра-
стение Rumes aquaticus L., сем. гре-
чишных; щавель водяной. Волог.,
Кадн. Волог., 1890. о К о б ы л ь я
сечь. Растение Rumes confertus
Willd., сем. гречишных; конский
щавель. Сарап. Вят., 1930. оК о-
б ы л ь и сиски. Растение Iris pseu-
dacorus L., сем. касатиковых; каса-
тик желтый; называется так по
форме плодов. Пек., 1912—1914.
о К о б ы л и й ссец, стец, счец,
шец. а) Растение Rumes confertus
Willd., сем. третичных; конский ща-
вель. о К о б ы л и й ссец. Челяб.,
1914. Шадр. Перм., Елов. Крас-
нояр., Ср. Урал, Сев.-Двин. = К о-
б ы л и й степ. Волог., 1902. о К о -
б ы л и и счец. Волог., 1899. б) К о-
б ы л и и стец. Растение Rumes do-
mesticus Hartm., сем. гречишных;
щавель домашний. Кадн., Волог.
Волог., 1890. в) К о б ы л и й стец.
Растение Rumes aquaticus L., сем.
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гречишных; щавель водяной. Во-
лог., 1883—1889. г) К о б ы л и й
стец. Растение Plantago maior L.,
сем. подорожниковых; подорожник
большой. Ворон., Анненков, д) К о-
б ы л и и стец. Растение Plantago
lanceolate L., сем. подорожниковых;
подорожник ланцетрлистный. Вят.,
Анненков, е) К о б ы л и й шец. Ра-
стение Humes hydrolapatum Huds.,
сем. ремнецветных; длиннолистный
щавель. На Иртыше, Анненков.
о К о б ы л ь и сцаки. Растение Ru-
mes confertus Willd., сем. гречиш-
ных; конский щавель. Жиздр. Ка-
луж., Слов. Акад. 1910. о К о-
б ы л ь и титьки. Растение Lonicera
coerulea L., сем. мареновых; жимо-
лость голубая. Никол. Волог., 1883—
1889. Перм., Урал. оК о б ы л ь я
трава. Растение Melampyrum silva-
ticum L., сем. норичниковых; марь-
янник лесной. Петерб., Анненков.
о К о б ы л и й хвост. Растение Ru-
mes confertus Willd., сем. гречиш-
ных; конский щавель. Осин. Перм.,
1930. о К о б ы л и й щавель. Ра-
стение Rumes confertus Willd., сем.
гречишных; конский щавель. Соль-
выч. Волог., 1877. о К о б ы л ь и
ягоды. Ягоды растения Lonicera coe-
rulea L., сем. мареновых, жимо-
лости голубой. Петрозав. О л он.,
1898. Кирил. Новг.

оо Кобылье воскресение. О ху-
дощавом, малосильном, некрасивом
человеке. Ковр., Сузд. Влад., Слов.
Акад. 1910. Кобыльи зубы. О том,
кто часто бранится, ругается. Ветл.
Костром., 1911. Кобылья голова.
О неудачнике. Ворон., 1892.

Кобы лика, и, ж. 1. Растение
Viola epipsila Led., сем. фиалковых;
фиалка кочкарная. Олон., Анненков.

2. Растение Rubus arcticus L.,
сем. розанных; княженика, поле-
ника; ягоды этого растения. По
р. Свири Олон., 1898. Петрозав.
Олон.

1. Кобылина и кобылйна,
ы, зк. I . К о б ы л и н а . Козлы для
пилки дров. Соликам. Перм., 1853.
Перм., Ср. Урал, Волог., Забай-
к а л . а К о б ы л й н а . Тунк. Бурят.
АССР, 1 9 6 8 . о К о б ы л и н а [удар.?].
Ср. Амур, Иванова, 1968.

2. То же, что 1. Кобыла (в 5-м
з н а ч ) . о К о б ы л и н а . Шадр. Перм.,
1 8 6 8 . < = К о б ы л й н а . Кыштов. Но-
восиб., 1965. о К о б ы л и н а [удар.?].
Ср. Амур., Иванова, 1968.

3. То же, что 1. Кобыла (в 6-м
знач.). Ср. Урал, 1971.

4. Стояк самопрялки, на котором
укрепляется веретено. Котел.
Свердл., 1971.

5. Устройство, на котором укреп-
ляются качели. Ср. Урал, 1971.

6. Леса, применяемые при ремонте
или постройке дома; подмостки. Бай-
кал. Свердл., 1971.

7. Опора моста или загородки,
перегораживающей реку. Ср. Урал,
1971. || Часть плотины из дранок
или жердей, перегораживающей ре-
ку. Южн.- Урал., 1968.

8. Мостки для полоскания и стир-
ки белья на реке, озере. Урал.,
1930.

9. Настил из бревен, по которому
спускают в вагонетку доски с пило-
рамы. Ср. Урал, 1971.

10. Мн. При постройке барок —
горизонтально лежащие на «город-
ках» балки, на которые настилается
днище. = К о б ы л и н ы . Никол. Во-
лог., 1 8 9 9 . п К о б ы л и н ы . Волог.,
1883—1889. По р. Каме.

11. К о б ы л и н а . Потолочная
балка. Кобылина-то подгнила, уже
дом-от старый. Зайков. Свердл.,
1971.

12. Длинный железный брус
с утолщениями на обоих концах для
ковки медных изделий. Тул., 1881.
Вят., Перм.

13. Укладка снопов в поле. То-
тем. Волог., 1887. Медян. Киров.
II «Солома». Арх., Волог., Слов. карт.
ИРЯЗ, 1890-1893.

2. Кобылина, ы, ж. 1. Расте-
ние Viola epipsila Led., сем. фиалко-
вых; фиалка кочкарная. Олон., Слов.
Акад. 1910.

2. Растение Lonicera L., сем. жи-
молостных; жимолость. Пинеж. Арх.,
1961.

Кобылинка, и, ж. Козлы для
пилки дров. Свердл., 1965."Ко-
б ы л и н к и, мн. Ср. Урал, 1971.

1. Кобылица и кобылица,
ы, ж. 1. Козлы для пилки дров.
^ К о б ы л и ц а . Вожгал. Киров.,

2*
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1950. о К о б ы л и ц"а. Забайкал. Чи-
тин., 1960. *

2. К о б ы л и ц а. То же, что
1. Кобыла (в 5-м знач.). Нижегор.
сб., VII. Забайкал. Читин., 1960.

3. К о б ы л и ц а . Укладка сно-
пов в поле. Вожгал. Киров., 1950.

2. Кобылица и кобылица,
ы, ж. 1. К о б ы л и ц а . Сверчок.
Кадн. Волог., 1892.

2. К о б ы л и ц а . Кузнечик. Вож-
гал. Киров., 1950. "§

3. К о б ы л и ц а . Стрекоза. Сло-
бод. Вят., 1897.

— Доп. Из названий насекомых.
Орл. Вят., Шахова, Прогр. АН
№ 42.

Кобылица, ы, ас. 1. Растение
Lonicera coerulea L., сем. жимолост-
ных; синяя жимолость. Арх., 1850.

(•(^Кобылица — ягоды, они продолговаты,
rtL алыми цветет. Верхне-Тоем. Арх.

С Г Усть-Цилем. Коми АССР, Олон.
) 2. То же, что кобылика (во 2-м

знач.). По р. Свири Олон., 1898.
—- "—КобЫЛЙЧКа, И, ж. Уменыи.-

ласк. Кобылица (лошадь). Ну, доб-
рый молодец, говорит, продай мне
эту кобыличку-латичку и об семиде-
сят семи жеребенков. Егор. Ряз.,
Смирнов.

Кобыличный, а я, о е
[удар.?]. К о б ы л и ч н ы е ягоды.
Растение [какое?]. Сев.-Двин., Ро-
манов, 1927.

Кобылище, а, ср. и ж. 1. Ср.
Увелич. к кобыла (лошадь). Рыб.
Яросл., 1901.

2. Ж. Бранно. О женщине. Что
ты, кобылище окаянная, орешь! Рыб.
Яросл., 1901.

1. Кобылка, и, ж. 1. Козлы
для пилки дров. Даль [без указ,
места]. Вят., Слов. Акад. 1910.

2. То же, что 1. Кобыла (в 1-м
знач.). Бурнашев [без указ, места].
Медын. Калуж., 1879. Вят.

3. Бревенчатый наклонный на-
стил, по которому поднимают лес.
Енис., 1865.

4. Скамейка. Кадн. Волог., 1883—
1889.

5. Род рабочей тачки на полозьях.
Горбат. Нижегор., Слов. Акад. 1910.

6. То же, что 1. Кобыла (в 6-м
знач.). Перм.., 1895.

7. То же, что 1. Кобыла (в 10-м
знач.). Болотн. Новосиб., 1967.
|| Свод печи. Чулым. Новосиб., 1969.

8. Деревянный остов седла. Ср.
Урал, 1971. Свердл. || Передняя часть
седла. Том., 1964. || Верхняя часть
седла. Кобылку надо починить, об-
терлась. Башк. АССР, 1970. — Доп.
Часть седла. Печор. Арх., Травин.

9. Верхняя железная часть се-
делки с кольцом, через которое про-
девается чересседельник. Кадн. Во-
лог., 1866. Волог., Пудож. Олон.,
Пинеж. Арх., Покр. В лад., Моск.,
Сарап. Вят., Том., Сиб.

10. Шпангоут в лодке, выделывае-
мый из корня дерева. В легковой
лодке шесть кобылок, а в перевозне
больше. Енис. Краснояр., 1972.

11. Металлическое ушко у верх-
него жернова. Йонав. Лит. ССР,
Прейл. Латв. ССР, 1963.

12. Спинная кость птицы. Слов.
Акад. 1814. Соль-Илецк. Чкал.,
1955. Усть-Лабин. Краснодар.

13. Дугообразная грудная кость
у птиц, представляющая собой сра-
щение ключиц; вилка. Даль [без
указ, места]. Сарап. Вят., Зеленин.
Моск., 1968. Тамб.

14. К о б ы л к и , мн. Кости клю-
чиц у человека. Черепов. Новг.,
1898.

15. Мягкая подкладка под груз
на плечах грузчика. Башк. АССР,
1970.

16. Задние вырезные копылья у са-
ней. Соликам. Перм., 1897.

17. Плот, применяемый при лесо-
сплавных работах. Опечен., Боро-
вич. Новг., 1920. Вашкин. Волог.,
Арх. Арх. II Маленький плот для
переправы через речку одного-двух
человек. Каргоп. Арх., 1928. Капш.,
Лодейноп. Ленингр., Холм. Пек.

18. Обрубок бревна; толстое длин-
ное бревно. Порх. Пек., 1855.

19. Столб с боку, с краю ворот,
городьбы и т. п. Волог., 1883—1889.

20. Четырехугольная дощечка —
деталь лучка для разбивания шерсти.
Даль [без указ, места]. Медын.
Калуж., 1879. Брян., Калуж., Волог.

21. Стойка для рычажков-«журав-
ликов» в ткацком стане. Медын. Ка-
луж., Тр. Комис. по куст, пром.,
1879.
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22. Мн. Деревянные пластинки,
дощечки, из которых состоит бердо
ткацкого стана. Верхне-Тоем. Арх.,
1963-1965.

23. Мн. Блоки в ткацком стане,
с помощью которых передвигаются
нити основы. Каргоп. Арх., 1928.
Пинеж. Арх.

24. Укладка снопов в поле. Выте-
гор. Олон., Архив АН. Пудож.
Олон., Костром., Яросл.

25. Игральная кость, бабка из
ноги лошади; биток. Костром., Слов.
Акад. 1910.

26. Деревянный, железный засов,
запор двери (в сенях, сарае). Запри
двери на кобылку, да смотри хоро-
шенько запирай, принатужъ.
Перм., 1856. Ср. Урал, Во лог.,
Арх. || Рукоятка задвижки у воло-
кового окна. Макар. Нижегор.,
1849.

27. Устройство в силках, подни-
мающее попавшую птицу наверх,
чтобы ее не тронули хищные звери.
Бурнашев [без указ, места]. Волог.,
1899.

28. Петля, узелок в ниченках, по-
лучающиеся при тканье холста. Ста-
риц. Твер., 1852. Твер., Пек., Смол.

29. Петля, узел, образующиеся
при скручивании веревки, проволоки
и т. п. Иркут., 1970.

30. Игра чехарда. Играть в ко-
былку. Вешен. Рост., Никулин.

2. Кобйлка, и, ж. 1. Насеко-
мое Gryllus domesticus; сверчок.
Вят., 1892.

2. «Жучок темного цвета с рож-
ками». Ряз., Тул., Макаров.

3. Стрекоза, Сиб., Даль.
4. Мн. Шлемовидные украшения

с двух сторон божницы. Никол. Во-
лог., 1899.

3. Кобылка, и, ж. Название
каторжан и ссыльнопоселенцев. Сиб.,
Слов. Акад. 1910. || «Кобылка —
бранная и отчасти шутливая кличка
приисковых рабочих, а особенно
„хищников", т. е. занимающихся тай-
ной добычей золота». Амур., Кар-
пов, 190Э. У нас здесь народ кобылка,
т. е. луковый и преступный. Акм.,
Зеленин. Охан. Перм.

4. КобЫЛКа, и, ж. Болезнь
злаковых, вызываемая заморозками.
Южн.-Урал., 1968.

5. Кобылка, и, ж. Растение
[какое?]. Урал., Миртов, 1930.

Кобылковатый, а я, о е;
в а т , а , о . К о б ы л к о в а т а я
дорога. Неровная, с кочками дорога.
Соликам. Перм., 1859.

1. Кобылочка, и, ж. 1. Часть
сохи. Волхов. Ленингр., 1954.

2. То же, что 1. Кобылка (в 13-м
знач.). Если в день Кузьмы иДомиана
провертеть или переломить кури-
ную кобылочку, то у кур на лето
кобылки будут с дырочками. Шацк.
Тамб., Архив РГО.

3. То же, что 1. Кобылка (в 23-м
знач.). Беломор., Марков. Тут си-
дит ткет Опраксеюшка золоты крас-
на; По кобылочкам у ей сидят сизы
голуби. Арх., Григорьев. Печора и
Зимний берег.

2. Кобылочка, и, ж. Птица
Locustella arthiola Pall., сем.
славковых; певчий сверчок. Север.,
1898.

Кобылуха, и, ж. Кобыла (ло-
шадь). Забайкал., 1960.

Кобыль, я, м. Ковыль. А ко-
быль-травонъку рвал И на огонь ее
клал. Перм., Соболевский.

Кобылъна, ы, ж. То же, что
1. Кобыла (в 5-м знач.). Чердын.,
Усол. Перм., 1930.

1. Кобылъник, а, м. 1. Лю-
битель племенных лошадей. Ворон.,
1916.

2. Жеребец, проявляющий жела-
ние к случке и потому держащийся
на лугу около кобылиц. Холмог.
Арх., 1907.

3. В старом крестьянском хозяй-
стве — полукастрированный жере-
бец. Холмог. Арх., 1907.

4. Мн. Прозвище местного нерус-
ского населения, перешедшего в пра-
вославие, но по традиции употреб-
ляющего в пищу конину. Глазов.
Вят., Слов. Акад. 1910.

5. О молодом человеке, достиг-
шем возраста, когда можно жениться.
Осташк. Твер., Пек., 1858.

6. О мужчине, любителе женщин.
Осташк. Твер., Пек., 1858.

7. Шпангоуты на лодке-завозне.
Амур., Азадовский, 1913—1914.

2. Кобйсльник, а, м. Кузне-
чик. Вожгал. Киров., 1950.



3. Кобйльник, а, м. Расте-
ние Artemisia vulgaris L., сем. слож-
ноцветных; полынь обыкновенная,
чернобыльник. Сольвыч. Волог..
1883-1889.

Кобылъница, ы, ж. 1. Козлы
для пилки дров. Сев.-Двин., 1928.

2. Опора мостков, переходов че-
рез ручьи, речки. Сев.-Двин., 1928.

3. Деревянный остов седла. Покр.
В лад., Слов. Акад. 1910.
|t КобЫЛЪЯ, мн. Копылья санных
полозьев. Где как, а у нас кобылья
называют. На них вязок крепится.
Ср. Урал, 1971.

Кобылйэга, и, ж. Бранное сло-
во. Мосал. Калуж., 1905—1921.

Кобыля, и, ж. Спинная кость
птицы [какая?]. Соль-Илецк. Чкал.,
Моисеев, 1955.

1. КобылАк, а, м. Непромо-
каемая одежда (кожаное пальто
и т. п.). Холмог. Арх., 1907.

2. Кобы ЛИК, м. 1. О здоровом,
рослом парне, ухаживающем за де-
вушками. Уржум. Вят., 1882.

2. Бранно. О здоровом рослом
мальчике, парне, который ведет себя,
как ребенок. Шуйск. В лад., 1854.
Олон., Яросл. Что ты, кобыляк,
али мешают тебе робята-ти? Ко-
стром. Моск., Ряз., Урал., Той.,
Краснояр.

3. Бранно. О здоровом рослом, но
ленивом подростке, парне. Ветл.
Костром., 1963. Иркут.

3. Кобыляк, м. 1. Растение
Rumex hydrolapathum Huds., сем.
гречишных; длиннолистный щавель.
Анненков [без указ, места].

2. Растение Rumex confertus
Willd., сем. гречишных; конский
щавель. Урал., 1934.

Кобылятина, ы, ж. <*> Кобы-
лятину вытрясать. Бить, убивать
волков. Будем на облаве вытрясать
кобылятину. Вльн. Смол., 1914.

1. КобылАтник, а, м. 1. Лю-
битель лошадей. В голубятниках да
в кобылятниках спокон веку пути не
бывало. Даль, Пословицы.

2. Конокрад. Смол., 1914.
3. Волк, нападающий на лошадей.

Смол., Слов. Акад. 1910.
4. О молодом человеке, достигшем

возраста, когда можно жениться.
Пек., Осташк. Твер., 1858.

5. О мужчине, любителе жен-
щин. Пек., Осташк. Твер., 1858.

6. То же, что 2. Кобыляк (во 2-м
знач.). Болх. Орл., 1901. Большие
кобылятники по городам лазиют.
Калуж. Моск., Твер., Калин.

7. То же, что 2. Кобыляк (в 3-м
знач.). Мещов. Калуж., 1916. Новг.

2. Кобылятник, а, м. 1. Ра-
стение Rumex confertus Willd., сем.
гречишных; конский щавель. Кирил.
Новг., Шадр. Перм., Слов. Акад.
1910.

2. Растение Elodea Rich., сем.
сусаковых; водяная зараза. Пек.,
1912-1914. Том.

КобылАты, мн. Жеребята [?].
Миша, что вы это делали севши
верхом, что кобылятыР Демян. Новг.,
Еремин, 1936.

КобылАцкий, а я, о е. Ко-
былий. Варят мясо кобыляикое Тех
кобыл ворованых (песня). Железнов,
Уральцы.

КобылАшка, и, ж. Пренебр.
Кобыла (лошадь). КобылАшка мыша-
стая нам хлебушка нашастает.
Смол., 1914.

Кобынитьея, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. Упрямиться.
Р. Карай Сарат., 1954.

Кобырнуть, ну, н ё ш ь, сов.,
трех. То же, что кобурнуть. Кверх
термами кобырнуть! Ряз. Ряз.,
1960—1963. — Ср. К у б ы р н у т ь.

Кобырнутьея. См. К о б ы-
р я т ь с я.

Кобыръ, междом. по знач. глаг.
кобырнуться. Есъ змея — удав, он
длинный-предлинный; токо он пола-
зить не ползет, а кобуряется. . так
от он плашма кобуряется. . ползет,
ползет — кобырь, опеть клубком,
опетъ так-то. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

КобырАтьея, я ю с ь,
я е ш ь с я и кобырнуться, н у с ь,
н ё ш ь с я, сов. То же, что кобу-
ряться. Что ты дуришь, ковы-
ряешься? Брас. Брян., 1961. Ряз.
Ряз.

Кобысёк, с ь к а, м. То же,
что кобызек. Ишъ, какая прушкая,
пестуешь — она стоит кобыськом. .
ну, головку дерет. Ряз. Ряз., 1963.
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Кббыш, а, м. Прозвище. Чере-
f нов. Новг., 1910.

\ Кобйшша, и, ж. Кубышка.
\Jn Добрян. Перм., 1930.
\(^) Кобъ, и, ж. и я, м. 1. Ж. Худое

«Д дело, зло. Шадр., Перм. Перм.
" II Погань, гадость. Перм., Даль.

2. Ж. Упрямство. Вольск., Хва-
лын. Сарат., 1918.

3. М. Негодяй, развратник. Шадр.
Перм., 1852.

~^"1. КобЙК, а, м. 1. Часть сохи
с колесным передком: грядиль. Сиб.,
Зеленин. Тобол., Курган., Ср. Урал,
Заурал.

2. Деревянная соха. Кыштов. Но-
восиб., 1965.

2. КобЙК, а, м. Толстый, неук-
люжий, тяжелый на подъем человек.
Ну и кобяк — ни с места. Пенз.,
1960. «• К о б я к к о б я к б м , в
знач. сказ. Вот человек — кобяк ко-
бякбм. Пенз., 1960.

3. КобЙК, междом. по знач.
глаг. кобякнуть (в 1-м знач.). А я
кобяк бревно из мешка, а оно гыр-
гыр-гыр! Терек., Караулов.

1. Кобйка, и, ж. 1. Грядиль
плуга. Тобол., Архив ИРЯЗ.

2. Утолщение на рукоятке весла.
Пек., 1912—1914.

3. В веревочном производстве —
поперечные окончания спиц боль-
шого колеса, заменяющие обод ко-
леса. Пек., 1912—1914.

2. Кобйка, и, ж. Большая мор-
ская волна. Север., 1968.

Кобйкнуть, н у , н е ш ь, сов.,
перех. 1. Со стуком, с шумом бро-
сить, кинуть, повалить, опрокинуть
что-либо тяжелое. Ряз., Макаров.
Тамб., 1852. Терек.

2. Сильно ударить кого-либо. Как
кобякнул его, тут из его и дух вон.
Заволжье, 1965.

Кобйкнутьея, н у с ь, н е ш ь-
с я, сое. Упасть тяжело, с глухим
шумом. Как кобЛкнется. Дон., 1929.
Ну и кобякнулся, люди подняли.
Пенз. || Упав, удариться, ушибить-
ся. Ряз., Макаров. Тамб., Даль.

КобЙНИТЬ, ню, н и ш ь, не-
сов., перех. 1. Сводить судорогами,
корчить. Курина слепота: пойдет
руки-ноги кобянитъ. Покр. Влад.,
Слов. Акад. 1910. Медвежьегор.

КАССР, Ъост.-Сиб.°Беал. Петро-
зав. Олон., 1918.

2. Замораживая, делать твердым,
жестким и неровным, негладким
(о белье). Петрозав. Олон., 1896.

Кобйнитъея, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. 1. Кривляться,
ломаться, гримасничать. Перестань
кобянитъся! Петрозав. Олон., 1896.
Новг., Твер., Костром., Влад.,
Яросл.

2. Поеживаться (от боли, холода
и др.). Петрозав. Олон., 1896. Ты
чего кобянишъся-то? Что ежишься
от мороза, мерзнешь? Вытегор. Олон.

3. Упрямиться, не соглашаться
на что-либо, заставляя упрашивать
себя; кобениться. Не кобянъся, а то,
мотри, так щелкну, и своих не уз-
наешь. Ветл. Костром., 1890. Волог.,
Олон., Петерб., Новг., Пек., Сарат.

Кобйчка, и, ж. 1. Перекладина
на конце кормового весла. Пек.,
1912—1914.

2. Утолщение на конце рукоятки
пешни и ковша для очистки проруби.
Пек., 1912—1914.

3. Рукоятка удилища при ловле
рыбы на секушу (металлическую
рыбку). Пек., 1912—1914.

4. Деревянный колышек с вере-
вочной петлей для связывания кон-
цов двух сетей. Пек., 1912—1914.

Кобйшник, а, м. Окунь по
четвертому году, длиной около 18 см.
Пек., 1912-1914.

Ков, междом. по знач. глаг.
1. Ковать. В детской песенке: ков,
ков ножку, еду в дорожку. Смол.,
1939—1956.

Ко-ва. См. К а-ва. _.
1. Кбва, ы, ж. 1. «Кол, пень,

надолба, тычок, копыл, торчок, кар-
ша, коряга; свая для причалки судна,
пал; кочка, пенек». Новг., Даль.

2. Отпечаток на снегу, остающийся
от человека или предмета. Повен.
Олон., 1885. Фасмер [с пометой
«диалл].

3. Тень. Повен. Олои., 1885. Пе-
трозав. Олон. •?*<

— Доп. К о в а [удар.?]. «Пос-
пень». Олон., Барсов, Причитания.

2. Кбва, ы, м. и ж. Человек,
предпочитающий питаться больше
рыбой, чем хлебом. Каргоп. Арх.,
1928. ' '
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КОва. Прозвище. Кадн. Волог.,
1899

Ковйдло, а, ср. Наковальня.
Крив. Том., 1964.

Кбвадни и ковадни, нареч.
1. Недавно, на днях, накануне.
Новг., Даль. Волог. = К 6 в а д н и .
Вят., 1847. Ковадни, гляжу, девки
на работу — уж солнышко высоко —
оне тальке идут еще. Тотем. Волог.
= К о в а д н и . Тотем. Волог., 1899.
А вот он ковадни у Нюрки зачал,
дак его сразу усмирили. Ср. Урал.
Урал, о К о в а д н и [удар.?]. Вят.,
Боричевский, 1842—1847. || К б в а д-
н и. Больше недели тому назад.
Никол. Волог., 1901.

2. Как-то, когда-то. Новг., Даль.
= К о в а д н и [удар.?]. Никол. Во-
лог., Иваницкий, 1883—1889.

— Ср. К 6 в о д н и.
Кбвадниеь, ковадниеь и

ковадниеь, нареч. 1. То же, что
ковадни (в 1-м знач.). ° К 6 в а д-
н и с ь и к о в а д н и е ь . Котельн.
Вят., Слов. карт. ИРЯЗ. = К о в а д-
н и с ь. Ковадниеь чуть я не купил
тарантас, да отговорили. Волог.,
1902. Ср. Урал. — Ср. К о в 6 д-
н и с ь.

2. К о в а д н и е ь . Давно. Ко-
тельн. Вят., Слов. карт. ИРЯЗ.

Кбвадня, ковйдня и КО-
вадня, нареч. 1. То же, что ко-
вадни (в 1-м знач.). " К о в а д н я .
Ковйдня заезжал, да не застал дома.
Вят., 1848. Ср. Урал. = Кб в а д н я
и к о в а д н я . Новг., Даль.

2 . К б в а д н я и к о в а д н я .
Как-то, когда-то. Новг., Даль.

— Ср. К о в о д н я.
КовйДНЯСЪ и КОВаДНЙеЬ, на-

реч. 1. То же, что ковадни (в 1-м
знач.). Вост., Даль. — Ср. К о-
в 6 д н я с ь.

2. То же, что ковадня (во 2-м
знач.). Вост., Даль.

Ковайничек, ч к а, м. [удар.?].
Подойник. Кирил. Новг., Барсов.

Ковйлда, ы, ж. 1. Молот, ку-
валда. А як стала Дуня Рубашечку
резать — Долотом наставит, Ко-
валдою ударит (песня). Смол., 1903.

2. Наковальня. Дон., 1929. Як
тресну тебе об ковалду, дак будешь
знать. Зап.-Брян. Параб. Том. —
Ср. 1. К у в а л д а .

3. Бранное слово. Смол., 1903.
Ковалдатьея, а е т с я, несов.

Брякать, греметь, звенеть. Заткнуть
надо колокол-то (колокольчик на шее
лошади), а то ковалдатся без толку.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

Ковалёв, а, о. Относящийся
к ковалю (см. 1. К о в а л ь ) , при-
надлежащий ему. Южн., Даль. Ко-

валев топор. Смол.
Ковал&вна, ы, ж. Дочь куз-

неца. Поповна да ковалевна пошли
в грибы да в ягоды. Смол., Слов. Акад.
1910. Зап.-Брян.

1. Ковалёк, ль к а, м.
Уменьш.-ласк. к 1. Коваль. Смол.,
Слов. Акад. 1910.

2. Ковалёк, л ь к а, м. Рыба
подъязик. Белозер., Кирил. Новг.,
1902.

Ковйленка, и, ж. Переносная
наковаленка для отбивания кос.
Южн., Слов. карт. ИРЯЗ.

Ковалёнка, и, ж. Наковаленка
для отбивания кос. Ср. Урал, 1971.

Ковалёчек, ч к а, м. Фолък.
Уменьш.-ласк. к 1. Коваль. [Засорин
вор] ходил со братцем ковалёчком.
Лихвин. Калуж., Киреевский.
Курск., Зап.-Брян. Уж, ты, коваль-
ковалечек, Пойди, коваль, во песочек,
Сруби тоненький дубочек. Ряз., Со-
болевский. Челяб.

КовЙЛИК, а, м. Уменьш.-ласк.
к 1. Коваль. Побежала к кузнецу и
просит его: Ковалику, ковалику! Скуй
мне такой тонесенъкий голосок, как
у Ивашкиной матери. Бобр. Ворон.,
Афанасьев. Зап.-Брян.

КбвалИТЬ, л ю, л и ш ь , не-
сов., неперех. Заниматься ремеслом
кузнеца, быть кузнецом. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Ковалйха, и, ж. 1. Жена куз-
неца. Южн., Даль. Смол., Зап.-
Брян., Пошех., Любим. Яросл.,
Пенз.

2. Женек, к 1. Коваль (в 5-м
знач.). Выл бы коваль и ковалиха,
будет и этого [детей] лихо! Южн.,
Даль. Смол.

Ковалица, ы, ж. О кочерге.
В загадке: Стоит ковалица У суд-
ной лавицы, Грызет ковалица Золоты
яйца. Ставроп. Самар., Садовников,
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Ковалка, и, ж. Кусок чего-
либо. Каин. Том., 1913.

1. Ковало, а, ср. 1. Молот.
Слов. Акад. 1814. Хакас. Краснояр.,
1966. || Деревянная кувалда, сделан-
гая из комлевой части ели с корнем.
Вельск. Арх., 1951.

2. Наковальня. Орл., Слов. Акад.
1910. Бнис., Хакас. Краснояр.

2. Ковало, а, м. Кузнец. Даль
[без указ, места]. Ишим., Тюмен.
Тобол., 1896.

Ковалок. См. К а в а л о к.
Ковалйжка, и, ж. То же, что

ковлыга. Одни глыжки да ковалыжки
по дороге. Моск., 1968.

1. Коваль, я и коваль, я,
м. 1. Кузнец. Твер., 1910. Волог.
= К о в а л ь . Пек., Осташк. Твер.,
1855. Себеж. Великолукск., Писа-
ренко [с примеч. «говорят кузнец и
коваль»], 1951. Черепов. Новг., Ле-
нингр. На перине пуховой Лежит
коваль молодой. Мезен. Арх., Якуш-
кин. Ряз., Калуж., Тул. Надавить
пойти к ковалю подкуватъ лошадь.
Орл. Курск., Брян., Смол., Южн.,
Ворон., Рост., Дон., Казаки-некра-
совцы, Ставроп., Краснодар., Ку-
бан., Терек., Астрах., Урал.,
Свердл., Омск., Том., Хакас. Крас-
нояр., Йонав. Лит. ССР, Прейл.
Латв. ССР. = К 6 в а л ь. Слов. Акад.
1814 [с примеч. «редкоупотр.»].
Влад., 1853. Костром., Хакас.
Краснояр. = К о в а л ь [удар.?]. Ни-
жегор., Куст. пром. Нижегор. губ.
= К о в а л я , мн. Муром. Влад.,
Прогр. № 100. *• К о в а л ь. Хо-
лодный кузнец. Кубан., 1905—1921.
Ельн. Смол. •» К о в а л ь [удар.?].
Кузнец, подковывающий лошадей.
Краснояр. Куйбыш., 1968. Ср. Урал.
|| Кузнец, занимающийся ковкой
гвоздей. Твер. Твер., 1910. II К о-
в а л ь. Плохой кузнец. Перм., 1856.

2. К о в а л ь . Хороший мастер,
знаток своего дела. Переясл. Влад.,
1849. Я старинный коваль. Влад.
Твер., Орл.

3. К о в а л ь . Ловкий, хитрый,
изворотливый человек. Переясл.
Влад., 1849. Твер.

4. К б в а л ь. О человеке, кото-
рый умеет быстро наживать (как бы
ковать) деньги. Кашин. Твер., 1897.

5. К о в а л ь. О мужчине как но-
сителе мужских половых качеств.
Были бы коваль и ковалиха, а этого
[детей] будет лихо (поговорка).
Смол., Добровольский, 1914. || К о-
в а л ь. Любитель женщин, воло-
кита. Он старый коваль — волокита.
Твер. и др., Даль,._

6. К о в а л ь . Деревянный боль-
шой молот для трамбовки чего-либо.
Каргоп. О л он., 1885.

7. К о в а л ь . Наковальня. Ко-
валь — это на чем он кует. Зырян.
Том., 1964.

8. К о в а л ь . Приспособление для
битья печи из глины — доска с за-
остренным концом. Олон., 1888.

9. К о в а л и , мн. Святочная иг-
ра, представление на святках. Смол.,
1914.

2. Коваль, я, м. 1. Рыба Go-
bius melanio; бычок. Черномор.,
Даль.

2. Рыба Neogobius melanostomus;
черноротый бычок. Азов, и Черн.
моря, 1971.

3. Рыба Neogobius fluviatilis; пе-
сочник. Черн. и Азов, моря, 1971.

3. Коваль, я, м. Трава [ко-
выль?]. Уж пойду-то я во дикие су-
земки дремучие Искать хорошей-то
коваль шелковой травы (причет).
Онеж. Арх., Жив

Кбвальник,
Арх., Пек., 1962.

Ковалышк,
Oenothera biennis
вых; энотера обыкновенная. Слов.
Акад. 1910 [с пометой «обл.»].

Ковалышчек, ч к а, м. Фолък.
Ласк, к коваль (кузнец). Круг огня
Ковйльнички молодэя Куют и льют
Подковочки столянэя (песня). Карач.
Орл., Будде.

Кбвальный и ковалъный,
а я, о е. 1. К о в а л ь н ы й . Куз-
нечный. Слов. Акад. 1814 [с примеч.
«малоупотр.))]. Ковальная работа.
Тул., Водарский.

2. К о в а л ь н ы е гвозди. Кро-
вельные кованые гвозди с широкими
шляпками. Южн. р-ны Краснояр.,
1967.

Кбвальня, ковальня, и и
ковалъня, и, ж. 1. К о в а л ь -
н я. Кузница. Петерб., 1808.

старина, 1892.
а, м. Кузнец.

а,
L.,

м. Растение
сем. онагро-
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2. Наковальня. ° К 6 в а л ь н я .
Пек., Осташк. Твер., 1855. = К о--
в а л ь н я. Кадн. Волог., 1883—
1889. Сузун. Новосиб.

3. К о в а л ь н я . Клинообраз-
ный кусок железа, на котором Отби-
вают косу. Льгов. Орл., Еремин,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Ковальский, а я, о е. Куз-
нечный. Мех Ковальский. Зап.-Брян.,
1957.

Ковальчик, а, м. То же, что
ковальничек. Карач. Орл., Слов.
Акад. 1910.

Ковалыцик, а, м. Кузнец,
подковывающий лошадей. Кадн. Во-
лог., 1887. Моск.

Ковалйгами, нареч. [Знач.?].
Кубан., Шебалин, 1969.

Кбвандека. Ну как это? Как,
бишь, это? Вят., Слов. Акад. 1910.

Кбванец, н ц а и кованёц,
н ц а, м. 1. К б в а н е ц . Большой
рыболовный кованый крючок для
ловли крупной рыбы. Слов. Акад.
1814. Астрах., 1840. Волж., Каш.,
Нижегор., Костром.

2. К о в а н ё ц . Болванка, заго-
товка для металлического изделия.
Златоуст. Челяб., 1928. Урал.

3. К б в а н е ц . Кованый гвоздь.
Кадн. Волог., Слов. Акад. 1910.
Сев.-Двин.

4. К б в а н е ц . Всякая кованая
вещь в отличие от литой, гнутой.
Даль [без указ, места]. Сев.-Двин.,
1928.

5. К о в а н ё ц златоверх. Ста-
ринный женский чепец. Добрян.
Перм., 1930.

Ковани, нареч. [удар.?]. То же,
что ковадни (в 1-м знач.). Илим.
Иркут., Косыгин, 1969.

Кованиеь, нареч. [удар.?]. То
же, что ковадни (в 1-м знач.). Илим.
Иркут., Косыгин, 1969.

Кбванка, и, ж. Сталь, идущая
на изготовление серпов. В лад., 1924.

Кованка, и, ж. 1. Телега-одно-
колка с колесами, окованными же-
лезом. Иркут., 1873.

2. Телега с боковыми грядками.
Иркут., 1970.

Кбванки, мн. Детские санки
на железных подрезах. Перм., 1895.
Прикам., Ср. Урал, Урал. || Желез-
ные санки. Иван., 1924. Ср. Урал.

Кованко, а, ср. [удар.?]. Те-
лега с колесами, окованными желе-
зом, Бнис., 1865.

Кованке, а, м. [удар.?]. Пучок
вычесанной шерсти, приготовленной
для пряжи. Нижегор., Бурнашев,

КбвайОК, н к а, м. Стальной
кованый серп. В лад., 1899.

Кованутъ, ну, н е ш ь , сов.,
перех. Ударить один раз молотом.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1910 [с пометой «обл.»].

Кбванцы, мн. 1. Железные
санки. Ср. Урал, 1971.

2. Кованые железные вилы. Ср.
Урал, 1971.

3. Кованые большого размера
крючки к самоловным снастям на
крупную рыбу. Волж., Касп., Бур-
нашев.

Кбваный, а я, о е. 1. Заткан-
ный сплошь золотом или серебром
(о парчовых тканях). Парчовые ко-
ваные платки. Чердын. Перм., 1848.
Кованый платок, весь протканный
хорошим золотом, серебром. Кова-
ний галун, плотный, сплошной. Даль
[без указ, места]. Сахалин.

2. Пестрый, рябой (о масти жи-
вотных, об оперении птиц). Южн.,
Даль. Слов. Акад. 1910 [с пометой
«обл.»].

Кбвань, и, ж., собир. Кованые
железные изделия. Даль [без указ,
места].
, Кованье, я, ср. [удар.?]. Ку-
кованье "(кукушки). Енис., Арефьев,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Ковардай, я, м. Прозвище. Че-
репов. Новг., Герасимов, 1910.

Коварзатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. [удар.?]. «Небрежно ло-
мать печеный хлеб». Ялутор. Тобол.,
Абрамов, 1860.

Ковариться, р ю с ь,
р и ш ь с я, несов. Дурно обращать-
ся с кем-либо, проявлять жесто-
кость; куражиться. Уж ты, пей,
зятько, не напивайся, Над моей доч-
кой не коварься. У нас Акулинушка
жила в неге, Больших побоев не ви-
дала, Грубых словечек не слыхала.
Остзейск., Слов. Акад. 1910.

Коваритъея, р ю с ь,
р и ш ь с я, несов. [удар.?]. Ломать-
ся, важничать. Яран. Вят., Гудимо-
вич, 1896.
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Коварный, а я, о е. Ладный,
красивый; образованный. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.

Коварбдник и коворбдник,
а, м. Сковородник. = К о в о р 6 д -
н и к. Княгин. Горьк., 1949. = Ко-
в а р б д н и к . Барыш. Ульян.,
1950.

1. Ковать, к у ю , к у ё ш ь , не-
сов.; ковну"ть, ну, н е ш ь, сов.; пе-
рех. 1. Только сов. Ударить один раз
молотом. Даль [без указ, места].

2. Несов. Ставить подковки на
обувь. Ой, юр-юрки да на ярмонки.
Ковали-ста ковали черевечки мои, Ой,
клали скобки серебряные, Подбивали
гвоздочкам позолоченными. Соболев-
ский [без указ, места].

3'. К о в а т ь жернов, камень.
Насекать жернов. Даль [без указ,
места]. У мельника случилось воды
мало, и жернова не кованы. Кирил.
Новг., Соколовы. Йонав. Лит. ССР,
Прейл. Латв. ССР, Йыгев., Тарт.
Эст. ССР, Иркут.

4. К о в а т ь лодку. Привязы-
вать лодку к столбику или дереву,
запирая ее на замок. Вят., Зеленин.

5. Только сов. Стреножить лошадь
железной цепью (перед тем, как от-
пустить ее на пастбище, чтобы она
далеко не уходила). Вят., Зеленин.
Яросл., Пек.

6. Подымать и опускать «покосное
весло». Островский [без указ, места].

7. Бить, ударять кого-либо. Шенк.
Арх., 1852. Твер. •» Ударять, уши-
бать кого-нибудь в футбольной игре.
Яросл., 1926.

8. Несов. Применяя силу, застав-
лять, принуждать кого-либо к чему-
либо. Большого-то брата в солдаты
куют, А середнего-то брата в лакеи
стригут. Тул., Шейн. Аи я вам
была, батюшка, не угодница и не
работница, что вы мене куете-вя-
жете? Мосал. Калуж.

9. Несов. Свадьбу к о в а т ь . Иг-
рать свадьбу. Осташк. Твер., 1895—
1897.

<х> Пику куёт. Собирается сделать
зло. Семипалат., 1864.

2. Ковать, к у ю, к у ё ш ь, не-
сов., перех. Подносить водку, уго-
щать водкой, вином на свадьбе.
Кубан., 1901-1905.

Ковач, а, м. Кузнец. Слов.
Акад. 1814. Вост., Даль.

Ковача, и, м. и ж. Прозвище.
Черепов. Новг., 1910.

1. Кбвба, ы, ж. Полба. Яросл.,
1956.

2. Кбвба, ы, ж. Прическа —
коса, заколотая на голове (обычно
на затылке). В о лог., 1970.

Ковбаня, и, ж. «Скрытая яма
в воде». Курск., Макаров.

— Ср. упр. к о'в б и н я , 'котловина,
наполненная водой, глубокая яма'.

КбВбЫК, а, м. Кушанье из за-
печенного мясного фарша с пряно-
стями. Хакас. Краснояр., 1967.

Кбвгать, а е т, несов., неперех.
Мяукать. Кошка ковгат. Соликам.
Перм., 1898.

1. Ковда, нареч. 1. Когда, в ка-
кое время. Нижегор., 1850. Ковда за-
валился, а все дрыхнешь! Яросл. Влад.
Ковда, придешь к нам? Костром.
Нижегор., Моск., Твер., Пек.,
Новг., Петерб., Лешгагр., Арх., Пе-
чор., Волог., Перм., Акм., Вост.-
Казах., Прииртыш., Кокчетав.,
Том., Енис., Иркут., Хакас. Крас-
нояр., Сиб. •» К о в д а никовда. Не-
известно когда в будущем, когда-то.
Ковда никовда, а придется на мель-
ницу ехать. Ветл. Костром., 1910.
о К о в д а ни на есть. Когда бы
то ни было, всегда. Ковда ни на есь
приходи, завселда я дома. Углич.
Яросл., Слов. Акад. 1911.

2. Иногда. Выпьешь рюмку ковда
на беседе. Клин. Моск., 1910. Новг.
Ковда пусто, ковда густо, ковда нет
ничего (поговорка). Ветл. Костром.
Ср. Урал.

2. Ковда, союз. 1. Временной
союз, употребляется для присоеди-
нения придаточных предложений вре-
мени. Заонеж. Олон., 1898. Новг.
Ковда рожь, товда и мера (пого-
ворка). Ветл. Костром. Нижегор.,
Свердл. Ковда война-то была, одни
бабы ровили. Кокчетав. Павлодар.
Сорву ветку винограду, Брошу ми-
лому в ограду; Ковда веточка сповя-
нет, Товда мил меня спомянет.
Енис., Елеонская.

2. Условный союз. Курган. То-
бол., 1895—1896. Ковда встретишь
медведя, надо у нас и не дышать.

Тегульд. Том., 1965. оо Ковда нет!
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Категоричный отрицательный ответ.
Юго-зап.г„Сиб., 1930.

3. Изъяснительный союз. Оны не
любят, ковда подсматривают. Ста-
рорус. Новг., 1946.

4. К о в д а колин. В таком слу-
чае, если уж. Костром., Слов. Акад.
1911.

Ковда-КО, нареч. Когда-нибудь.
Ковда-ко приду. Сараи. Вят., Слов.
Акад. 1911.

Ковда-ТО, нареч. Некогда. Жил
ковда-то в Ерусалиме король Соло-
мон. Черепов. Новг., 1902.

Ковдатъся, а е т с я, несов. Зво-
нить (о колокольчике). В колокол
травы напихали, штоб не ковдался
сильно. Медвежьегор. КАССР, 1970.

Ковдушек, ш к а, м. Каравай
хлеба. Кадн. Волог., 1883—1889.

1. Ковдй, нареч. 1. Когда, в ка-
кое время. Шенк. Арх., Макаров.
Арх., 1885. Олон., Волог., Новг.,
Яро с л., Моск., В лад., Вят., Кур-
ган., Перм. Ковды поедешь-то? Ср.
Урал. Тюмен., Том., Ср. Приир-
тыш., Бнис., Забаикал., Иркут., Ко-
лым., Якут. Якут., Сиб. о К о в д ы .
Белозер. Новг., Прогр. № 166.

2. Иногда. — Чем же вы кормите
скотину-то? — Да чем придется. .
ковды сеном, а ковды и белым мхом.
Арх., 1910. Волог., Иркут. ••• К о в-
д ы никовды. Продолжительное вре-
мя спустя. Ковды никовды скинула
глаза — от испуга с трудом реши-
лась посмотреть. Белозер. Новг.,
Прогр. № 172. о К о в д ы чего де-
лать. Что угодно, что придется (де-
лать). Устьян. Арх., 1958.

2. Ковдй, союз. 1. То же, что
2. Ковда (в 1-м знач.). Ковды квет
(цвет) на воды да на ржи, товды рыба
худо ловитце (рыбацкая примета).
Заонеж. Олон., 1898. Втепора, ковды
понадобилось крестить ребенка," дак
годна была в кумушки, а теперича
в свахи дак не годна. Красноуфим.
Перм., 1913. Волог., Арх., Иркут.,
Краснояр.

2. Условный союз. И сермяга грет,
ковды шубы нет (пословица). Кур-
ган. Тобол., 1895—1896. Волог. Ков-
ды травянистый берег — охти! Арх.
Ср. Прииртыш., Иркут.

Ковдйкася, нареч. Очень дав-
но. Ковдыкася случилось. Змеиногор.
Том., 1896.

КОВДЙГСЬ и КОВДЙК5Я, нареч.
К о г д а . о К о в д ы с ь . Она ковЬысъ
еще приходила, перед обедом. Ир-
кут., 1970. а К о в д ы с я. Тюмен.,
1895-1896.

КОВДЙС-ТО, нареч. Некогда
в прошлом. Ковды-то угор был. Пи-
неж. Арх., 1961.

КОВДЙ-ТОСЬ, нареч. То же,
что ковды-то. Сев.-Д вин., 1928.
Урал.

Ковдйшный, а я, о е. Неиз-
вестно когда бывший. Может в той
жизни, бог знает, в ковдышной,
зко-то было. Пинеж. Арх., 1970.

Кбвдя, и, ж. Прозвище жен-
щины. Кадн. Волог., 1899.

КбВЭДНИ, нареч. Недавно, на
днях, накануне. Медян. Киров.,
1952-1954.

Коведняеь, нареч. [удар.?]. То
же, что коведни. Орл. Вят., 1896.

-• ЖввФзИ'ГЬ, з и ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. 1. Неперех. Дура-
читься, шалить. Нижегор., 1840.

2. Перех. Ломать. Охан. Перм.,
1930.

3. Неперех. Нечетко, неразборчиво
писать. Нижегор., 1840.

— Ср. укр. ко виз и т л е я 'капризни-
чать, упрямиться'.

Ковезны, м. [удар.?]. То же,
что коверзни. Пек., Смол., Слов.
Верехи.

Ковёкуша, и, ж. Птица чибис.
Пек., 1966. — Ср. К у в ё к у ш а .

Ковела, ы, м. и ж. Хромой че-
ловек. Смол., 1890.

КоВвЛЙТЬ, л ю, л и ш ь , не-
сов., перех. 1. Трогать, шевелить.
Нижегор., 1840. Муром. Влад.

2. Тормоша, дразня, доводить до
слез (ребенка). Самар., 1854. Ульян.,
Сарат., Урал.

3. Сердить, обижать, расстраивать.
Нижегор., 1840. Казан., Самар., Бе-
лор. Башк. АССР. || Бередить, вол-
новать (сердце, душу). Не ковелй
ты мое сердце. Петров. Сарат.,
1959. — Ср. К в ё л и т ь.

Ковелйга, и, ж. Закорючка.
Тюмен., Слов. карт. ИРЯЗ.
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Ковелйшечка, и, ж. Уменып,-
ласк. к ковелюжка. Орл., Слов.
Акад. 1910.

Ковелишка, и, ж. Узор узкой
каймы кружев, изготовлявшихся
в Белеве и Одоеве Тульской губ.
Слов. Акад. 1910 [с пометой «обл.»].

Кбвена и кбвина, ы, ж. Верх-
ний глинисто-песчаный слой на дне
озера. Пек., 1912—1914.

Ковена, ы, ж. [удар.?]. Трава
[какая?]. Сольвыч. Волог., Ордин,
1877. ,

Ковёр, в р а, м. 1. Самотканое
одеяло из ниток и тряпок. Южн.
р-ны Краснояр., 1967.

2. Соломенная подстилка, служа-
щая постелью. Кадн. Волог., 1896.

3. Подстилка из толстых прутьев
у порога. Бурят. АССР, 1965.

4. Головной убор девушки, род
кокошника, обтянутый красным ку-
мачом и покрытый парчовым плат-
ком. Инсар. Пенз., 1853.

5. В сочетаниях, о К о в р а вы-
шивать. Народный танец. Волог.,
Слов. Акад. 1910. о Шить к о в ё р .
Танцевать особый старинный танец.
Старухи ковёр шили на праздник.
Молодые уж не помнят. Карпог.
Арх.. 1960.

КбверЖНИ, мн. То же, что ко-
верзнй. Летом кбвержни носили. Пе-
чор. Пек., 1966.

Кбверза, ы, м. и ж. 1. Ж.
Сплетня. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Шалун, проказник, портящий
что-либо, вредящий кому-либо. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Коверзёнистый. См. К а в е р-
\з ё н и с т ы й .

Кбверзень, з н я и ковер-
зёнъ, з н я, м. 1. Нескладный, не-
поворотливый человек. •= К 6 в е р-
з е н ь. Холм. Пек., 1902—1904.
а К о в е р з ё н ь . Засватали за не-
коего ковераня. Смол., Слов. Акад.
1910.

2. К б в е р з е н ь . Бойкий, ша-
ловливый ребенок. Осташк. Твер.,
1858. Новг. — Ср. К у в е р з е н ь .

Коверзёнь, з н я, м. Катанье,
особенно зимнее. Костром., Даль. —
С р . К у в е р з е н ь .

Коверзёньки, мн. ,Уменьш.-
ласк. к коверзнй. Смол., 1853.

КбВбрЗИТЬ, з и ш Ь, несов., не-
перех. 1. Сплетничать. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

2. Шалить, проказничать, бедоку-
рить. Твер., Пек., Даль.

Кбверзитьея, з и ш ь с я, не-
сов. Шалить, дурачиться. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Коверзнй и коверзнй, мн.
(ед. к б в е р з е н ь , з н я и ко-
в е р з е н ь, з н я, м). Летние лапти
на босу ногу. Новорж., Велико-
лукск. Пек., Кашин., Осташк. Твер.,
1852. Калин. Коверзнй —
как лапоть, редкие. Лапоть спле-
тешь — носишь неделю, а коверзнй —
утром наденешь. Пек. = К 6 в е р з-
н и. Старорус. Новг., Иваницкая.
По р. Мете, Северо-зап., Амур.
= К о в е р з н й . Росл. Смол., 1852.
Смол., Твер. « К о в е р з н й . Лап-
ти, сплетенные из тростника. Вели-
колукск. Пек., 1902—1904. Пек.,
Смол. || Веревочные лапти, чуни,
о К о в е р з н й . Осташк. Твер.,
1855. -» К о в е р з н й . «Лапти, пе-
реплетенные веревкой». Твер., Са-
вицкий, 1850. Пек. || К о в е р з п и.
Изношенные лапти, вообще некраси-
вая обувь. Краен. Смол., Кр. прогр.
АН № 176. Етому разбойнику со-
вестно показаться в разодранном жу-
пане, в растоптанных коверзнях.
Смол. — Ср. К а в е р з и и.

Коверзнйщи, мн. Увелич.
К коверзнй. Ён мне, кумушке, дура-
чище Плетет лаптищи коверзнищи
(песня). Дмитров. Орл., 1904.

Кбверзный, а я, о е. Относя-
щийся к коверзне (сплетне). Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Кбверзня, и, ж. Сплетня.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Коверйга, и, ж. Половинка ка-
равая. Волог., 1902. — Ср. 1. К о в -
р и г а .

Ковёрить, р ю, р и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. 1. Перех. Ло-
мать, изгибать, мять что-либо. Зачем,
так ковёришъ хлеб-то? Режь хоро-
шенько-то. Бунск. Костром., 1896.

2. Гримасничать, "передразнивать
кого-либо. Покр. Влад., 1896.^ ̂

Ковбрк, междом. Употр. по
знач. глаг. коверкать (ломать, пор-
тить). Ему дали цацку — ен ее ко-
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вёрк. Не хочет читать — дык словы
нарошно ковёрк-ковёрк. Смол.,
1939—1956.

Кбверка, и, ж. Соломенная
аанавесь на окно. Арх., 1862.

Коверкало, а, м. Тот, кто ло-
мает, портит, коверкает что-либо.
У, коверкало непутное, все исковер-
кал! Углич. Яроел., Слов. Акад.
1910.

Коверкать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Нарушать порядок чего-
либо, путать что-либо. Пошех.
Яросл., 1850. Курск.

Коверкаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Вести себя надменно, за-
носчиво; упрямиться. Пошех., Мо-
лог. Яросл., 1849.

Коверлинка, и, ж. [удар.?].
«Так называют на Нижегородской яр-
марке крестьянский ручной холст из
Ковершшской [так!] вол. Макарьев-
ского у. Костромской губ.». Слов.
Акад. 1910.

Ковербк, р к а, м. Коврик,
о К о в е р б к-летунок. Ковер-само-

лет (в сказках). Вят., 1915.
Ковербчек, ч к а, м. Уменып.-

ласк. к коверок. Под окошечком си-
дела, Коеерочек вышивала (песня).
Борович. Новг., 1904.

КОВёрТИТЬ, Т И Т , несов., пе-
рех. и неперех. Бегл. Ломать. Когда
станет ковертитъ, он [лед] сойдет
на ребре. Турин. Свердл., 1971.

КовёрЫШКО, а, ср. Ласк. Ко-
вер. С-под ровным да ковёрышком, да
ле зеркальном седле, С зеркальным
седелышком, да ле су. . уздой тасме-
ной. Усть-Цилем., Песни Печоры,
1963.

КовёрЬЯ. [Знач.?]. Поверья, ко-
верья, я молодец был, Прекрасных
девчонок насмерть я любил. Амур.,
Азадовский, 1913—1914.

Ковета, ы, ж. [удар.?]. Помост
в избах, заменяющий кровати. Опять
едет старый дед в ступе, толкачом
подпирается, под ним ковета на
семь саженей лита, и просит мило-
стыни. Афанасьев [без указ, места].

Ковёц, в ц а, м. Кузнец. Но-
ворж., Остров., Порх., Пек. Пек.,
1855. Пек.

Кбвза, ы, ж. Человек, занимаю-
щийся от безделья пустяками, чем-

либо неважным, несерьезным. Ос-
ташк. Твер., 1855.

КбВЗЗВКа, и, ж. Ледяная до-
рожка, каток. Подвязал коньки и
пошел на ковзавку. Глушков. Курск.,
1967.

KOB3UK, а, м. Дождевой червь,
земляной червь, гусеница, живущая
в земле. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1910 [с пометой «обл.»].

Ковзание, я, ср. Действие по
знач. глаг. 1. Ковзаться (в 1-м знач.).
Ухо отморозил. Во тебе и ковзания.
Смол., 1914.

— Ср. белорус, к о в з а н н е .
Кбвзанка, и, ж. Расчищенная

на льду полоса, каток для катанья
детей. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1910 [с пометой «обл.»]. — Ср.
К б л з а н к а .

— Ср. укр. к б в з а л к а.
Ковзан^ть, н у , н о ш ь, сов.,

перех. То же, что ковзнуть. Ковзани
его на санках. Смол., 1914.

— Ср. белорус. к о в а а н у ' ц ь .
Кбвзатъ, а ю, а е ш ь и ков-

затъ, а ю, а е ш ь, несов.', ковз-
н^ть, н у , н е ш ь, сов.; перех. Ка-
тать кого-либо на санках по льду
или на лошади в санях. Я тебя буду
на ковзели (катке) ковзать. Смол.,
Слов. Акад. 1910.

— Ср. белорус, к о в з а ц ь.
1. Кбвзатьея, а ю с ь, а е ш ь-

с я и ковзатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. 1. Скользить, ка-
таться по льду. Курск., Южн., Даль.
= К о в з а т ь с я . Он ковзался и
упал. Глушков. Курск., 1967. ^ К о в -
з а т ь с я . Пореч., Росл. Смол.,
1852. Смол., Зап.-Брян., Зап.,
Курск., Нижегор. « - К о в з а т ь -
с я. Кататься на коньках. Ков-
заются малъцы по льду. Смол., Слов.
Акад. 1910. Зап.-Брян. || К о в-
з а т ь с я. Кататься на лошади,
запряженной в сани. Смол., Слов.
Акад. 1914. — Ср. К у в з а т ь с я .

2. К о в з а т ь с я . Вести себя
неспокойно (о сидящем на руках ре-
бенке: ерзать, сползать на пол).
Зап.-Брян., 1957.

— Ср. белорус, к о в з а ц ц а .
2. Кбвзатьея, а ю с ь, а е ш ь-

с я и ковзатьея, а ю с ь ,
а е ш ь с я, несов. Забавляться, за-
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ниматься пустяками [?]. Твер., Даль
1с вопросом к знач.]. Твер., Слов.
Акад. 1910.

Ковзёлица, ы, ж. Гололедица.
Куды ты идешь? На вулице стра-
шенная ковзелица. Зап.-Брян., 1957.

Ковзёль, Д, м. 1. Всякое скольз-
кое место, каток, где катаются дети.
Росл. Смол., 1852. Смол. Нема их,
пошли на лед ковзелъ делать. Зап.-
Брян. Пек. Дети же пошли на ков-
аёлъ. Зап.

2. Ледяная горка для катанья.
Дорогоб. Смол., 1887—1893. Ишь,
девки ковзаются с коввеля на говняп-
ках. Смол. Вря и.

— Ср. белорус, к о в з ё л ь.
КОВЗЙЛЬ, глаг. междом. То же,

что ковзь (в 1-м знач.). Як толъки
кобыла на лед, ковзйлъ и лежит.
Смол., 1939—1956.

КбВЗИТЬСЯ, з и ш ь с я, несое.
Заниматься от безделья чем-либо
неважным, несерьезным. Осташк.
Твер., 1855.

Кбвзкий, а я, о е. Скользкий.
Сянни дорога ковзкая. Смол., Слов.
Акад. 1910. Мост дужа ковзкий.
Стародуб. Врян.

КбВЗКО, нареч. Скользко. Ехать
ковзко по льду. Смол., Слов. Акад.
1910. Красногор. Брян.

КовзнУть. См. К 6 в з а т ь.
КОВЗЬ, междом., обозначает

очень быстрое, мгновенное действие.
а) Поскользнуться. Ён ковзь, да об
лед головой. Смол., Слов. Акад. 1910.
Ковзь на льду и завалился. Смол.
б) Выскользнуть. Менъ ковзь из рук.
Смол., 1914. в) Бросить, швырнуть.
Вот ина шлеп и села на лупату,
а ён ковзь ее в печку. Ельн. Смол., 1891.

— Ср. белорус., укр. к о в з ь .
Ковзятъея, я ю с ь, я е ш ь-

с я, несов. То же, что 1. Ковзаться
(в 1-м знач.). Перм., 1930.

Ковйн, а, м. О том, кто неэко-
номно расходует продукты. Арх.
Арх., 1928.

Кбвина. См. К 6 в е н а.
Ковлйга, и, ж. Большой ком

земли, глины и т. п. Такея ковлыги
вряд железной бороной разработать.
Покр. В лад., 1896. «• Мерзлый ком
снега, глины, навоза и т. п. Моск.,
1968. — Ср. К о л м ы г а.

Ковмбрь, я, м. То же, что ков-
нер (в 1-м знач.). Як сел на коня, як
жовнеръ, Узял Марьючку за ковмерь
(песня). Смол., Добровольский, Слов.
Акад. 1910.

Ковнаръ, я, м. Воротник офи-
церского мундира. Глянь-ка, у него
ковнарь-то весь в пацацурах (в узо-
рах). Брян., Карач., Трубч. Орл.,
1850.

Кбвната, ы, ж. Комната. Се-
вер., 1967.

Ковнатка, и, ж. Комнатка.
Дон., 1929.

Ковнать, и, ж. Комната. Дон.,
1929.

Ковнёр, а и кбвнерь, я,
ковнёрь, я, м. 1. Воротник, ворот
одежды, о К б в н е р. Зап., Даль.
<= К о в н ё р. Зап.-Брян., 1957.
Трубч. Брян., Йонав. Лит. ССР.
< = К 6 в н е р ь и к о в н ё р ь . П о -
реч., Смол. Смол., 1852.°К о в-
н ё р ь. Смол., 1853. Брян., Орл.
« • К о в н ё р ь . Высокий воротник
у тулупа. Севск. Брян., Преобра-
женский.

2. К о в н ё р ь . Длинная одежда
с высоким воротником, надеваемая
поверх всей одежды зимой. Севск.
Орл., 1943. Орл. « К о в н ё р ь .
Верхняя одежда из грубого сукна.
Ты в лес? Возьми ковнёрь. Ковнёрь
лучше всего спасает от дождя. Трубч.
Брян., 1960.

— Ср. белорус, к а в н ё р, укр. к б в-
н i р.

Ковнерзк, р ь к а, .и. Уменын.-
ласк. к ковнёрь (см. К о в н ё р в 1-м
знач.). Шила милому рубашку, вы-
шивала ковнерёк. Зап.-Брян., 1957.

Ковнербк, р к а, м. То же,
что ковнерёк. Зап.-Брян., 1957.

Кбвнерь. См. К о в н ё р.
КбВНИ, нареч. Недавно. Ох, кума

у меня там была кбвни. Иркут., 1970.
Кбвник, а, м. Воротник. Курск,

и др., Макаров.
Ковн^ть. См. 1. К о в а т ь .
КовнА, и, ж. Наковальня. Порх.

Пек., 1855.
Кбводни, ковбдни и ко-

ВОДНЙ, нареч. Недавно, на днях,
накануне, о К 6 в о д н и. Вост.,
Даль. Котельн. Вят., 1896. Вят.
Кбводни у ее тоже кто-то был.



Ководниеь

Киров. Волог. а К о в о д н и . Тотем.
Волог., 1859. Сев.-Двин., Урал. = К о-
в о д н и. Котельн. Вят., 1896. Гла-
зов. Вят., Вожгал. Киров. — Ср.
К 6 в а д ни.

Ковбдниеь, нареч. То же, что
ководни. Сев.-Двин., 1928. Вельск.
Арх. — Ср. К о в а д н и с ь .

КОВОДНИ, нареч. 1. То же, что
ководни. Вят., 1842—1847. Не могла
выткать-то ководия. Вят. Киров. —
Ср. К 6 в а д н я.

2. В тот раз. Слобод. Вят., 1881.
3. В какой, в который день? По-

шех. Я росл., 1849. Яросл. || К 6-
в а д н я. Когда? Чердын. Перм.,
1930.

КОВбДНЯСЬ и КОВОДНЯСЬ, на-
реч. То же, что ководни. а К о-
в о д н я с ь. Яросл., 1852. Яросл.,
Карсовайск. Удм. АССР, Уржум.
Вят. Ководнясъ ходил, квитанцию-то
взял. Вожгал., Верховин. Киров.
= К о в б д н я с ь . Даль [без указ,
места]. Яросл., 1897. Покр., Шадр.
Перм. = К о в о д н я с ь [удар.?].
Яросл., Тр. ОЛРС, 1820. — Ср. К о-

в а д н я с ь.
Ководнйшный, а я, о е.

«Когдашний?» Пошех. Яросл., Ар-
хангельский [с вопросом], 1840.

Ковойга, и, ж. [удар.?]. Вы-
ступающий утес, находящийся на
некотором расстоянии от главного.
Енис., Кривошапкин, 1865.

Ковойшка, и, ж. Название
пожни. Черепов. Новг., 1910.

Ковбкать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Говорить «ково» вместо
«что» и «чего». Шадр. Курган., 1940.
II Говорить вообще. Свердл., 1965.

Кбволь, я, м. Деревянная баба
для трамбовки. О л он., 1885.

Ковбный, а я, о е. Чей? Тихв.
Новг., 1853.

Ковбра, ы, ж. Одеяло. Курск.,
1852.

~~~~Ковор6ДНИК. См. К о в а р 6 д-
н и к.

Кбворот, а, м. 1. Коловорот.
Слов. Акад. 1910 [без указ, места].

2. Столб, к которому прикреп-
ляются ворота. Том., 1852. Сиб.

3. Ворота. Южн., Слов. Акад.
1910.

4. К б в о р о т ы, мн. Дверца в ко-
ровнике. Трубч. Брян., 1957.

5. Затылок. Арх., 1852. Север.
II Загривок. Арх., Даль. Север.

— Ср. белорус, к б в а р а т 'коло-
дезный журавль', укр. к б в о р о т 'во-
рота'.

КовбСЯ, местоим. Кого? В дет-
ской игре: — Ковося? Ковоея? — Ва-
шего короля! Дон., 1929.

Ковра, ы, ж. Танец, который
танцуют под напев песни: «Девки
шили ковер, Шили-вышивали». Онеж.
КАССР, Калинин, 1933.

Коврай, я, м. Икра. Нерехт.
Костром., Диев.

Коврёга, и, ж. Каравай хлеба.
Дон., 1897. Ворон. Целуй у вуста,
чтобы рожь была густа, умолотиста
и ужимиста, чтобы из колосика —
коврега, из полузерна — пирог (свад.
приговор). Курск. Орл., Тул., Ка-
луж. Отрежь хлеба-mol Мне поло-
вину ковреги отрежь и хватит.
Ряз. Моск., Олон. * Каравай ржа-
ного хлеба. Малоарх. Орл., 1928.

1. Коврёжка, и, ж. Большой
калач. Новосиб., 1964—1965.

2. Коврёжка, и, ж. Плод ра-
стения Malva rolundifolia L., сем.
мальвовых, просвирника низкого.
Калуж., 1864.

Коврёнок, н к а, м. Ковровый
головной платок. Коврёнок — это
женский платок, на середке белый
кружок, а по краям разными цве-
тами. Моск., 1968.

Коврёный, а я, о е. Клейме-
ный. Великоуст. Волог., 1847. Арх.,
Лебед. Тамб.

Коврёт, а, м. Конверт. Ён по-
нес к чиновнику коврёт. Трубч., Ка-
рач., Брян. Орл., Сполохов.

1. Коврига, и, ж. 1. Каравай
хлеба. о К о в р ы г а . Малмыж. Вят.,
1897. «• Ржаной каравай. Волог.,
1822. Арх. «Испеченный из раствора
ржаной муки хлеб называется хле-
бом, а поштучно ковригами». Пи-
неж. Арх., Ефименко, 1877. (Иван)
запнулся да и пал, а в руках тащил
ковригу хлеба. Печор. Арх. Костром.,
Яросл., Вят., Твер., Калин., Ка-
луж., Тул. Бабух, а скольки у нас
осталось ковриг хлебушки? Орл. Ряз.,
Сарат., Пенз., Симб., Самар., Аст-
рах. Отрежь от ковриги ломоть.
Перм. Урал. Ковригу только для



квасу некем, аржанину никто не
ест. Свердл. Тюмеи., Новосиб.,
Том., Иркут., Сиб., Вост.-Казах.
•» Чистый, ржаной, без примеси яч-
менной муки, хлеб, который пекут
по большим праздникам. Арх., 1885.
Эта сиротинушка убогая, Выни-
мат ковригу дару божьего, Из кар-
мана вымат скланной ножичек, И
стала эту ковригу порушиватъ. Устъ-
Цилем. Арх., Ончуков. Вытегор.
Волог. о К о в р и г а свадебная.
Арх., 1885. •» Пшеничный хлеб.
Новг., 1851. •» Хлеб, специально ис-
печенный на пасху для священника.
Каргоп. Олон., 1885. •» Черствый
хлеб. Олон., 1885.

2. Большой ломоть, кусок хлеба.
Осташк. Твер., Пек., 1855. Твер.,
Смол., Орл., Моск., Волог., Олон.,
Арх., Костром., Сарат., Вят. •» Кра-
юха хлеба. Осташк. Твер., Черны-
шев. || Половина каравая. Верхо-
важ. Волог., 1840. — Ср. К о в е-
р и г а.

3. Пирожок из ячменной муки.
Ковриг наберешь и едешь. Махн.
Свердл., 1971.

4. Лепешка. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

5. Мера зерна. Было зернышков
коврига: Семь четвертей. С осьму-
шечкой, С четвертушечкой (песня).
Грязов. Волог., Костром., 1858.

оо Ковригу резать. Делить иму-
щество, хозяйство (о братьях в ста-
ром крестьянском хозяйстве). От
обычая при этом делить хлеб. Даль
[без указ, места].

2. Коврига, и, ж. 1. Островок
на реке. На ковриге высадились. Сл.-
Турин. Свердл., 1971.

2. Сопка, напоминающая по форм;
булку. Жигал. Иркут., 1968..'__

" * ? . Коврига, и, ж. В названиях
растений сем. бобовых, о К о в р й-
г а красная. Trifolium pratense L.;
клевер луговой. Смол., Анненков.
о К о в р и г а белая. Trifolium
montanum L.; клевер горный. Смол.,
Анненков.

1. Коврижка и коврижка,
и, ж. 1. Каравай ржаного хлеба.
Ордын., Маслян. Новосиб., 1966.
Едим и коврижку, брат.' Пшенич-
ного-то нету! Сиб. Ср. Урал. •» Яч-
менный хлеб. Пинеж. Арх., 1862.

II Булка из ржаной муки. Вост.-
Казах., 1967. || Маленький кусочек
хлеба. Кадн. Волог., Слов. Акад.
1910.

2. Бублик. Новорос., Слов. Акад.
1910.

3. К о в р и ж к а . Лепешка. Кем.
Арх., Крестец. Новг., Пек., Крас-
ноуфпм. Перм., Слов. Акад. 1910.
День не пекет и два не пекет, Спекла
коврыжка — на горшки покрышка.
Повен. Олон., 1911.

2. Коврижка, и, ж. Растение
сем. бобовых. •» Trifolium pratense
L.; клевер луговой. Смол., Аннен-
ков. •» К о в р и ж к а белая. Trifo-
Hum repeus L.; клевер ползучий.
Олон., Анненков. « - К о в р и ж к а
красная. Trifolium medium L.; кле-
вер средний. Олон., Слов. Акад.
1910.

3. Коврижка, и, ж. Девушка,
барышня. Александр. Вдад., 1904.

Коврйжный, а я, о е. К о в-
р и ж н ы и стол. Угощение в доме
невесты в то время, когда ее увозят
на венчание; гости приносят на уго-
щение каравай. Саран. Пенз., Кр.
прогр. № 102.

Коврйна, ы, ж. Красная ткань,
из которой делались крестьянские
бешметы. Ставроп., 1868.

КоврЙТЪ, р ю, р и ш ь, несов.,
перех. Дразнить. Чембар. Пенз.,
1948.

Кбвричек, ч к а, м. Фольк.
\ Ласк. Коврик. Как на травушке
\разостлан ковричек, На том-то ков-
ричке сидят три брата родимые —
Три донские казака. Дон., Соболев-
ский. Сиб., Перм.

КбврИШКО, а, ср. Фольк. Уни-
чиж. Ковер. Неси-ко ты, Алешенька
Попович млад, То ковришко волокит-
ное. Тихонравов и Миллер, Русские
былины.

Ковррвенький, а я, о е. Ласк.
Ковровый. Полушалочек ковровень-
кий, Середка алая (песня). Ветл. Ко-
стром., Слов. Акад. 1910.

Коврбвец, в ц а, м. Деревен-
ский лавочник. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

КоврбВИК, а, м. Ковровый го-
ловной платок. Калин., 1972.

Ковровка, и, ж. 1. Ковровая
доро/ька или небольшой коврик на

3 Словарь русских говоров, вып. 14
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пол. Посади ребенка на ковровку.
Калин., 1972.

2. То же, что ковровик. Ср. Урал,
1971. Мода была, у всех были ков-
роеки, зимой повязывали, оне теп-
лые. Калин.

3. Карета или сани, обитые ков-
ром. Запряги ковровку, поедем в гости.
Калин., 1972.

Ковровый, а я, о е. К о в -
р о в ы е песни. Песни, которые со-
провождали народную игру «ковра
вышивать». Волог., Истомин, 1893.

Коврода, ы, ж. Малая укладка
снопов, когда снопы ставятся в два
ряда вертикально Собин. В лад.,
1947.

КбВрОТЦЫ, мн. 1. Уменын.-
ласк. к ковроты. Росл. Смол., 1914.
•» Ворота из колышков, палочек.
Дубров. Брян., 1956.

2. Разрыв, пустое место в хоро-
воде девушек. Росл. Смол., 1914.

Ковроты и коврбты, мн.
Ворота.= К о в р б т ы . Росл. Смол.,
1852. || К 6 в р о т ы. Небольшие во-
рота у плетня. Орл., 1885. Брян.

Коврига, и, м. и ж. Черствый,
скупой человек. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Коврыжка. См. 1. К о в р и ж-
к а.

Ковряга, и, ж. Каравай хлеба.
Тетя, отверни мне кусок ковряги.
Смол., 1905-1921.

Ковряжитьея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несов. 1. Ломаться, гри-
масничать. Ростов. Ярое л., 1881.

2. Упрямиться, не соглашаться.
Бобр. Ворон., 1848. Покр. В лад.

Коврик, а, м. Прозвище. Че-
репов. Новг., 1910.

Коврйкаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. 1. Кривляться,
ломаться. Будет тебе, Ольга, ков-
рякатиа. Юрьев. Влад., 1910. Влад.

2. Не соглашаться, упрямиться.
Роман.-Борис. Яросл., Уткин, Ар-
хив РГО.

КоврЙНКа, и, ж. Сани, кры-
тые ковром. Ср. Урал, 1971.

Коврятатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. 1. Ворочать. Яросл.,
Ворон., 1897.

2. Передразнивать. Брон. Моск.,
1897.

Ковряч, а, м. Лошадиный по-
мет. На дороге валялись лошадиные
коврячи. Покр. Влад., 1896.

КОВСЯК, а, м. 1. Дождевой
червь. Зап., Север., Даль.

2. Насекомое Julus terristris. Слов.
Акад. 1814. «Иногда сороконожка
и др. подобные насекомые для на-
живы удочек». Север., Зап., Даль. —
Ср. К о в ш а к.

Кбвта, ы, ж. Кофта. Вельск.
Арх., 1946.

Ковтан, а, м. Кафтан. Ков-
таны-то давно уж носили. Вельск.
Арх., 1946.

1. Ковтун, а, м. 1. Болезнь,
при которой сильно сваливаются во-
лосы; колтун. Даль [без указ, места].
Ельн. Смол., 1914. Слов. Акад. 1912
[с пометами «стар.» и «обл.»].

2. Сильно свалявшиеся волосы.
Доходило до того, что волосы в ков-
тун сляживались. Иркут., 1970.

2. Ковтун, а, м. Растение Asple-
nium filix femina Bernh., сем. много-
ножковых; кочедыжник женский.
Волог., 1883—1889.

Ковтунй, мн. Род пельменей
(едят без бульона). Зап., Даль. —
Ср. 2. К о л т у н ы .

Ковтышек, ш к а, м. Растение
Trollius europaeus L., сем. лютико-
вых; купальница европейская. То-
тем. Волог., Слов. Акад. 1912.

КОВТЬ, междом., в знач. сказ.
О быстром глотке. А я адразу ковть
и готово. Зап.-Брян., 1957.

Ковтй>х, а, м. То же, что ков-
ряч. Стали хрезъбины справлять,
весь народ угощать: то снегами ма-
хаться по народу, то ковтюхами
коровьими и конскими. Смол., Доб-
ровольский, 1890.
Ковурко. См. К а в у р к о.
Ковурушко. См. К а в у-

р у ш к о.
Ковурый. См. К а в у р ы и.
Ковч&Г, а, м. Металлический

кованый сосуд, ковчег. Ковчаг да
со живой водой. Былины Печоры и
Зимнего берега, 1961.

Кбвчать [?], ч и т, несов., не-
перек. Мяукать [?]. Кбвчит — кри-
чит (о кошке). Павл. Ворон., Нифон-
тов, 1850.

Ковчйг, а, м. Кисет. Луж.
Петерб., 1871.
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КОВШ, а, м. 1. Разливательная |
ложка, половник. Судог. В лад., 1851.
Ковшом разливали похлебку-то. Но-
восиб.

2. Совок для выгребания углей.
Куров. Моск., 1947.

3. У рыболовов — проволочный
сачок с ручкой для вычерпывания
мелкого льда из проруби. Чудск.,
Пек., Ладож. озера, Лазаревский.
Пек., 1914.

4. Сачок для рыбы. Пек., 1912—
1914.

5. Рыболовный снаряд, представ-
ляющий собой воронкообразную кор-
зину, в которую вставляется другая,
но меньших размеров с отверстием
в основании. Шуйск. Иван., 1920—
1924. Трубч. Брян.

6. Созвездие Большой Медведицы.
Скоп. Ряз., 1905—1921. Костром.,
Арх., Сарат., Перм., Амур.

Ковшик, а, м. 1. Дождевой
червь; червяк. Арх., Даль. Зап.

2. Червь-паразит, живущий летом
на моржах и прогрызающий им кожу.
Мезен. Арх., 1885.

3. Гусеница, живущая в земле.
Арх., Даль. Зап.

— Ср. К о в з а к.
Ковшанник, а, м. Вор. Ку-

бан., 1901.
Ковшарь, я, м. Мастер, делаю-

щий ковши. Костром., Матер, для
статист. Костром, губ., IV.

Ковшевйк, а, м. То же, что
ковшарь. В лад., Слов. Акад. 1910.

Ковшевой, а я, б е и ко!Г
шбвый, а я, о е. Относящийся
к ковшу, ковшам. = К о в ш е в 6 й .
Костром., 1872. У меня место не
ковшевое, а сторублевое (ответ свахи
жениху, который говорит: Ковшик
прими, а местечко опростай). Даль,
Пословицы. •» К о в ш о в ы й нож.
Особой формы нож для обработки
ковшей. Костром., Слов. Акад. 1910.

Ковшёчный, а я, о е. То же,
что ковшевой. Ковшечное производ-
ство. Перм., 1882.

Ковшйвчетый, а я, о е. Фолък.
Косящатый (постоянный эпитет окна
в народной поэзии). Она запирала
окошечко ковшивчето. Арх., Киреев-
ский.

КбВШИК, а, м. 1. Сосуд для за-
гребания, зачерпывания чего-либо.

Ковшиком капусту загребали, кар-
тошку. Новосиб. Новосиб., 1967.

2. Созвездие Большой Медведицы.
Урал., 1930. Ковшик перевернулся,
скоро светать будет. Искит. Ново-
сиб. о Малый К о в ш и к . Созвез-
дие Малой медведицы. Под Кащи-
гами Малый Ковшик ходит. Сегодня
туманно и Ковшик Малый не виден.
Ср. Урал, 1971.

Кбвшиц, а, м. Ковш (посуда,
которой черпают воду). Духовищ.
Смол., 1914.

Ковшбвка, и, ж. Прозвище
женщины, которую соседка побила
ковшом. Урал., 1930.

КовшбВЫЙ. См. К о в ш е -
в о й .

КовшбК, ш к а, м. 1. Ковш
(посуда, которой черпают воду). Рус-
ская диалектология [без указ, места],
1964.

2. К о в ш 6 к щаной. Половник.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.

Ковыга, и, м. и ж. [удар.?].
Детское прозвище. Егор. Ряз., 1898.

КовЙДбСЬ, нареч. Как-то на
днях. Охан. Перм., 1930.

1. Ковйка, и, м. и ж. Кре-
стьянское прозвище. Черепов. Новг.,
1898.

2. Ковйка, и, ж. Трава [ка-
кая?]. Сольвыч. Волог., Ордин, 1877.
Есть трава ковыка. А та трава
добрая. Собою с человека ростом, а по
ней — что иглы. Цвет мохнат, синь.
А растет по пахотным местам.
А та трава добро держать во вся-
кой храмине. Жив. старина, 1902.

КовыкйТЪ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Жить кое-как. Ветл.
Костром., 1899. о Горе к о в ы-
к а т ь. Будем как-нибудь горе ко-
выкать. Ветл. Костром., 1907.

1. Ковйл, а, а и у, л. 1. Расте-
ние Stipa L., сем. злаковых; ковыль.
Не ковыл-то в поле травушка рас-
стилается. Ряз., Киреевский. Тул.,
Орл., Дон., Липец. Отчего-то это
ковыл-травушка В поле загоралася?
Терек. Куйбыш., Оренб. Ковылбм
степь заросла. Чкал. Уральск. •» Sti-
pa pennata L.; ковыль перистый.
Самар., Сарат., Анненков. Урал.
•» Avena pulescens L.; ковыль воло-
сатик. Уральск., 1913.
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2. Растение Stipa capillata L.; сем.
злаковых; овсец опушенный. Тамб.,
Слов. Акад. 1910. о К о в ы л лес-
ной. Даль [без указ, места].

3. Растение Nardus Stricta L., сем.
злаковых; белоус торчащий. У нас
на лугах много ковыла етого, он
крепкий-прикрепкийковыл. Ряз. Ряз.,
1963.

4. Целина, новь. Десятина ко-
вылу — десятина нови, целины. Даль
[без указ, места]. Тул., Будде. Оренб.,
Уфим.

2. Ковыл, а, м. Гриб Boletus
edulis; белый гриб. Сарат., 1967.

3. КОВЫЛ, а, м. К о в ы л-щука.
{Знач.?]. В заговоре: Есть в море
ковыл-щука, без воды, не может ни
жить, ни быть ни дня, ни ночи,
ни малый час. Холмог. Арх., Тр.
эти. отд., 1877.

Ковыла, ы п ковыла, ы, ж.
1. Растение Stipa L., сем. злаковых;
ковыль. = К о в ы л а. Во тех ли лу-
гах все ковыла трава, Во той ли
•ковыле там белый ален (песня).
Обоян. Курск., 1862. Орл., Терек.,
Астрах.а К о в ы л а. В песне: тра-
вй-ковыла. Даль [без указ, места].
В тех во лугах Все ковыла трава.
Курск., 1879. » К о в ы л а [удар.?].
Растение Stipa capillata L., сем.
злаковых; ковыль волосатик. Во-
рон., Анненков. *• К о в ы л а
[удар.?]. Растение Stipa pennata L.,
сем. злаковых; ковыль перистый.
Екатеринослав., Анненков.

2. К о в ы л а [удар.?]. Растение
Nardus Stricta L., сем. злаковых;
белоус торчащий. Южн., Аннен-
ков.

1. Ковылёк, л ь к а, м. Вся-
кий придорожный цветок. Калин.,
1972.

2. Ковылёк, л ь к а, м. Ру-
коятка лопаты. Зарайск. Ряз., Слов.
Акад. 1910.

3. Ковылёк, л ь к а, м. 1. Са-
жень в виде треугольника с перекла-
диной для измерения проделанной
за день работы (участков сжатого
поля, скошенного луга и т. п.).
ТСалин., 1972,

2. Мера длины, равная примерно
двум метрам. Демян. Новг., 1936.

Ковы ли, .it н. Место, поросшее
ковылем. Оне живут на ковылях.
На ковылях землянки из дёру делали.
Лошадей на ковклях пасли. Соль-
Илецк. Чкал., 1955.

1. Ковылина, ы, ж. Пук травы
или мочала, привязываемый к хвосту
бумажного змея. Ярое л., 1852.

2. Ковылина, ы, ж. Кри-
визна, извилина, загиб. Тихв. Новг.,
1854. Новг.

Ковылка, и, ж. То же, что ко-
выла (в 1-м знач.). Загоралась во
поле ковылка, Замирало у молодца
сердце На чужую жену молодую
(песня). Сунж. Терек., 1908. Во-
рон., Челяб. •» Растение Stipa ca-
pillata L., сем. злаковых; ковыль
волосатик. Ворон., Анненков.

КОВЫЛКОМ, нарсч. Ковыляя,
хромая. Ходить ковылком, ковыляя.
Даль [без указ, места]. Ряз., Ма-
каров.

1. Ковылбк, л к а, м. Фольк.
Уменьш.-ласк. к 1. Ковыл (в 1-м
знач.). На Иликской на Защите Нет
ни ягод, ни цветов, Одна травка
ковылбк. Мензел. Уфим., Соболев-
ский. Оренб.

2. Ковылбк, л к а, м. Один
шаг ковыляющего человека. Даль
[без указ, места].

Ковыдбчек, ч к а и ч к у, м.
Фольк. Уменьш.-ласк. к 1. Ковыл
(в 1-м знач.). Травынъка-муравынька,
ковылочек! Не одной-то тебе, тра-
вынька, В поле тошно. Симб., Ки-
реевский. Самар., Астрах.

Ковылушек, ш к а, м. Фольк.
Ласк. Ковыль. А ниток под тынуш-
ком он зарос ковылушком.. Дмитриев.
Курск., Шафранов.

Ковылушка, и, ж. Фолък.
Уменьш.-ласк. к ковыла. Как в поле
загорелась белая ковыла, Загорелась
белая ковылушка от камушка. Терек.,
Соболевский, о Травушка-к о в ы-
л у ш к а. Уж как я дружка повы-
сушу, Я сердечного повыкрушу Я не
зельем, не коренъем, Я выкрушу горю-
чими слезами Суше траву шки-ковы-
лушки. Щигр. Курск., Соболевский.
Орл., Дон., Терек.

Ковылы, мн. Грибы шампиньо-
ны. Морш. Тамб., 1947—1950.

1. КОВЫЛЬ, я, м. 1. Растение
Lasiogrostis splendens Kunth., сем.
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злаковых; чнй блестящий, чий на-
стоящий. Оренб., Анненков.

2. Целина, новь. Десятина ко-
выля — десятина нови, целины. Ни-.
зовые губернии, Бурнашев. - -,. ^s

2. Ковыль, я, м. 1. То же, что
3. Ковылёк (в 1-м знач.). Работаешь
на поле, а бригадир вечером смеряет
ковылем, сколько ты сделал. Моск.,
1968.

2. Мера длины, равная сажени.
Осташк. Твер., 1936.

3. Поклон. Ковыль ему до зени —
поклон ему до земли. Тпхв. Новг.,
1854.

3. КОВЙШЪ, междом., в знач.
сказ, а ) К о в ы л ь (да) к о в ы л ь .
Идет, ковыляя. Вот я, ковыль да
ковыль, насилу уплелся! Даль [без
указ, места]. Смотрю, он по дороге
ковыль-ковыль; так и приковылял до-
мой. Дубен. Тул., 1933—1960. Смол.
^ К о в ы л ь по дороге! Привет
встречному: добрый путь. Костром.,
Даль, б) Шлеп, бух. Ковыль ему до
зени! Бух ему в ноги. Новг., Даль.

4. Ковыль, я, м. 1. Походка
ковыляющего человека. Даль [без
указ, места].

2. Прозвище человека, который
ходит ковыляющей походкой. Ко-
выль поехал в Лужное. Дубен. Тул.,
1933—1960.

cvj На ковыль-костыль (сделать
что-либо). Кое-как, как-нибудь, дур-
но (сделать). Обоян. Курск., Маш-
кин, 1856. На ковыль-перевыль (сде-
лать что-либо). Неправильно, навы-
ворот (сделать). Даль [без указ,
места].

Ковылъе, я, ср., собир. Ко-
выль. Все быльем да ковылъем по-
росло. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1910 [с пометами «стар.» и
«обл.»].

КОВЫЛЬК, междом. в знач. сказ.,
обозначающее мгновенное действие
по знач. глаг. ковыльнуться. Ос-
ташк. Твер., Пек., 1855. Поставила
бутылку, и она ковыльк и разби-
лася. Ленингр.

Ковылькать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Неправильно делать, вы-
полнять что-либо (например, оши-
баться в пении и т. п.). До половины
верно поют, а потом ковылъкат
один. Том., 1964.

Ковыльник, а, м. Растение
Fumaria officinalis L., сем. дымян-
ковых; лекарственная дымянка.
В лад., Анненков.

Ковйлышца, ы, ж. Лисица
со светлой, желтоватой шерстью.
Слов. Акад. 1910 [с пометой «обл.»].

Ковйльнуть, ну, н е ш ь,
сов., неперех. Сделать один взмах
ковылем (саженью) при измерении
сжатого поля, скошенного луга и т. п.
Землю обмеряют ковылем: как ко-
вылънул раз, так два метра. Моск.,
1968.

Ковы льнуть. См. К о в ы -
л я т ь .

Ковыльнуться. См. К о в ы-
л и т ь с я .

Ковы ли га, и, ж. То же, что
2. Ковылина. Обоян. Курск., 1858.
Курск. Расшила полотенце ковылю-
гами. Кубан.

Ковылйжечка, и, ж. Цара-
пинка, рябинка, пятнышко. Она
у нас как яичко: ни ковылюжечки,
ничего. Дон., 1929.

Ковылйжка, и, ж. 1. Уменып.
к ковылюга. о Писать с к о в ы-
л ю ж к а м и. О почерке с завит-
ками, росчерками. Ворон., Слов.
Акад. 1910.

2. Вышивка ковылюгами. Моя юб-
ка с ковылюжками, Пойду плясать
с Илюшками. Нижнедев. Ворон.,
1893.

КОВЫЛЯ, и, м. и ж. Прозвище.
Черепов. Новг., 1910.

Ковыляла, ы, м. и ж. О том,
кто ковыляет. Даль [без указ, места].
» О кривоногом. Забавкал., 1906.

Ковыляло, а, м. О том, кто
ковыляет. Углич. Яросл., Слов.
Акад. 1910. Шадр. Перм., Урал.

Ковылистый, а я, о е. Хро-
мой. Осташк. Твер., Пек., 1855.

Ковылять, я ю, я е ш ь, не-
сов.; ковыльнуть, ну, н е ш ь, сов.;
перех. и неперех. 1. Неперех. Идти
медленно, сгорбившись. Уржум.
Вят., 1882.

2. Перех. Сгибать, гнуть, накло-
нять. Что ты дерево-то ковыляешь?
Тихв. Новг., 1854. Новг.

3. Неперех. Сгибаться, наклонять-
ся. Тихв. Новг., 1854.

4. Сов., перех. Слегка шевель-
нуть, качнуть. Окунь мордой блесну
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ковыльнет — и уйдет. Борович.
Новг., 1968.

5. Неперех. Жить кое-как, с тру-
дом. Южн., Зап., Даль.

Ковылятьея, я ю с ь,
я е ш ь с я, несов.; ковыльнуться,
н у с ь, н е ш ь с я , сов. 1. Качаться
из стороны в сторону, колебаться.
Что грохот идя, ушат ажио ковы-
ляется. Слов. карт. ИРЯЗ [без
указ, места]. Пока зыбка туды-сюды
ковыляется, а я коров дою. Кож.
Том., 1965.

2. Идти не прямо, терять равнове-
сие, шататься при ходьбе. Сечас ка-
кой-то пьяный идет ковыляется все
в грязь. Боров., Мещов. Калуж.,
1892. Вылезешь, посидишь на крыль-
це; далеко итойти боишься; ковылъ-
нешъся да упадешь. Том. II Сов., пе-
рен. Повернуться в другую, небла-
гоприятную для кого-либо сторону
(о каком-либо событии, деле и т. п.).
Дело-то ковыльнулось. Кадн. Волог.,
Слов. Акад. 1910.

~~-3-. Сгибаться, наклоняться. Бере-
зина-то от зимника (ветра), вишь,
как ковыляется. Тихв. Новг., 1854.
Новг.

4. Кувыркаться. Холм. Пек.,
1902—1904.

5. Сое. Упасть, свалиться, выва-
литься откуда-либо, о К о в ы л ь-
н у т ь с я. «Ковыльнуться — выва-
литься, например, за окно, говоря
о дитяти». Пек., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855. и К о в ы л ь н у т ь с я .
Кадн. Волог., 1853. Воз ковылънулся.
Осташк. Калин.

6. В игре — «бросать с ноги палки,
чтобы определить, кому водить». Ос-
ташк. Калин., Копорский, 1946.

КовылЙЦКИЙ, а я, о е. Не-
устойчивый, падающий на бок. Чухон-
ские сани ковыляцкие — как раз на
рельсах опрокинутся. Петерб., Слов.
Акад. 1910.

Ковынъки, мн. Детская зим-
няя игра, род хоккея: дети гоняют
шар клюшками. Юхнов. Смол., Ар-
хив РГО.

Ковйрзать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Небрежно ломать пече-
ный хлеб. Ялутор. Тобол., 1864.
Тобол.

Кбвырзвнь, з н я, м. В шутли-
вом выражении: кбвырзень по до-

роге — пожелание благополучного
пути. Волог., 1822. Костром., Вят.

КовьфЗЯНИТЪ, ню, н и ш ь,
несов., перех. Ставить маленькие зап-
латы на платье. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.

Ковыриватъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Ковырять. Из печи глину
ковыривал. Углич. Ярое л.. Слов.
Акад. 1910.

Ковырины, мн. Лапти, спле-
тенные в три лыка. Костром., 1910.

КоВЫрИТЪСЯ, р И т с я, несов.
О лошади — пятиться, отступать,
как бы упрямиться (при испуге).
Конь ковырится, нейдет, Копытич-
ком камень бьет. Ковр. В лад., Собо-
левский. Влад., Орл.

Ковырк, междом. в знач. сказ.
Ударил, дал тычок. Пек., 1855.

Ковырка, и, ж. 1. То, чем ко-
выряют. * Две ковырки [ноги], две
подковырки, один вертун, два войка,
третья маковка (загадка: кошка).
Том., Худяков, Эти. сб., 1864.

2. Лыковая или берестяная за-
вязка, которой затягивается лапоть.
Борович. Новг., Слов. Акад. 1910.

3. Удар, тычок. Пек., 1855.
4. М. и ж. О некрасивом неуклю-

жем человеке. Судж. Курск., 1915.
1. Ковыркатъ, а ю, а е ш ь,

несов.; ковырнуть, н у , н е ш ь, сов.;
перех. и неперех. 1. Перех. Бить,
давать тычка. Пек., 1855.

2. Неперех. Скакать. Повен. Олон.,
1885.

2. Ковыркать, а ю, а е ш ь,
несов.', ковырнуть, н у , н ё ш ь, сов.;
перех. Коверкать (слова). Есъ и всяко
ковыркают. Тосн. Ленингр., 1969.

Ковыркатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Дурачиться, ло-
маться, паясничать. Пек.. 1855.

Ковыркбм, нареч. Ковыряя,
отковыривая. Мостовую подымают
по камню, ковыркбм. Даль [без указ,
места].

КовырК^ТПКИ, мн. Картофель-
ные оладьи. Тамб., 1947—1950.

1. Ковырнуть. См. 1. Ко-
в ы р к а т ь .

2. Ковырнуть. См. 2. К о-
в ы р к а т ь.

3. Ковырнуть. См. К о в ы-
р я т ь.
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Ковырнуться. См. К о в ы -
р я т ь с я .

Ковырок, р к а, м. 1. Шило.
Валенки подшиваешь, так ковырком
дырки прокалываешь. Моск., 1968.

2. Монета, используемая в ка-
честве жребия, с выковырянным уг-
лублением — меткой. Костром.,
1927.

3. Аршин (у портных). К а луж.,
1898.

Ковырчатый, а я, о е. Фолък.
Постоянный эпитет лаптей в песнях.
Камышл. Перм., 1930.

Ковырыздатъ, а ю, а е ш ь,
несов., перех. 1. Небрежно, кое-как
плести (лапти). Юрьев. Влад., Ми-
куцкий.

2. Небрежно, кое-как шить. Юрь-
ев. Влад., Микуцкий.

КОВЫРЫШИ, мн. (ед. К О в ы-
р ы ш, а, м.). Валенки с подошвами
из веревок. Пришивали к старым
валенкам веревошную подошву и назы-
вали ковырышными такие валенки.
В ковырышах ходили на работу.
Моск., 1968.

Ковырышный, а я, о е. С под-
шитыми подошвами из веревок (о ва-
ленках). Моск., 1968.

Ковыръ, междом. по знач. глаг.
ковырнуть, ковырнуться, а) Отко-
вырнув, взять. Пустила ребенка в чу-
лан, а ен ковыръ пальцем варенья.
Смол., 1930—1956. б) Ковырнуть,
ткнуть. Ковыръ иголкой — ив палец.
Смол., 1930—1956. в) Упасть. А он
ковыръ, упал. Дон., 1929. Ряз. Я его
пихнул, а ен ковыръ на пол. Смол.

Ковырялище, а, ср. Фолък.
То же, что ковырялка (в 1-м знач.).
В народном анекдоте: Надула же
меня Москва! . . Да надул же и я ее:
нашел ковырялище — чуть токо не
серебряное! Сарап. Вят., 1901.

Ковырялка, и, ж. 1.- Инстру-
мент, которым плетут лапти; коче-
дык. Дедка лапти ковырял, Ковы-
рялку потерял. Бабка стала избу
месть — Ковырялка тут и есть.
Валд. Новг., 1925.

2. Железная лопата, заступ. Не
бери так много, только ковырялку
сломаешь, а быстрей не будет. Моск.,
1968. || Маленькая лопата. Ковырял-
ка — маленькая лопата. Том., 1964.

3. Иронически о плохой сохе, ко-
торая плохо и мелко пашет землю.
Вят., 1890. Ворон.

4. М. и ж. О человеке, который
делает все слишком медленно или
неумело. Арзам. Горьк., 1967. Моск.

Ковыряло, а, м. О том, кто'
ковыряет, ковыряется. Углич.
Яросл., Слов. Акад. 1910.

Ковыряв ный и ковыря-
НЫЙ, а я, о е. 1. Чиненный, под-
плетенный пенькой (о лаптях). = К о-
в ы р я н ы и. Ковыряний лапоть.
Слов. Акад. 1814. Буйск. Кострой.,
1905—1921. » К о в ы р я н ы й .
Фолък. Эпитет лаптей в песнях. На
чужой сторонушке Мне ничто не
надобно, Только надо сиротиночке
Трои лапти ковыряны (причит.).
Кадн. Волог., 1892.

2. К о в ы р я н н ы е сапоги. То
же, что ковырыши. Ковырянные са-
поги теперь не носят, теперь галоши
одевают или войлоком от другого
голенища подшивают, а тода из
пеньки подошву пришивали. Моск.,
1968.

Ковыряный. См. К о в ы -
р я н н ы й .

Ковырять, я ю, я е ш ь, не-
сов.; ковырнуть, ну, н е ш ь, сов.;
перех. 1. Рыть, копать; пахать. Ве-
ликоуст. Волог., 1847. Олон., Ни-
жегор., Тамб., Ворон. » Плохо, мел-
ко пахать. Ворон., 1927.

2. Выдалбливать, вырезать (об из-
готовлении предметов из дерева).
Я ступень ковырял, да ковырял, да
выверял. Кирил. Новг., Соколовы.

3. Подплетать посредством коче-
дыка низ нового лаптя пенькой или
лыком для прочности; чинить таким
образом старые лапти. Слов. Акад.
1814. Тамб., 1849. Умирать — не
лапти ковырять. Даль, Пословицы.
Смол., Ряз. Идти было домой —
там у меня лапти еще не ковыряные.
Костром. Волог. Стоит избушка,
в ней сидит старик, лапти ковы-
ряет. Новг., Соколовы. Тул. •» Чи-
нить лапти. Соликам. Перм., 1930.
•• Лапти к о в ы р я т ь . Перепле-
тать лапти веревкой, после того как
они сплетены из лыка. Аннен. Во-
рон., 1967.
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поворачивать.
ковырнуло, что

. Волог., Грязов.

4. Вязать крючком. Курск., 1971.
II Небрежно, неаккуратно шить.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

5. Делать прививку (оспы). Не ку-
шерка ли едет ковырять робятишек?
Макар. Нижегор., Зимин.

6. Бодать. Ухол. Ряз., 1947. Ка-
лин.

7. Бить. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Н К о в и р я т ь . Трогать, при-
чинять боль кому-либо. Я влеву в па-
зуху к этой бабе и буду ее ковирятъ
ребенка. Ельн. Смол., 1914.

8. Заставлять упасть, опрокиды-
вать, перевертывать. Слов. Акад.
1910 [с пометой «обл.»]. На озере ви-
хор ковыряет лодки, людей утеп-
ляет. Метин. Новг., 1948. Ряз. аВезл.
Я напротъ ветра ехал, а его (лодку)
сбоку ковырнуло. Ряз. Ряз., I960—
1963. Тул.

9. Повертывать,
о Веял. Нас так
чуть не опрокинуло
Волог., Обнорский.

10. Ронять. У меня ноги-то, руки
ни к черту. . Со стола лишь только
ковыряю чашки. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

11. К о в ы р я т ь море. Грести
веслами. Астрах., Библиотека для
чтения, т. 137.

12. Делать что-либо медленно, вя-
ло. Даль [без указ, места].

13. Плохо, неправильно говорить.
Волхов. Ленингр., 1938—1941. Всяко
ковырям своим языком. Медвежьегор.
К А С С Р . а К о в ы р к н у т ь , сов. Я
ведь неграмотна, ковыркну що-ни-
будь. Я вам що ковыркнула если, так
вы уж переспросите. Зайков. Свердл.,
1971.

Ковыряться, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов.; ковырнуться, н у с ь,
н е ш ь с я и ковырнуться, н у с ь,
н ё ш ь с я, сов. 1. Несов. Долго, без
результатов, без пользы заниматься
каким-либо делом. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Падать. Иду, иду и ковыряюсь,
падаю. Никакая моя печка, чугуны
все ковыряютца, падают. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Да я встала да и ковыр-
нулась тут же. Медвежьегор.
КАССР. Верхне-Кет. Том. || К о-
в ы р н у т ь с я, сов. Упав нав-
зничь, удариться. Пек., 1855. Ц К о-

в ы р н у т ь с я , сов. Перевернуться,
опрокинуться. Лодка ковырнулась.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. Кувыркаться при полете (о го-
лубях-турманах). Смол., Слов. Акад.
1910.

4. Лежать, отдыхать. Дай, думаю,
ковырнусь, на час лягу полежу. Я ей
все: Ляжъ, ляжь, хоть немного, ко-
вырнися. Силы нет вставать — вот
и будешь ковыряться. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

5. Лежать, валяться. И она [клюк-
ва] вся в моху, ковыряется. Силы нет,
вот и будешь ковыряться. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Ковыряха, и, м. и ж. О том,
кто медленно работает, мешкает в ра-
боте; рохля. Моск., Водарский, Слов,
карт. ИРЯЗ.

Ковырячкий, а я, о е. О та-
ком, с помощью которого плохо дер-
жать, нести что-либо. От тети Дуни
принести надо вилы, а то наши
ковырячкие. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Ковыряшки, мн. То же, что
ковырыши. Моск., 1968.

КОВЫТЯ, и, м. и ж. Прозвище.
Черепов. Новг., 1910.

Ковяга, и, ж. То же, что 1. Ко-
мяга. Слов. Акад. 1910 [с пометой
«обл.»].

КоВЯрЯТЬ, я Ю, я е ш ь, не-
сов., перех. К о в я р я т ь ложки.
Делать, вырезать деревянные ложки.
Горьк., 1950.

Ков Ах, а, м. Коровий помет.
Дон., 1929. Вы уж на двор-то не хо-
дите. ., а то спотыкнетесь, на ко-
вях коровий налетите. Ряз. Ряз.
Балаш. Сарат.

Ковяш, а, м. То же, что ковях.
Девки на крещенье становятся на
ковяшй, чтоб повыше быть. Сычев.
Смол., 1893. Слов. Акад. 1910 [с по-
метой «обл.»].

Ковяшбк, ш к а, м. Куриный
помет. Такой куст растет [бодяга],
как все равно ковяшками курячьими.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Ког [не к о ч?], а, м. Судно
беломорских промышленников.
Олон., Арх., Никонов, 1823.

Кбга, и, ж. 1. Кочка. Верхоян.
Якут., 1913.

2. Кочковатое болото на краю
леса. Обь-Иртыш, междуречье, 1959.
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ос В когу затянуться, а) О горно-
стае, когда он убегает под кучу ва-
лежника. Пинеж. Арх., Слов. Акад.
1910. б) Уснуть. Пинеж. Арх., Слов.
Акад. 1910.

Когаи, мн. Прозвище жителей,
курян или орловцев, произносящих г
в окончаниях род. пад. прилагатель-
ных и местоимений (например, кого,
его). Судж. Курск., 1889. А в Мар-
мыжах, вот тут совсем близко, жи-
вут когаи, у их и обряд, и погляд
другой, и говор хитрый. Курск. Орп.

Когаи, мн. [удар.?]. Ямы в реке.
Волог., 1899.

Когайекий, а я, о е. Относя-
щийся к когаям, принадлежащий им.
Судж. Курск., 1904.

Когач, а, м. 1. Березовая жердь,
употребляемая для укрепления стога
сена сверху. Прионеж. КАССР, 1966.

2. Приспособление из связанных
вершинами веток или деревцев для
укрепления стога сверху. Белояр.
Свердл., 1952. Поверх зародов поло-
жен коеач. Ср. Урал. оК о г а ч и,
мн. Север., Слов. карт. ИРЯЗ.

Когачитъ», ч и т, несов., непе-
рех. Кричать (о гусях). Терек., 1908.

Кбгва, ы, ж. 1. Тонкий лед,
намерзающий весной от морских
приливов сверх толстого зимнего;
наледь. Арх., Даль.

2. Вода, выступающая в зимнюю
оттепель поверх морского льда. Арх.,
1885.

3. Обледеневший после оттепели
снег. Арх., 1885.

4. Каравай хлеба с трещиной
внутри, по народным верованиям,
предвещавший, что кто-нибудь уйдет
из дома, т. е. умрет, выйдет замуж,
женится и т. п. Слов. карт. ИРЯЗ
[без указ, места], XIX в.

— Ср. К 6 г м а.
1. Когда, нареч. 1. В сочета-

ниях, о К о г д а-некогда. Кое-ког-
да, иногда, временами, изредка.
Новг., Даль, о К о г д а ин. Когда.
Луж. Петерб., 1871. о К о г д а-ни-
когда. Когда-нибудь, в более или ме-
нее отдаленном будущем. Урал.,
1953. Уж когда-никогда надотъ пере-
брать (избу). Когда-никогда ета
беда, знать, будет. Ряз. Ряз. о К о г-
Д а ни на есть, а) Всегда, когда бы
то ни было. Нижегор., 1877. Влад.,

Пек. б) Как бы ни было, а. . . Юго-
зап. Снб., 1930. о К о г д а себе.
Много времени тому назад, давно.
Он когда, себе уж ушел, теперь, на-
верно, уж дома. Иркут., 1970.

2. Тогда. Том., 1913. Пример.
Арх.

3. Как. о К о г д а нет, к о г д а
не быть, не бывает и т. д. Решитель-
ное или нерешительное утверждение
чего-либо. Отчего не, почему не, да,
так. Когда не быть, есть. Оренб.,
Даль. — Нагреется ли вода? — Когда
нет. Казан. — Самовар не свободен?
— Когда не свободен. Нижегор., Вят.
о К о г д а нет! Конечно, есть. — У
тебя есть ли зипун? — Когда нет!
Разумеется, есть! Урал. Тобол.,
Сиб. о К о г д а б не. . . Как бы
не. Начинает предложение, выра-
жающее опасение, нежелание, чтобы
случилось что-то нежелательное, не-
приятное для говорящего. Когда б
не везли солому назад — пожалуй,
что привезут солому назад. Смол.,
1914.

4. Вопросительное наречие. Отче-
го? Почему? Когда не можно? Отчего
нельзя? Оренб., 1858. || К 6 г д а же?
Неужели? Свияж. Казан., 1855.

5. Относительное наречие, связы-
вающее придаточное предложение
с главным. Неси нас за тридевять
земель, в тридесятое царство, когда
уехал наш государь жанитсы! Бел-
озер. Новг., Соколовы. Ну уж она
и горяча, о-ох! Она привяжется ни
к чему, ни к чему. . И до тех пор
будет браниться, кода токо вся сде-
лается как алиховая. Интересно,
кода столпы в реку вгоняют. Ряз.
Ряз.

2. Когда, союз. 1. К о г д а еже-
ли. Условный союз. Если. Когда
ежели битва будет, надень эту ру-
башку и подвяжи шашку: никакая
тебя сила не возьмет. Симб., Садов-
ников.

2. Уступительный союз, в знач.
усилительной частицы, обычно при
повелит, наклонении. Пожалуй, раз
так; если так. — Грибы принесла?
— Ага. — Ну и ешьте кода. — Мам,
я уеду, в школе набор. — Ну, ехай
кода, учись. Ряз. Ряз., 1960—1963.
а К о г д ы. Иди когда,! Ступай к ог-
ню-ту когды! Свердл. о К о д а же.
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Ну, ладно, для твою уваженья попью
кода же. . Стаканчик выпью. Отец
не стал мешать: ну, иди кода же.
Ряз. Ряз. 1960—1963.

Когда-КО, нареч. Когда-нибудь.
Чердын., Кунгур. Перм., 1930.

Когда-коеъ, нареч. Когда-ни-
будь. Кунгур., Чердын., Охан.
Перм., 1930.

Когда-ЛИ, нареч. Когда-нибудь,
когда-либо. Уж смотри, я когда-лы
тебя выгоню вон. Пинеж. Арх., 1852.

КоГДаСЬ и КОГДаСЯ, нареч.
1. К о г д а с ь. Когда. Воет. За-
камье, 1947—1952.

2. Когда-то, д а в н о . о К о г д а с ь .
Дон., 1930. Это когдась было, а сечас
другое дело. Кубан. Ставроп. = К о г-
д а с я. Екатеринб. Перм., 1887.

Когдаея. См. К о г д а с ь .
Когдашний и кодашний,

я я, ее. 1. К о г д а ш н и й . При-
лагательное к нареч. когда. Когда
виденный, тогда появившийся? Шли
мы в лес, вижу стоит мужик. .
Ты, мужик, говорю, когдашний? — А
я, говорит, вчерашний. Повен. Олон.,
Ончуков, 1908. Курск., Тул. Веко-
весъник, бог знает когдашней. Пи-
неж. Арх., 1930. II «Давний ли?» Че-
репов. Новг., Барсов.

2. К о д а ш н и й . Неизвестно, не-
определенно какого времени; дав-
нишний. Коротояк. Ворон., 1906.
Курск., Тул.

КогдаЯСЯ, нареч. Когда-то. Дон.,
1930.

1. КОГДЙ, нареч. 1. Когда, в ка-
кое время. Ряз., 1820. Моск., Твер.,
Пек. Что ты, перехрестись! Когды
я тебе евто казала? Орл. Брян.,
Тул., Курск., Дон. Когды ааговены
будут? Ворон. Тамб., Арх., Олон.,
Новг., В лад.. Яро с л., Нижегор.,
Пенз., Куйбыш., Сарат., Перм.,
Урал., Челяб., Новосиб., Том.,
Енис., Иркут., Сиб., Колым. Якут.,
Русск. говоры Прибалт., Тифлис.,
Ворчал., Сигнах., Телав. Тифлис.
о К б г д ы . Печор. Пек., 1968.

2. Иногда. Орех годом родится;
когды кажен год. Том., 1964. Омск.,
Новосиб., Иркут. о К о г д ы. . .,
к о г д ы . . . Когды принесут, а ког-
ды — нет, Днем я кажный ден
лежу. . когды усну, когды не усну.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Иркут.

д ы - к о г д ы . Изредка, очень ред-
ко. Когды-когды придет, а мы жди,
сумлюйся. Когды-когды слово-то ска-
зке, а то ровно мертвой молчит.
Заонеж. Олон., 1885. Ряз.

3. Тогда. Пой громче когды. Том.,
1964. Вот когды ещё до колхозу.

' Новосиб. || В то время, когда. Ир-
кут., 1960.

4. Некогда в прошлом, когда-то.
Говорит король Настасье Короле-
висъне: Ты когды была, Настасья,
доцъ мне-ко любимая, Уж ты сдела-
лась ноне доцъ постылая. Беломор.,
Марков.

5. Как. о К о г д ы нет! Реши-
тельное утверждение чего-либо; от-
чего нет, нечему нет, дак, так. Арх.,
1850. — Ты поедешь на базар? — Ког-
ды нет! (поеду). Перм.

2. КОГДЙ, союз. 1. Временной
союз, начинающий придаточное пред-
ложение времени. Страдать буду,
любить стану, Когды выросту боль-
ша. Олон., Соболевский. Арх., Влад.,
Ряз., Тул., Орл., Брян., Перм.,
Том.

2. Условный союз, начинающий
условное придаточное предложение;
если. Ах, ты мальчик, не зевай, Когды
будут угощать, Стакан водки выпи-
вай. Духовищ. Смол., 1853. Смол.,
Курск., Тул., Дон., Ряз. Запарок —
когда кура сидит, яйца свои парит.
Арх. Новг., Перм., Ср. Приобье,
Иркут., Том.

3. Уступительный союз в знач.
усилительной частицы, обычно при
повелит, наклонении; пожалуй, раз
так; если так. Ну, с Пашкой все-
таки. . . пусть едет коды. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

КоГДЙ-НаНЫбуДЪ, нареч.
Когда-нибудь. Сарат., Кр. прогр.
XV.

КОГДЙСЬ и КОГДЙСЯ, нареч.
1. К о г д ы с ь . Когда, в какое вре-
мя. Колом. Моск., 1901. Куртамыш.
Перм., Тобол. Когдысъ вы еще-то
к нам приедете? Тунк. Бурят. АССР.

2. Иногда, о К о г д ы с ь. Тобол.,
Лисицын, Архив РГО. = К о г д ы с я.
Когдйся еще. Холмог. Арх., 1896.

3. К о г д ы с ь . Некогда в прош-
лом, когда-то. Керен. Пенз., 1927.

Когдйея. См. К о г д ы с ь .
КОГДЙ-ТО, нареч. Когда-то.
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Байкал., 1905.
Когдйшший, я я, е е и ког-

дйшный, а я, ое. То же, что
когдашний. п К о г д ы ш н и й . Пи-
неж. Арх., 1970. ° К о г д ы ш н ы й .
Онеж. КАССР, 1933. Вешни-то у ме-
ня давнишни, помнить уже не могу,
когдяшны. Шегар. Том.

Когдйшный. См. К о г д ы ш-
н и и.

Когда, ы, ж. Задвижка. Закрой
коглу, а то дух выйде. Краснодар.,
1969.

Кбгли. То же, что коглина.
Кадн. Волог., 1902.

Коглина, ы, ж. Льняная мя-
кина. Вашкин. Волог., 1964. о Обо-
лочка семенных головок льна. Онеж.,
Пинеж., Холмог. Арх., 1885.

Кбгма, ы, ж. 1. То же, что
когва (в 1-м знач.). Арх., 1842—
1847.

2. То же, что когва (во 2-м знач.).
Арх., 1885.

3. То же, что когва (в 3-м знач.).
Арх., 1885.

Когма, ы, ж. Дорожная колея.
Вят., Слобод., Котельн. Вят., 1848.

Когб, местоим. 1. Вопроситель-
ное местоимение: что. Дмитре-Свап.
Курск., 1822. Кого ты делаешь? То-
бол. Кого накопала, картошку али
баркан? Новг. Тарт. Эст. ССР,
Латв. ССР, Сев.-зап. Кого ж ты
купил? Аи ничего? Мама, нет ли
кого повкусней? Пек. Великолукск.,
Свердл., Урал., Семипалат., Вост.-
Казах., Ср. Прииртыш., Новосиб.,
Сиб.

2. Вопросительное местоимение'.
почему, по какой причине? Кого ты
тут сидишь? Тобол., 1917. А кого
клала котомку? Ср. Прииртыш.

3. Вопросительное местоимение'.
сколько, какую сумму? Ну кого ты,
принесешь! (Ты мало сена прине-
сешь). Себеж. Великолукск., 1951.
Да мы кого зарабатывали? Семипа-
лат.

4. В знач. частицы. Употребляется
для выражения отрицания, протеста,
сомнения в возможности или реаль-
ности чего-либо. Кого там работать!
На кем? А темно. Кого ты уйдешь-
то! Кого убережёшься? Кого хва-
тит? Не хватит. Том., 1964.

5. В знач. усилительной частицы:
же. Мне кого пятьдесят восемь лет,
а щеки провалились. Кого, я два
класса только кончил. Том., 1964.

КогбВТЫ, мн. Меховые рука-
вицы. Усть-Кут. Иркут., 1970.

Когбкатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Произносить г в окон-
чаниях род. пад. прилагательных и
местоимений (кого, его, и т. п.).
Он когбкает, как-то говорит — ко-
гочет. Моск. Моск., 1910. Дубен.
Тул.

КогбКИ, мн. То же, что когаи.
Ворон., Зеленин, Слов. карт. ИРЯЗ.

Когбкнуть, ну, н е ш ь, сов.,
неперех. 1. Крикнуть. Орл., Горо-
жанский.

2. Проявить грубость, невежество.
«Есть в Курской губ. поговорка,
требующая не доверять культур-
ности мужика, потому что хучъ пи-
рид смертью, а усё-таки кагбкня,
т. е. чем-нибудь да проявит-таки
свою грубость и невежество». Ха-
ланский, 1904.

3. Проявить простоватость, про-
стодушие, непосредственность, свой-
ственные русскому. Русский человек
хоть перед смертью, да когокнет
(поговорка). Тамб., Копаневич.

Когбколка, и, м. и ж. Про-
звище того, кто когокает. Дубен.
Тул., 1933—1960.

Когбколы, мн. То же, что ко-
гаи. Короч. Курск., Слов. Акад.
1906—1907.

Когбра, ы, ж. Шпангоут у лод-
ки. Том., 1964. — Ср. 1. К о к 6 р а.

КогорАпгка, и, м. и ж. Про-
звище. Кадн. Волог., 1892.

Коготать, г 6 ч е т, весов., не-
перех. 1. То же, что когокать. Он
когокает, как-то говорит — коеочет.
Моск. Моск., 1910.

2. Кудахтать (о курице). Курица
когочет, знать, с яичком ходит. Ка-
шир. Моск., 1946—1947. Моск.

Кбготка, и, ж. Речка, пересы-
хающая местами. Том., 1964.

Коготки, мн. Вилы с двумя
зубцами. У вас есь коготки? Дайте
мне навоз возить. Пинеж. Арх.,
1961.

Коготбк, т к а, м. Ноготок.
Аи коготок зашиб? Ну, не плачь,
пройде. Дубен. Тул., 1933—1960.
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Ноготочек, ч к а, м. Уменын.-
ласк. к коготок, о На к о г о т 6 ч-
к а х ходить. Ходить бесшумно,
тихо. Ворон., 1892.

Когбты, мн. Приспособление
для подъема на гору. Ну, уж надо
одному идти — они ведь коготы, по
которым подыматься по горе (ца-
паться). Кирил. Новг., Соколовы.

/ Коготь, г т я, м. 1. Ноготь (че-
ловека). Обрежь свои когти-то.
Брян., Трубч., Карач. Брян., Архив
РГО, Сполохов. Калуж., Тул., Ряз.,
Ворон., Курск. Эка, парень, когти-
те отрастил! Костром. = К 6 х о т ь.
У тебя ножницы есть? Когти Юрке
срезать. Кохоть чой-то болит. Ряз.
Ряз.

2. Железный крючок для подре-
зания коры дерева, идущей на изго-
товление лыка. Ср. Урал, 1971.

3. Мн. Род вил с загнутыми
зубьями для срезания кочек. Бур-
пашев [без указ, места].

4. Обычно мн. Острые железные
крючки, надеваемые на ноги и слу-
жащие для влезания на дерево (при
сборе кедровых шишек). Слов. Ве-
рехи. Тобол., Параб. Том. По шишку
лезешь и когти одеваешь. Они с двух
сторон дерево обнимают. Краснояр.
= К 6 г о т ь, г т я, м. Свердл., 1965.
Ср. Урал.

5. Мн. Капкан. Том., 1964.
6. Болезнь лошадей. Вельск.

Смол., Кр. прогр. № 280. о К 6-
г о т ь сухей. Болезнь крестца и
копыт лошадей. Смол., 1914.

7. О смелом, решительном, гор-
дом человеке, умеющем постоять за
правду и за себя. Задон. Ворон.,
1914.

8. О хитром, прижимистом чело-
веке. Коротояк. Ворон., 1905. Ниж-
недев. Ворон.

со Когти дать, спустить. Избить,
поколотить. Ты, не больно приставай,
а то и когти дам. Шуйск. Иван.,
1933. Когти получить. Быть изби-
тым. Моск., Водарский. Когти рвать.
Убегать, удирать. Моск., Водарский.

Кограда, ы, ж. 1. В христиан-
ской религии — святой Конон-гра-
дарь, по воле которого идут дождь
п град. Соликам. Перм., 1898.

2. В православном календаре —
день этого святого (5-го марта по ст.

ст.), в который, по народному по-
верью, не следует брать в руки ни
вил, ни граблей, иначе летом хлеб
будет побит градом. Сарап. Вят.,
Слов. Акад. 1911. Соликам. Перм. —
С р . К о н о г р а д а .

Кбгти, мн. Растение Acanthus
mollis L., сем. акантовых; мягкий
капительник. Слов. Акад. 1911 [с по-
метой «обл.»].

КОГТИСТЫЙ, а я, о е. С длин-
ными ногтями. Ишъ, у тебе когти
отросли, когтистый какой ты стал,
с тобой здоровкаться больно. Дубен.
Тул., 1933—1963.

Когтище, а, ср. Большой но-
готь. Ой, ой, какой у него когтище.
Ворон., Слов. Акад. 1911. Курск.,
Дубен. Тул.

КогтЙН, а, м. Прозвище чело-
века, который обижает других.
Шацк. Тамб., 1934—1950.

КогуйКИ, мн. (ед. к о г у а к а,
м. и ж.). То же, что когаи. Землян.
Ворон., 1854.

Когуны, мн. То же, что когаи.
Нижнедев. Ворон.. 1893.

Кбгут, а, м. Петух. Муравл.
Ряз., 1947.

Кбда, ы, ж. Курятник. Петро-
зав. Олон., 1885. Прионеж. КАССР.

КодаЙ-ТО, парен. Некогда в
прошлом, когда-то. Дамно, дамно
кодай-то было, служил солдат двад-
цать пять годов. Мещов. Калуж.,
1897. Тул.

Кодак, а, м. Извозчичьи дрожки.
Порх. Пек., 1904—1918.

Кбданъ, и, ж. Ловушка для
птиц, представляющая собой навес,
под которым устанавливается силок.
Север., Энц. слов. Брокг. и Ефр.

Кодае, а, м. Толстая веревка,
канат для подъема тяжестей. Волог.,
1902.

КодачЙК. — См. К а д а ч _
Кодагп, а, м. Товарищ. Ново-

рос., Даль. Слов. Акад. 1911 [с по-
метой «обл.»].

— Ср. укр. к о д а ш 'возница на
свадьбе'.

Кодашний. См. К о г д а ш-
н и и.

КОДЙК, м. Прозвище. Черепов.
Новг., 1910.

Кодкудакать, ает, несов., не-
перех. Кудахтать (о курице). Дед
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плачет, баба плачет, курочка код-
кудачет. Бобр. Ворон., Афанасьев.

КбДЛО, а, ср. Пренебр. 1. Род,
племя; происхождение. Одного подла
с Семеном. Новозыбк. Брян., Путивл.
Курск., 1886. Преображенский [с по-
метой <(диал.ч> и примеч. «о скоте, но
в презрит, знач. и о человеке;
в Севск. очень употребительно»]. Не-
хай подла твое зеедется. От тых
людей теперь ужо и кодла не оста-
лось. Стародуб. Брян. о Бранно. Код-
ло это проклятое! Нема на его во-
пади. Зан.-Брян. || Гнездо, порода.
Эти собаки одного кодла — одного
помета. Рыльск., Судж. Курск.,
1849.

2. Забисованное к 6 д л о. Об уп-
рямом, строптивом, неуступчивом че-
ловеке. Ворон., Слов. Акад. 1911.

— Ср. упр. к б д л о 'род, племя',
Польск. k о d t о.

Кодман, а, м. 1. Женская на-
кидка, представляющая собой мешок
с рукавами; в ненастье накидывается
на голову, а рукава спускаются впе-
ред. Ряз., Даль. Фасмер [с пометой
«диал.»]. Ряз.

2. Суконный, обычно синий, шу-
шун. Тул., 1820. «Сверх поневы на-
девались «желтяки» и «кодманы»;
это что-то вроде стихаря — рукава
короткие и книзу широкие, грудь
обыкновенно расшита красными,
желтыми, зелеными лентами, а по-
дол унизан нитками бисера. Желтяк
был желтого цвета, а кодман —
темно-синего». Михаил. Ряз,, Мил-
лер, Систем, опис. колл. Дашк. му-
зея. Ряз.

3. Тонкое летнее синее платье
крестьянских женщин. Скоп. Ряз.,
1820. Ряз.

Коднёеъ п коднйеь, нареч.
1. На днях, недавно. Коднесъ прий-
шел, а дома никого. Верхне-Тавд.
Свердл., 1971.

2. Вчера. Свердл., 1965.
_роднись. См. К о д н ё с ь.

КодбЛ, а, м. 1. Толстая веревка,
канат (якорный или для вытягива-
ния рыболовной сети). Волог., Но-
воторж. Твер., 1852. Снасти и ко-
долы были шелковые. Пудож. Олон.
Волог., Южн.-Урал. о К а д б л. Тут
кадблы канаты были шелковые, А па-
руса тут были из семи шелков. Пу-

дож. Олон., Гильфердинг. » Толстая
веревка, канат, которым привязы-
вается якорь. Волхов и Ильмень,
Шамахов. Один конец подала привя-
зываетца к якорю, а другой — к кне-
ку. Поозер. Hour., 1948—1950.
•» Толстая веревка для вытягивания
рыболовной сети. Один кодол «бере-
говой, мертвый, глухой», другой —
«ходовой, завозной, вытяжной».
Южн., Даль. || Толстая веревка для
перетаскивания копен. Арх., Волог.,
Даль.

2. Привязь, веревка, которой при-
вязывают лошадь на пастбище. Ар-
хив АН, Михайловский [без указ,
места], 1857. Онеж. Арх., 1885.
Арх. На божьей воле, на долгом ко-
доле (пословица). Онеж. КАССР.

3. К а д 6 л. Веревка или палка
у колодца, шест колодезного жу-
)авля для вытягивания ведра. Олон.,

4. «Веревка с крюком в шлюзе».
Зап., Сев. вестник, 1891.

Кодбла, ы, ж. 1. То же, что ко-
дол (в 1-м знач.). Волог., Новоторж.
Твер., 1852. Арх., Южн.-Урал.
•Ф- Толстая веревка для вытягивания
рыболовной снасти. Южн., Весе-
лаго.

2. То же, что кодол (в 3-м знач.).
Олон., Даль.

— Ср. укр. к о д б л а 'веревка'.
Кодолба, ы, ж. 1. Рытвина,

выбоина, впадина на дороге. Дороги
нема, дорога пропала — в кодолбу
попадешь. Зап.-Брян., 1957.

2. Небольшая яма, наполненная
дождевой водой. Зап.-Брян., 1957.
— Ср. К о л д 6 б а.

Кодблбина и кодолбйна,
ы, ж. 1. То же, что кодолба (в 1-м
знач.). Зап.-Брян., 1957. <= К о д б л-
б и н а. По дороге такие кодблбины!
Красногор. Брян.

2. К о д о л б й н а . То же, что
кодолба (во 2-м знач.). Не беги
туды — там кодолбйна есть. Зап.-
Брян., 1957.

— Ср. К о л д о б и н а .
КодбЛИТЬ, л ю, л и ш ь , не-

сое., трех. Привязывать лошадь на
пастбище. Арх., 1885. Шшеж., Онеж.
Арх. Кодблитъ коня. Каргоп. Олон.

КОДОЛЫЦИК, а, м. Рыбак, на
обязанности которого лежит вытяги-
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вать кодол. Южн. [?], Даль. Слов.
Акад. 1911 [с пометой <юбл.ъ].

Кодоман, а, м. Ласковое обра-
щение к детям: хороший, милый. Ах,
ты, кодоман! Вытегор. Олон., Слов.
Акад. 1911.

Кодоманчик, а, м. Уменын.-
ласк. к кодоман. Вытегор. Олон.,-
Слов. Акад. 1911.

Кодочйг и кодочйк, а, м.
Род кривого толстого шила, упо-
требляемого для плетения лаптей;
кочедык. а К о д о ч й г . Смол., Вят.,
1852. Станем-ко, брателко, Рожь
зажинать. Ерема-то взял шило,
А Фома кодочиг. Вят. о К о д о ч й к .
Городищ. Пенз., 1852. Юрьев. В лад.,
Вожегод. Волог., Вят.

— Ср. К о т о ч и г.
КодочЙЖНИК, а, м. Растение

Aspidium filix femina Sw., сем. па-
поротниковых; щитовник женский.
Нижегор., Яран. Вят., Слов. Акад.
1911. «Этот цвет растет на папорот-
нике, или кодочижнйке, на Ивана
Купала». Макар. Нижегор., Зимин.

— Ср. 2. К о т о ч и ж н и к.
Кодочйк. См. К о д о ч и г .
Кбдря, и, ж. Половик, дорожка,

вытканная вручную из разноцвет-
ных лоскутков. Ставроп., 1957.

Кодылйлка, и, ж. О хромом
человеке. Арзам. Горьк., 1967.

Кодылйть, я к>, я е ш ь, не-
сов., неперех. Хромать. Арзам.
Горьк., 1967.

КбДЫН, а, м. Спорщик, вздор-
ный человек. Какой он кддын! Козь-
модемьян. Казан., 1849.

Кодьма, нареч. Когда. Пере-
мышл. К а луж., 1890.

Кбе. См. 1. К о й .
1. Коб, местоим. 1. Кого. Ряз.,

1910. Новое. Тул., Симб.
2. Что. Курск., 1848. Кое ты де-

лаешь? Ворон. Орл. Кое ты гово-
ришь? Смол. Калуж., Пек., Симб.,
Урал. Яоё' тебе надо? Дубен. Тул.,
1933—1960. о К 6 е. Я вот давеча кое
знала, дан пела. Балахн. Нижегор.,
1901.

3. Какой, который. Даль [без указ,
места].

2. Кой, нареч. 1. Где. Коал.
Тамб., 1849. Тамб. — Смотри, у те-
бя замазан зипун. — Кое? Ворон.

Кое тут живет староста? Курск.
Орл., Тул., Калуж., Ряз. Вы ска-
жите пожалуйте, Кое у вас дру-
женъка есть Василий Иванович? Пек.
Самар., Сарат. о К о е-то. Где-то.
Вишь, кое-то и кода-то жил бога-
тый Марко. Липец. Ворон., Афа-
насьев.

2. Куда. Курск., 1850. Кое ты
едешь? Курск. Калуж., Ряз. Кое ж
он девался? Тамб. Иссык-Кульск.

3. Когда. Кое ты придешь? Кое
тебе ждать? Обоян. Курск., 1857.
Моск.

4. Как. Мосал. Калуж., Черны-
шев. Дубен. Тул., 1933—1960.

5. К о е [удар.?]. Так. Вот из-за
лошади кое плохо, дак беда прямо.
Перм., 1960.

6. По какой причине, почему. Кое
тебя так долго не было? Обоян.
Курск., 1858. КОР' насорил? — Маша,
тебе сидеть тесно? — Кое тесно?
Ворон.

7. Еле. Блудили, я девчонку на
картушки да и пошла, кое выбра-
лись. Иркут., 1970.

3. Кое и Кбе, союз. 1. Раздели-
тельный союз, о К о е. ., к о е .
а) То. ., то. Надо большому брату
ночевать на могиле, а ему — кое
лень, кое боится. Шадр. Пери.,
Афанасьев. Олон., Пери, б) Не-
много. ., немного. Мучицы-то вчера
продал да на эти деньжонки что
понужнее купил: кое рыбки, кое
винца. Тул., 1876. Кое штец хлеб-
нул, кое кашки. Тул. в) Или. ., или.
Новг., Слов. Акад. 1911. г) Когда. .,
когда. Я не знаю же, победная голо-
вушка, Кое — день, кое — темная
ноченька. Север., Барсов, д) Пока. .,
пока. Кое встал, кое оделся, а время
прошло много. Обоян. Курск., 1858.
Орл. Кое сходил в поле, кое — что.
Тул. е) Который. ., который; один. .,
другие. Много их тутова торгуют,
кое свои же, кое издали наезжают.
Мезен. Арх., 1885. о К б е . . , к о е .
То. ., то; иногда. ., иногда. Па-
рень. . кое на полешках бредёт, кое
ползком ползет. Вытегор. Олон.,
1879. Кое сплю, кое так лежу. Ко-
верн. Костром. Да, божатушка, кое
недосужно, а кое неохота. Каргоп.
Олон., Слов. Акад. 1911. Новг.
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2. К 6 е. С оттенком сравнения:
как, если. Ное синь-то засине.т —
То тулупы синие; кое биль-то забе-
лела— Toe полсти [попоны] бумаж-
ные; Кое крась-то закрасила — Toe
княжая свахонька (свадебн. причит.).
Тотем. Во лог., Слов. Акад. 1911.

4. Кое, частица. Покажи, дай.
Кое сюда, кое. Рыльск., Судж.
Курск., 1852. Кое, я погляжу. Кое
мне мешок, я сам понесу. Обоян.
Курск. Курск., Южн., Брян. Орл.,
Смол.

Коёва, нареч. «Что, что нужно».
Пек., Осташк. Твер., Карпов, 1855.

Коевадне, нареч. То же, что
коевадни (в 4-м знач.). Новосиб.,
1964.

Коеваднееъ, нареч. То же, что
коеваднись. Тобол., 1921.

Киева дни и коевадни, на-
реч. 1. Когда, в который день. Сиб.,
1968. о К б е в а д н и . Ветл. Кост-
ром., Архив АН. о К о е в а д н и .
Перм., Охан., Соликам. Перм., Во-
легов. Юго-зап. Том., Енис. Ёнис.

2. Недавно, на днях, а К о е в а д-
ни. Челяб. Оревб., 1848. Оренб.
Коевадни, как мы были у вас. Челяб.
Арх., Волог.,Костром.,Вост.,Перм.,
Урал., Свердл., Курган., Заурал.,
Тобол., Тюмен., Омск., Новоеиб.,
Том., Енис., Иркут., Сиб. п К б е -
в а д н и. Новг., Даль. Курган.
•••Коевадни. Третьего дня. Кое-
вадни он сказывал мне про это.
Вост., Даль. По р. Чусовой. — Ср.
К о л е в а д н и .

3. К о е в а д н и . Вчера. Сиб.,
1893.

4. К о е в а д н и . Неделю, две то-
му назад; месяц тому назад. Тобол.,
Курган., 1857. Челяб.

5. В прошлый раз. Красноуфим.
Перм., 1913. Челяб., Курган., За-
урал., Тюмен.

6. Когда-то, некогда в прошлом.
о К о е в а д н и . Коевадни я торго-
вал хорошо. Ирбит. Перм., 1852.
Перм., Волог., Вят., Урал., Вост.,
Тобол., Краснояр.

Коевадний, я я, ее. Проис-
шедший, приехавший и т. п. на днях;
недавний. Коевадний-то гось робит
на тракторе. Котору же ночь ту

я худо спала, да, надо быть, коевад-
нюю. Ср. Урал, 1971.

Коевадниеь и коевадниея,
нареч. Недавно, на днях. Тобол.
Тобол., 1896. Тобол., Урал.oKoe-
fl а д н и с ь. Шадр. Перм., 1895.
Урал., Кузнец. Том., Арх., Волог.
о К о е в а д н и с я . Верхотур.
Перм., 1899.

Коеваднишний, я я, ее. То
же, что коевадний. В коеваднишний
день ты приехала, втопор буран
был. Ср. Урал, 1971.

КоевадНЯ, нареч. В прошлый
раз. Колыв. Том., 1895—1897.

Коевани, нареч. Вчера Тобол.,
1930. Свердл.

Коеваниея, нареч. 1. Недавно,
на днях. У ituc коеванися варили по-
хлебку. Верхотур. Перм., Тобол.',
1930.

2. В прошлом году. Коеванися
сплавливали плоты, а потомо-ка их
отправили лонись же. Тобол. Тобол.,
1930.

Коевёдни, нареч. То же, что
и коеваднись. Свердл., 1965.

Коёво. нареч. 1. Что, что нужно?
Осгашк. Твер., Пек., 1858.

2. Зачем? Для чего? Коёво при-
шел? Пек., Твер., Даль.

Коевбдне, нареч. Недавно, на
днях. Шенк. Арх., 1898.

Коеводни, коевбдни, кое-
ВОДНЙ, нареч. 1. К о е в о д н и .
Когда. Соликам. Перм., 1933.

2. Недавно, на днях, о К о ё в о д-
ни и к о е в б д н и . Сиб., 1921.
о К о ё в о д н и . Кадн. Волог., Тихв.
Новг., 1858. о К о е в б д н и . Верхо-
тур. Перм., Иркут., 1852. Арх.,
Онеж. КАССР, Олон. Я видел его
коевбдни. Волог. Новг., Костром.,
Перм., Ср. Урал, Урал., Тобол.,
Енис., Краснояр., Сиб., Алт. *• К о ё-
в о д н и. Третьего дня. Новг., Даль.
*• За несколько дней перед этим, не-
давно. о К о е в б д н и . Иркут., Якут.,
1846. Алт., Сиб., Красноуфим.
Перм., Вельск. Арх.

3. В прошлый раз. = К о е в о д н и .
Кадн. Волог., 1898. = К о е в о д н п
[удар.?]. Перм., 1969.

4. К о е в б д н и . Один-два месяца
тому назад. Соликам. Перм., Тю-
мен. Тобол., 1930.
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5. К о е в 6 д н и. В недавнем
прошлом. Коеводни ровили деревян-
ной сохой, а ныне машинами, Ирбит.
Перм., 1930.

6. К о е в о д н и . Как-то, когда-
то. Новг., Даль.

Коевбдний, я я, ее. То же,
что коевадний. Ср. Урал, 1971.

КоевбДНИСЬ, нареч. 1. То же,
что коеваднись. Вожатка коеебднись
была. Волог., 1902.

2. Позавчера. Куртамыш. Урал.,
1930.

3. В прошлый раз. Кадн. Волог.,
1898.

КоевбДНЯ, нареч. Недавно, на
днях. Тобол., 1899. Урал., Тюмен.,
Курган. •» Третьего дня. Урал., 1930.

Коёвый, а я, о е. Какой, ко-
торый, о К о е в о время. Когда,
в которое время? Коёво время это
было? Новорж. Пек., 1957.

КоегбДНе, нареч. 1. То же, что
коегодни (во 2-м знач.). Шенк. Арх.,
1912.

2. Когда-то. Шенк. Арх., 1912.
КоегбДНИ, нареч. 1. К о е г о д -

н и и к о е г о д н и . Когда? Соль-
выч. Волог., 1901.

2. Недавно, на днях. Коегодни я
был в гостях. Арх., 1852. Олон., Во-
лог., Перм., Урал., Енис., Сиб.
•» Третьего дня. Перм., Сиб., Даль.

3. Иногда. Устьян. Арх., 1958.
4. Когда-то, неизвестно когда,

в какое-то неопределенное время.
Коегодни я был в гостях. Шенк. Арх.,
1846.

5. Некогда в прошлом, когда-то.
Перм., Сиб., Даль. Вят.

КоегбДНЫЙ, о я, о е. Прошло-
годний. Вытегор. Олон., 1911.

КоегбДНЯ, нареч. Недавно, на
днях. Черепов. Новг., 1898.

Коё-де, нареч. Кое-где. Ко-
стром., Слов. Акад. 1911.

Кбедни, нареч. То же, что кое-
годня. Ср. Урал, 1971.

КоеднЙСЬ, нареч. То же, что
коегодня. Охан. Перм., 1930.

Коей. Местоимение: какой, ко-
торый. — Хорош жеребец-от! —Коей?
— Да ворон-от. Дай бог здоровья
тому купцу, коей выстроил эту до-
рогу. Шадр. Перм., Слов. Акад. 1911.

Сев.-Двин., Дон., Урал.
Коек, к о й к а , м. 1. Род по-

соха с железным наконечником на
одном конце и с лопаткой на другом,
употребляемый звероловом-охотни-
ком. Енис., 1865. Сиб., Вят., Перм.,
Урал.

2. Маленькая охотничья лопатка
для разгребания снега. Сев.-Урал.,
1955—1958.

3. Лыжная палка. Перм., Даль.
Сев.-У рал.

4. Деревянная ложка, которой вы-
нимают готовые пельмени из кипя-
щего бульона. Урал., 1930.

— Ср.2. К и е к .
1. Койка, нареч. Где? Ряз., 1828.

Коёка тут пироги? Тарус. Калуж.
Коёка он? Курск., Тамб. || Где же?
Лебед. Тамб., Архив РГО.

2. Коёка, частица. Дай-ка. Кое-
ка сюда. Мосал. Калуж., Доброволь-
ский. Брян. Орл.

3. Коёка, и, м. и ж. 1. Просто-
ватый, глупый человек. В лад., 1820.
•» Разиня, ротозей, глуповатый че-
ловек. Влад., Даль.

2. «Ветрогон». Фасмер [без указ,
места].

Коёкатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Бестолково спрашивать кое
(где); ходить разиней. Влад. [?],
Даль. Слов. Акад. 1911 [с пометой
«.обл.ъ],

Коёкатьея, а ю с ь . а е ш ь с я ,
несов. Жить в нужде, лишениях, пе-
ребиваться. Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Коекашка, и, м. п ж. О том,
кто делает все небрежно, плохо, кое-
как. Нижегор., 1860.
4 Кбе-Кбе, нареч. 1. Изредка,
иногда. Допрежъ повсядни гостил,
а ноне кбе-кбе заходит. Мезен. Арх.,
1885. Сиб.

2. Кое-где. Сиб., 1968.
Кое-коегды, нареч. Кое-когда,

иногда. Вытегор. Олон., Слов. Акад.
1911. ,

Коё-КОё-как, нареч. Кое-как.
Урал., 1934.

Кбе-КОЛЙ, нареч. Изредка, иног-
да. И эдак (этак) кбе-колй бывает.
Костром., Слов. Акад. 1911.
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КОЙ-КТО, местоимение, со Не
кое-кто. О ком-либо, не заслуживаю-
щем внимания; дрянь какая-либо.
То же, мол, и я не кое-кто. Костром.,
Слов. Акад. 1911.

Коёктовый, а я, о е. Незакон-
норожденный (о ребенке). Яросл.,
1896.

КоёКТЫЧ, а, м. Незаконнорож-
денный ребенок. Яросл., 1896.

Коё-кудй, нареч. Кое-куда.
А эимусъ ты поездил-таки кое-куда,.
Каргоп. Олон., Слов. Акад. 1911.
Тул.

Кбемедни, нареч. Вчера. Ниж-
не-Сергин. Свердл., 1971.

Коёмка, и, ж. Лихорадка.
Урал, казаки, Даль. Енот. Астрах.,
Краснояр.

Кбб-нёкое, нареч. Кое-как, на-
силу, с трудом. Кое-некое собралась
она е гости. Кое-некое раскрятался
(раскачался). Петрозав., Пудож.
Олон., Слов. Акад. 1911.

Кое-НИКак, нареч. Кое-как. Ну,
он столько мешков натаскал, что
ему никак поднять. Ну, кое-никак
поднял. Верхне-Кет. Том., 1964.

Коееъ, нареч. [удар.?]. Когда.
Коесъ-то еще будет! Моск., Слов.
Акад. 1911.

Коетать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Глотать. Костром., Твер.,
1858. — Ср. 1. К о л т а т ь.

Коётный, а я, о е. [Знач.?].
Много коётной, да нет поворотной
(поговорка; говорят все после не-
удачно оконченных предприятий, в
том числе молодые, разочаровав-
шиеся после свадьбы). Вытегор.
Олон., 1850.

Кбечка, и, ж. Место для спанья
около печки; под ним обычно поме-
щаются новорожденные телята. До-
рогоб. Смол., 1927.

Коё-ЧТО, местоим. относит.
оо Кое-что да кое-что. Что-нибудь.
Брян. Орл., Тиханов, 1904.

1. Коё-ще, местоим. 1. Место-
имение относительное. Кое-что. Свек-
руха хозяе, а я за ей коё-ще в доме.
Новое. Тул., 1902. Брян. Орл.

2. В знач. сущ. О пустом, не спо-
собном ни на что человеке. Молог.,
Пошех. Яросл., 1849.

4 Словарь русских говоров, вып.

2. Коё-ще, нареч. Пока. Ряз.,
1892. ,

Коё-ЭКО. Что это? Коё-эко деет-
ся? Онеж. КАССР, 1939.

1. Кожа, и, ж. 1. Хлебная к 6-
ж а. Кожа, идущая на подметки.
Ростов. Яросл., 1902.

2. Убитый на промысле морской
зверь. — Каков промысел? — А по
десяти кож попало на лодку. Мезен.
Арх., 1852. Арх.

3. Собир. Стадо морских зверей,
тюленей на льду или в море. Кожа
пришла — показались тюлени. Кожа
отогнала рыбу — с появлением тю-
леней не стало рыбы. Арх., 1847.
Олон.

4. Собир. О промышленниках на
морского зверя, когда они лежат,
отдыхая, на берегу. Арх., 1867 —
1868.

5. Кора дерева. Ряз. Ряз., 1960—
1963. Царипнешъ кожу-то и дерешь
с дерева-то. Рогожу делают с липо-
вой кожи. Пек. Йонав. Лит. ССР,
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

6. Внешняя оболочка стеблей льна.
Лен тягають, потом теребят чесал-
ками, чтоб костра прочь, кожа. Пек.,
1962.

7. Метка (кусочек кожи, конский
волосок) у рыболовного снаряда —
невода. Показалась первая кожа. Вто-
рая кожа в двух саж. от кляча, как
вышла, все бросаются воротить. Вол-
хов и Пльмень, Шамахов.

8. Работа на тяге невода. Сейчас
четыре дня в пишне, четыре в коже.
Волхов и Ильмень, Шамахов.

9. Барсова к о ж а . Растение Оху-
tropis myriophylla DC., сем. мотыль-
ковых; остролодочник. Даур. Крас-
нояр., Анненков.

оа Вымять, вьшнять кожу. Не-
сколько раз промять упряжных жи-
вотных, чтобы они спустили лишний
жир. Колым. Якут., 1901. Из кожи
вылупаться. Сильно напрягаться,
стараться, выполняя какую-либо ра-
боту. Но конечкам седни наградил
бригадир! Тот коренной из кожи
вылупится, тащит, а этот едва
переставляет ноги, хоть ее хвощи,
хоть не хвощи. Иркут., 1970. Кожа
лопается. Сильно хочется есть. Есть
так хотелось, что ажно кожа лопа-
лась. Терек., Водарский. Кожей
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подарить. Умереть. Перепились —
бумага кожей вся подарит. Тотем.
Волог., 1892. Кожу отсочает. Гово-
рят при ощущении озноба, когда
чувствуется, что кожу как будто от-
дирает. Черепов. Новг., 1910. Седь-
мая кожа не вороть (невыворочен-
ная). Шутливая поговорка о даль-
нем родстве (седьмая вода на ки-
селе). Екатеринб., Зеленин.

2. Кбжа, и. Любовник. Я нажила
себе кожу. Кадн. Волог., Дилактор-
ский.

Кожавурочка, и, ж. Фольк.
Эпитет шубы в песне. Шубочка-кожа-
вурочка Под подлавичъем валяется,
На кут-терем избирается (подблюд-
ная песня: девушке — вековухой
быть, женщине — к богатству). Ельн.
Смол., Добровольский.

Кожалитъея, л ю с ь , л и ш ь -
с я, несов. 1. Напрягаться, делать
что-либо с усилием. Урал., 1930.

2. Скупиться. Кунгур. Перм.,
1930.

Кожан, а, м. 1. Невыделанный
овчинный тулуп. Кожан на плечах
в пятьсот рублей. Пудож. О л он.,
Рыбников. Хакас. Краснояр.

2. Кожаный кафтан, охабень.
Оренб., Сиб., Даль.

3. Кожаная рубашка. Енис. Крас-
нояр., 1865.

4. О небольшом тщедушном чело-
веке. Вельск., Духовищ. Смол., Слов.
Акад. 1911.

5. О высохшем грибе. Набрала ко-
жанов. Духовищ. Смол., Слов. Акад.
1911.

Кожанетъ, е е т, несов., непе-
рех. Грубеть, скорузнуть (о коже на
руках). Даль [без указ, места]. Ко-
жанеют руки от грабарской работы.
Смол., Слов. Акад. 1911.

— Ср. белорус, к а ж а н и ц ь .
КоЖанёЦ, и ц а, м. Кожаный

мешок, чемодан. Молода Настасья
дочь Микулична Здымала тут бога-
тыря с мешка да вон же с кожанца.
Повен. Олон., Гильфердинг.

КбЖаНИК, а, м. Летучая ммшь.
Пудож. Олон., 1885.

КожаНйК, а, м, Непромокаемая
кожаная одежда рыбака. Новг.,
Даль. Пек.

Кбжаники и кбжанники,
мн. 1. К 6 ж а н н п к и. То же, что

кожанйк. [На р. Волхове, в дер.
Вельсы, рыбу ловят] в кожаном с ног
до головы платье, по местному назва-
нию, в кожанниках. Петерб., Спи-
сок насел, мест.

2. Кожаные сапоги, а К 6 ж а н и-
к и. Волог., Грязов., Тотем. Волог.,
Баженов. Кадн. Волог., 1890. = К 6-
ж а н н и к и. Кадн. Волог., 1883—
1889.

Кбжаница, ы, ж. Летучая
мышь. Ночесъ ребята всю ночь про-
бегали, кожаниц ловили. Заонеж.
Олон., 1896.

Кбжаницы, мн. (ед. к 6 ж а-
н и ц а, ж.). Кожаные рукавицы.
Повен. Олон., 1885.

КожанЙЧКИ, мн. Уменып.-
ласк. к кожаницы. Ср. Урал, 1971.

Кбжанка и кожанка, и, ж.
1. К о ж а н к а . Кожаная фляга,
баклажка. Даль [без указ, места].

2. К о ж а н к а [удар.?]. Лоскут
кожи. Олон., 1905.

3. К о ж а н к а . О давно не бри-
той бороде. Смол., Слов. Акад. 1911.

4. К б ж а н к а . О сухощавой
женщине. Эти кбжанки век кажутся
молодыми. Тобол., Слов. Акад. 1911.

5. К о ж а н к а . О худой лошади.
Опоч. Пек., 1966.

Кбжанки и кожанки, мн.
(ед. к о ж а н к а и к о ж а н к а ,
ж.). 1. Кожаные рукавицы. Ср.
Урал, 1971. Том. = К 6 ж а н к и. Бе-
лозер. Новг., 1852. Новг., Олон.,
Прионеж. КАССР, Киров., Перм.,
Урал., Сиб., Бурят. АССР.°Ко-
ж а н к и. Енис., 1865. Заонеж.
Олон., Пинеж. Арх., Вельск., Кадн.
Волог., Чусов. Перм., Свердл., То-
бол., Енис. » Верхние кожаные ру-
кавицы, надеваемые поверх вязаных
варежек. о К о ж а н к и . Ирбит.
Перм., Тобол., 1852. К кожанкам-то
надо приделать надолонки, поизно-
сились уж, а напалки и вовсе худы.
Перм. Вят., Урал., Тобол., Ново-
свб., Краснояр.

2. К б ж а н к и . Кожаные сапо-
ги. Кашин. Твер., 1897. Моск.,
Углич. Яросл., Костром.

?. К о ж а н к и. Кожаные по-
дошвы. Нов-.-.сиб., 1964—1965.

Кбжанники. См. К 6 ж а н и-
к и.
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Кожановатый, а я, о е. За-
грубевший, твердый, как кожа.
Шить у ее руки кожановаты. Смол.,
1914.

— Ср. белорус, к о ж а н о в а т ы и.
Кбжанцы, мн. Кожаные рука-

вицы. Кем. Арх., 1866.
Кожанчик, а, м. Летучая мышь.

Орл., Слов. Акад. 1911.
1. Кбжаный, а я, о е. Сделан-

ный из кожи. Шадр. Пери., 1930.
Сиб. о К 6 ж а н о яйцо. Яйцо, сне-
сенное курицей без скорлупы. Ло-
дейноп., Петрозав. Олон., 1885.

со Кбжаный язык. О том, кто не-
отчетливо, невнятно говорит. Во-
лог., Слов. Акад. 1911.

2. Кбжаный, а я, о е. В соче-
таниях. о К о ж а н а я птичка. Ле-
тучая мышь. Лодейноп. КАССР,
1931. о К о ж а н ы й нетопырь. То
же, что кожаная птичка. Буткин.
Свердл., 1971.

1. Кожара, ы, ж. Овчинный по-
лушубок, не крытый сукном. Соль-
выч. Во лог., 1902.

2. Кожара, ы, ж. Черный гусь.
Терек., Слов. Акад. 1911.

Кожарйна, ы, ж. 1. Шкура
овцы, барана и т. п. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

2. Внутренняя поверхность кишок.
Повен. Олон., 1885.

Кожевенник, а, м. Тот, кто
занимается выделкой кож или их
продажей. Вят., 1880. Медвежьегор.
КАССР, Терек.

КожёВбНЬ. «Папаха, шапка».
Тороп., Великолукск. Пек., Копа-
невич, 1904—1918.

Кожевйна, ы, ж. Худая, то-
щая лошадь; кляча. Яросл., 1858.

Кожёвний, я я, е е и кожёв-
ный, а я, о е. Кожевенный. = К о-
ж е в н и и. Кемер., 1964. ° К о-
ж ё в н ы и. Клин. Моск., Новг.
Hour., Слов. Акад. 1905—1921. При-
ходит он на базар в кожевные рядя.
Белозер. Новг., Соколовы.

Кожёвный. См. К о ж е в н и и.
Кожевня, и, ж. 1. Мастерская

по выделке кожи; кожевенный за-
вод. Слов. Акад. 1814. Пошех., Мо-
лог. Яросл., 1849. Арх., Ленингр.,
Пек., Твер., Горьк.. Вят., Перм.,
Урал., Сиб. Слов. Акад. 1956 [с по-
метой «устар.»].

2. Бойня. Осташк. Твер., Пек.,
1858. — Куда собаку ведешь? — На
кожевню, ободрать хочу. Твер., Афа-
насьев. Смол.

3. То же, что кожевина. Осташк.
Твер., 1820.

Кожевур, а, м. [удар.?]. Скуп-
щик кож. Юхнов. Смол., Иванова,
Кустарева, Моисеев, 1958.

Кбжевый, а я, о е. Кожаный.
Кобинзоны таки кожевы в Чулыме
куплял. Чулым. Новосиб., 1969.

Кожедёр, а, м. 1. Человек,
стремящийся обобрать любым спо-
собом другого. Холмог. Арх., 1907.
Олон. II Взяточник. Том., 1851. Хол-
мог. Арх.

2. Грубый, жестокий, злой чело-
век, готовый содрать кожу с другого.
Сиб., 1847. Том., Иркут.

3. О любителе попариться в бане
(шутливо). Онеж. Арх., 1885. Шадр.
Перм.

4. Леший, черт. Южн.-Сиб., 1847.
Том., Иркут.

Кожедёрник, а, м. То же, что
кожелуп. Медведъ-от был кожедёр-
ник, Много он кож привирает. Кар-
гоп. Олон., Гильфердинг.

Кожедрал, а, м. То же, что
кожелуп. Урал., 1930.

Кожедрйло, а, м. То же, что
кожелуп. Ворон., Слов. Акад. 1911.

Кожёла, ы, ж. Кудель. Ты за-
ставь ее трех дел делать: Перво
дело — да кожелу прясть. Киреев-
ский [без указ, места]. — Ср. К у-
ж е л я.

Кожелуп, а, м. 1. Человек, за-
нимающийся сниманием кож с уби-
тых животных; живодер. Верейск.
Моск., 1852. Курск., Орл.

2. Разбойник, грабитель, вор. Бо-
ров. Калуж., 1910. Комарич. Брян.

— Ср. белорус, к а ж а л у" п.
Кожема, ы, м. и ж. Мастер, вы-

делывающий сыромятные кожи. Сиб.,
Даль.

Кожёмный, а я, о е. Кожевен-
ный. Кемер. Кемер., 1964.

Кожемяк, a, JK. 1. Мастер, вы-
делывающий сыромятные кожи.
Нерч. Забайк., Боголюбский, Ар-
хив АН.
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2. О том, кто ходит в старом ов-
чинном полушубке. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

3. Скряга. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

4. Грубый, необщительный чело-
век. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Кожемяка, и, ж. 1. То же, что
кожемяк (во 2-м п в 3-м знач.).
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. То же, что кожемяк (в 4-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

3. Неповоротливый человек. Ни-
кол. Волог., Слов. Акад. 1911.

КожемЙТИТЪ, т и ш ь , несое.,
неперех. То же, что кожемятиться.
Перм., 1930.

Кожемятитъея, т и ш ь с я,
несое. Возиться, бороться. Охан.
Перм., 1930.

Кожёрина и кожерйна, ы,
ж. 1. К о ж е р й н а . Кожа (чело-
века, животного), кожура (плодов).
Урал., 1934.

2. Звериная шкура. <=> К о ж е р й-
н а. Шенк. Арх., 1885. Соломонида
к бережку и приплыла утушкой,
взяла эты перья срыла (сбросила)
с себя, Иван царевич взял эту коже-
рйну. Петрозав. Олон., Ончуков.
= К о ж е р й н а . Волог., Слов.
Акад. 1911.

Кожеур, а, м. Работник рыбо-
ловецкой артели, опускающий невод
в прорубь и вынимающий его. Новг.,
1849. Пек.

КожеурСКИЙ, а я, о е. Отно-
сящийся к кожеуру. Кожеурская ра-
бота. Волхов и Ильмень, Шамахов.

Кожйла, ы, м. и ж. Скупой
человек, скряга. Какой он пожила!
Одну редьку ее, на свечку богу гроша
не пошлет! Перм., 1856.

Кожйлитъея, л ю с ь, л и ш ь-
с я, несое. 1. Прилагать большие
усилия, напрягаться, делая, выпол-
няя что-либо. Вят., 1842—1847. Ко-
стром. Что ты кожилишься? Уж
где же те поднять! Яросл. Горьк.,
Моск., Волог., Сев.-Двин., Перм.,
Свердл., Ср. Урал, Урал., Тобол.,
Тюмен., Том., Нркут., Краснояр.,
Сиб. » Поднимать что-либо слиш-
ком тяжелое, что не под силу. Шадр.
Перм., 1848. Яросл., Ветл. Кост-
ром.

2. Скупиться. Простоват был пер-
во, ноне стал кожилитъся. Перм.,
1856.

3. Быть в нерешительности, сом-
неваться. Стоит, чё-то кожилится.
Верхне-Тавд. Свердл., 1971.

Кожина, ы, ж. Кусок кожи.
Медвежьегор. КАССР, 1970. Иркут.

Кожйночка, и, ж. Кусок кожи,
прикрепляемый вокруг уключины
для того, чтобы весла не терли борта
лодки. Пек., 1914.

КбЖИЧКа, и, ж. Ласк. Кожа.
Кобыленка пала — Кожа не про-
пала: Из кожички сапожички. Ста-
рооскол. Курск., Шейн.

КбЖНИЦЫ, мн. То же, что ко-
жанцы. Холмог. Арх., 1907.

1. Кожный, а я, о е. К о ж -
н ы й зверь. Морской зверь. Север.,
Ончуков. •» Морской зверь, плыву-
щий стадом, «кожей», а не в одиночку.
Помор., 1885. *• Мелкий морской
зверь, плывущий за стадом сельди.
Беломор., 1929.

2. Кожный, а я, о е; к б ж е н,
местоим. Каждый. Захотелось кож-
ному из них узнать, што будешь им
на тым свете. Смол., 1890. Кожного
дни. Смол. Кожен день так буде.
Брян. Том., Верхнелен.

Кожбвник, а, м. Кожевник.
Не суй носа кожбвнику во щан. Онеж.
КАССР, 1933.

Ножовый, а я, о е. 1. Кожа-
ный. Сапоги шили кожовые и бо-
тинки. Моск., 1968.

2. Кожевенный. Заводы были ко-
жовые. Моск., 1968.

Кожбнка, и, ж. Берестяной со-
суд для муки. Медвежьегор. КАССР,
1970.

Кожук, а, м. 1. Дымоход рус-
ской печи. Тобол. Тобол., 1896.
После того, как собьют печь из глины,
кладут кожук из кирпича. Вохом.
Волог.

2. Деревянный навес у печи по-
черному для предохранения потолка
от пожара. Костром., 1849.

Кожулйна, ы, ж. Железная
втулка в нижнем мельничном жер-
нове. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

1. Кожуля, и, ж. Род полукаф-
тана нлп полушубка, подбитого ме-
хом. Бурнашев [без указ, места].
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2. Кожу ЛЯ, и, м. и ж. 1. Суту-
лый человек. Волог., Бодуэн де Кур-
тенэ.

2. Скрытный, зловредный человек.
Волог., Бодуэн де Куртенэ.

Кожулявый, а я, о е. Худой,
изможденный. Нашего Витьку хучъ
корми, хучъ не корми, се ходить
кожулявый какой-то. Калуж., 1972.

1. Кожур, а, м. Печь без дымо-
хода, черная печь. Устюжн. Новг.,
1852. Новг.

2. Кожур, а, м. 1. Рыболов,
который надевает на рыбную ловлю
поверх платья кожаный фартук.
Новг., 1850. Пек.

2. Рыбак, который занимается зи-
мой на Ильмене подледным ловом
рыбы. Новг., Даль.

— Ср. К о ж е у р.
Кожура, ы, ж. 1. Кожа. Новое.

Тул., 1900. Перм. *• Кожа, преиму-
щественно свиная. Пек., 1902—1904.
|| Толстая кожа (например, бычья).
Вытегор. Олон., Слов. Акад. 1911.

2. Шкура животного. Не шире
бараньей кожуры мне кажется море.
Перм., Зеленин. Свердл. Сегодня
с теленка кожуру сняла. Ср. Урал.
Бнис. •» Шкурка маленьких живот-
ных. Кадн. Волог., 1895—1896. Вят.,
Сиб.

3. Кожа лягушки. А у нее была
одежа из лягушечьей кожуры. Перм.,
Зеленин.

4. Рыбья чешуя. Кадн. Волог.,
1896. Пек.

5. Древесная кора. Тамб., Холм.
Пек., 1852. Кожура сосновая или
еловая. Пек. Новг., Моск. Пошел
е лес, набрал березовых кожу р. Са-
мар.. Садовников. Тул.

6. Скорлупа ореха. Астрах.. 1852.
7. Яичная скорпула. Ср. Урал,

1971. Подмети, а то, вишь, здесь
кожура нафуряли — ступить нель-
зя. Краснояр. Енис.

8. Листообразный кожистый ко-
ралл Flustra foliacea. Беломор., 1855.
о К о ж у р а морская. Слов. Акад.
1847.

Кожурашник, а, м. Продавец
шкур. Сиб., 1916.

Кожурйн, а, м. Стенки выдолб-
ленного древесного ствола при изго-
товлении бата. Кора вычистишь, на-
чинаешь потом топором это выделы-

вать. Тонко, одним словом, так сан-
тиметрах пять оставишь — это ко-
журин. Камч., 1962.

Кожурина, ы, ж. 1. Кожа.
Южн.-Сиб., 1847. Волог. Кожурину
снимешь с овцы и ту отдай. Новг.
Костром., Вят., Смол. || Кусок жест-
кой заскорузлой кожи, шкуры, меха.
Даль [без указ, места]. Сиб., 1968.
II Лебяжья кожа с опереньем. Арх.,
1898. || О том, что по виду напоми-
нает кожу. Иркут., 1970.

2. Шкура животного. Шенк. Арх.,
1846. Арх. Ну, батко. из кожурины
сшей себе шубу. Пошех.-Волод.
Яросл. Волог., Новг., Пек., Ка-
лин., Моск., Костром., Перм.,
Ср. Урал, Иркут., Южн.-Сиб.

3. Плохая, заскорузлая овчинная
шуба. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Вытегор. Олон.

4. О тощей заморенной лошади.
Ну, брат, славную кожурину ты
подцепил на ярманке: гляди, до дому
ног не доволоке! Пек., Слов. Акад.
1911.

5. Кора дерева. Даль [без указ,
места]. Старорус. Новг., 1950. Ко-
журйна, што с дерева срывают по-
лосками. Пек., 1969. *• Кусочек дре-
весной коры. Тихв. Новг., 1854.

6. Кожура плодов, семян. Слов.
Акад. 1814. На этих яблоках кожу-
рйна-то толстая. Буйск. Костром.,
1896. Калин.

Кожурйнка, и, ж. 1. Уменып.
к кожурпна (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. Лягушка скинула свою
лягушчую кожуринку. Шацк. Тамб.,
Афанасьев. Ряз.

2. То же, что кожурина (во 2-м
знач.). Шадр. Перм., 1930. У горно-
сталя хорошая кожуринка. Ср. Урал.
Хочу лиску вбить; кожуринку снять.
Пек. «• Шкура теленка. Свердл.,
1965.

3. Уменъш. Древесная кора. Даль
[без указ, места].

Кожурйночка, и, ж. Уменын.-
ласк. к кожурина (в 1-м и во 2-м
знач.); кожа, шкура. Кожуриночку
повесили на осиночку — Тут козе и
поминочки. Перм., Зеленин. Урал.

Кожуриный, а я, о е. Сделан-
ный из шкуры (преимущественно
овечьей). Ты снимай шубу Кожури-
ную. Симб., Киреевский.
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Кожуритьея, р ю с ь, р и ш ь-
с я и кожурйтьея, р ю с ь,
р и ш ь с я, несов. 1 . К о ж у р и т ь -
с я. Морщиться. Вост., Даль.

2 . К о ж у р й т ь е я . Натужи-
ваться, напрягаться. Кадн. Волог.,
1895.

3. К о ж у р й т ь е я . Скупиться,
скряжничать. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

4. К о ж у р й т ь е я . Покрываться
пенкой (о кипящем молоке, сливках).
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Кожурйха, и, ж. Шкура жи-
вотного. Ср. Урал, 1971.

Кожурйца, ы, ж. Овечья шку-
ра. Верхне-Кет. Том., 1964.

Кожурка, и, ж. 1. Кожа, шку-
ра. Даль [без указ, места]. Вят.,
1907. Ср. Урал.

2. Древесная кора. Даль [без указ,
места]. Шадр. Перм., 1930.

3. Кожура картофеля, корка ар-
буза, дыни, тыквы и т. п. Слов.
Акад. 1847. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
|| Кусочек картофельной кожуры с
глазком, идущий на посадку. Ко-
журкими сажала. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.

4. Яичная скорлупа. Кожурку по-
сушим, так курицам кормим. Зай-
ков. Свердл., 1971.

Кожурки, мн. 1. Свернувшееся
молоко. Свердл., 1965.

2ЛТворог. Свердл., 1965.
3. Булочка с творогом. Свердл.,

1965.
Кожурня, и, м. и ж. Крестьян-

ское прозвище. Ворон., Тростянский,
1919.

Кожурочка, и, ж. Ласк. Дре-
весная кора. У сыра-то дуба кожу-
рочка вся жемчужная (песня). Оренб.,
Мякутин.

Кожуряетый, а я, о е. То же,
что козуристый. Пек., Слов. Акад.
1911.

Кожурятник, а, м. Тот, кто
снимает шкуры с убитых животных;
живодер. Марков [без указ, места],
Архив ИРЯЗ.

1. Кбжух, а и КОЖух, а, ж.
1. Кожа, шкура. = К о ж у х. Шадр.
Пери., 1930. ° К о ж у х [удар.?]. Как
уснул Иван-царевич, она вышла на
улицу, сбросила кожух, сделалась
красной девицей.-Шадр. Перм., Афа-

насьев. •» К о ж у х . Кожа змеи, га-
дюки или ужа. Волог., 1883—1889.
В от она кожух скинула и взяла
мальчика на руки. Тотем. Волог.
Бнис. Краснояр.

2. К о ж у х . Кожура плодов
(фруктов, ягод, картофеля) и гри-
бов. Свердл., 1965. Я сварю кар-
тошку в кожухе, чтоб скорей. Ср.
Урал.

3. К о ж у х . Скорлупа, шелуха,
лузга гороха, бобов, орехов, семе-
чек и т. п. А молотят, дак ведь ко-
жух с зерна сдирают. Ср. Урал,
1971.

4. К о ж у х . Кожаная непромо-
каемая одежда (рыбаков и др.).
Касп., 1858. Новг., Южн.-Урал.
|| К о ж у х. Верхняя одежда от
дождя. Яросл., 1918—1924.

5. К о ж у х . Кожаная оболочка
чего-либо. Мяч в кожухе. Перм.
Пери., 1930.

6. К о ж у х . Яйцо. Шенк. Арх.,
1852. Арх. || Тараканье яйцо. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1911
[с пометой «обл.»].

2. Кожух, а и кожух, а, м.
1. Дымоход русской печи. Буткин.
Свердл., 1971. о К 6 ж у х. Шенк.
Арх., 1886. Сразу из печки дым-от
идет. Тут широко тако-то место
сделано — кожух. Арх. Волог.,
Яросл., Калуж., Пенз., Куйбыш.,
Вят., Хакас. Краснояр. = К о ж у х.
Тотем. Волог., 1887. Волог., Арх.,
Козел. Тамб. Штось дым в кожух
не идет. В кожуху уже сажи бо-
гато. Красногор., Брас. Брян., До-
рогоб. Смол., Вят., Киров., Крас-
нояр. = К о ж у х [удар.?]. Вязник.
В л ад.. Харизоменов, Архив АН.
Орл. Вят., 1896. || К о ж у х [удар.?].
Горизонтальная часть дымохода, со-
единяющая печь с дымовой трубой;
боров. Печь складывается с кожу-
хом, чтобы как можно более дер-
жался жар. Шуйск. В л ад., 1883.

2. Передняя верхняя часть рус-
ской печи от чела до потолка. ° К 6-
ж у х. Лунин. Пенз., 1956. = К о-
ж у х. Никол. Волог., Останина,
Слов. карт. ИРЯЗ. Нашел [спички]. .
на кожухе лежат. Вят. Арх.. Перм.,
Вельск. Смол, о К о ж у х [удар.?].
Бурнашев [без указ, места].
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3. К о ж у х [удар.?]. Устье рус-
ской печи. Олон., 1846.

4. К о ж у х . Внутренняя боко-
вая сторона печи. Вят., 1892.

5. Свод над устьем русской печи,
где обычно накапливается сажа.
= К о ж у х . Калин., 1972. °Ко-
ж у х. Даль [без указ, места]. Смол.,
1890. Вязник. В лад., Яросл., Перм.

6. Свод над черной печью в избе,
в риге, бане над каменкой. = К о-
ж у х. Слов. Акад. 1814. Тотем. Во-
лог., 1899. Волог., Арх. *• К о ж у х .
Свод над каменкой в бане по-чер-
ному. Опоч. Пек., Росл. Смол.,
1852. Шуйск., Муром. В лад. В бане
над печкой-то мы кожух сделали,
тонере хорошо будет. Ветл. Ко-
стром. ° К о ж у х [удар.?]. Твер.,
Преображенский, 1860. || К о ж у х.
Свод печи вообще. Даль [без указ,
места]. || К о ж у х. Навес над ку-
хонной плитой для вытяжки чада.
Яросл., 1918—1924. *• Навес над оча-
гом. Слов. Акад. 1814. Даль [без
указ, места]. Вят.

7. К о ж у х . Вытяжная деревян-
ная труба над дымовым отверстием
в курной избе. Грайвор. Курск.,
1897. Комарич. Брян. || К 6 ж у х.
Вытяжная труба на кухне. Южн.-
Урал., 1968.

8. Печная труба. ° К 6 ж у х. Вят.,
1852. = К о ж у х. Вят., 1847. Загля-
нул и в печку — и там никого нет.
Посмотрел в кожух: тут весится
человек кверху ногам — весь закопте-
лый. Вят., Зеленин. Перм. || Часть
печной трубы, называемая дымовой
= К о ж у х . Вят., 1848. = К о ж у х
В кожухе сажа горит. Нолин. Вят.
1925. " К о ж у х [удар.?]. Вят.
Перм., Муллов. Примор. Арх.
1939-1941.

9. К о ж у х . Каменка в бане по-
черному. Шуйск. В лад., 1844. || От-
верстие в банной печи, где лежат
камни; самые камни, на которые
льют воду. Болх. Орл., Слов. Акад.
1911.

10. Голландская печь. Махн.
Свердл., 1971.

11. К о ж у х . Деревянный остов,
форма для кухонной печи. Перм.,
1856.

12. К о ж у х . Стена возле рус-
ской печи. Моск., 1968.

13. К о ж у х . Лежанка на печи.
Шольск. Волог., 1959.

14. К о ж у х [удар.?]. Немоще-
ная сторона гумна, куда склады-
вается солома. Олон., Барсов.

— Доп. Часть печи [какая?] <= К о-
ж у х. Тобол., Прогр. АН № 43,
Вдовченко, 1895—1896.

1. Кожуха, и и кожухи, и, ж.
1. К о ж у х а . Рыбья чешуя. Ко-
жуха хорошо сниматся. Ср. Урал,
1971.

2. То же, что 1. Кожух (во 2-м
знач.). ° К о ж у х а. Шуйск. В лад.,
1854. Вельск. Арх. Картошку вот
чистишь — кожуха. Какие это жо-
лубъя — одна кожуха! Ряз. Балаш.
Сарат., Ср. Урал.

3. То же, что 1. Кожух (в 3-м
знач.). Ср. Урал, 1971.=К о ж у х а.
Шуйск. В лад., 1854. Балаш. Сарат.,
Свердл., Том. о К о ж у х и, мн. Кем.
Арх., 1910. * К о ж у х а. Шелуха
от льняных головок. Красноуфим.
Перм., 1898. || К о ж у х а. Остатки,
шелуха от кедровых шишек после
выколачивания оттуда орехов. Том.,
1964. || К о ж у х а [удар.?]. Остатки
пшеницы после изготовления из нее
крахмала. Из каждого*пуда пшеницы
выходит SO ф.*крахмала, а остаю-
щаяся кожуха идет на корм для
скота. Шуйск. В лад., Тр. комисс.
по куст, пром., 1883.

4. К о ж у х а . Кора дерева. А ведь
кожуху-то с ней, осини-матушки,
сыми, она и будет синяя опивущая.
Ряз. Ряз., 1960.

5. К о ж у х а [удар.?]. Овчинная
шуба. Новг., 1851.

2. Кожуха, и, ж. 1. Верхняя
передняя часть русской печи от чела
до потолка. На кожухе сушат про-
мокшие вещи; клади на кожуху ру-
кавицы. Вытегор., Лодейноп. Олон.,
Слов. Акад. 1911.

2. Выпуклость, род навеса у чела
печки над шестком, чтобы при топке
огонь и дым не выходили наружу.
Верхнетоем. Сев.-Двин., 1927.

3. Сажа в печной трубе. Яран.
Вят., 1903.

4. Полость в снежном сугробе над
прорубью, куда подплывают нерпы,
чтобы дышать воздухом. Колым.
Якут., 1901.
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3. Кожуха, и, ас. Растение Су-
noglossum officinale L., сем. бурач-
никовых; чернокорень аптечный. Ан-
ненков [без указ, места]. *• Лечеб-
ная полевая трава [какая?]. Кожу-
хой быкам лечат шею. Роман. Рост.,
Рожкова, 1948—1953.

КожучбК, ч к а, м. Берестяной
ковшик для питья. Олон., Барсов.

Кожуш, м. Дымоход русской
печи. Орл., 1926.

Кожушеный, а я, о е. Обитый,
обшитый тесом (о здании). В от ко-
жушеный дом стоит. Нижне-Тавд.
Тюмен., Сл.-Турин. Свердл., 1971.

Кожушечный, а я, о е. То же,
что кожушеный. Свердл., 1965. Ср.
Урал.

Кожушйна, ы, ж. Овчинный
полушубок, тулуп. Зап.-Брян., 1957.

КожушИТЪ, ш у, ш и ш ь, не-
сов., перех. Обивать, обшивать дом
тесом. Болх. Орл., Сахаров. Слов.
Акад. 1911 [с пометами «обл.» и
«стар.»]. Свердл., Ср. Урал.

КОЖУШИТЪСЯ, ш и т с я, не-
сов. Страд, к кожушить. Слов.
Акад. 1911 [с пометами «стар.»
и «обл.»].

1. Кожушка, и, ж. Обшивка
тесом, досками. Болх. Орл., Саха-
ров.

2. Кожушка, и, ж. 1. Травя-
нистое растение, колючее и цепляю-
щееся за платье (репей и подобное
ему). Нижнедев. Ворон., 1893. Дон.
Кожушка набилась в чулки: ходил на
город. Алекс. Куйбыш. = К о ж у ш-
К и, мн. Я старому уважу: Посте-
люшку постелю, Постелюшку мяг-
кую: В три ряда — крапивы, чет-
вертый ряд — кожушки, В головуш-
ки — телушки, По краюшкам — бер-
нушки, Одеяло — борона. Щигр.
Курск., Халанский. *• Растение Ag-
rimonia eupatoria L., сем. розоцвет-
ных; репешок обыкновенный. Курск.,
Ворон., Анненков. » Растение Agri-
monia pilosa Ledeb., сем. розоцвет-
ных; репешок волосистый. Курск.,
Ворон., Слов. Акад. 1911.

2. Растение Myosotis intermedia
Link., сем. бурачниковых; незабудка
полевая. Ворон., Анненков.

3. Кожушка, и, ж. 1. Банная
печь, каменка. Орл., Даль.

2. Верхняя часть банной печи,
сложенная из камней, на которые
льют воду; каменка. Орл., 1852.

Кожушки, мн. Кожура, скор-
лупа. Конбайн-то и кожушки очи-
щает. Ср. Урал, 1971.

Кожушок, ш к а , м. 1. Чехол,
оболочка, покрышка. Даль [без указ,
места].

2. Яйцо. Арх., Даль. || Тараканье
яйцо. Даль [без указ, места].

•3. Сердцевина плода, где поме-
щаются семечки. Даль [без указ,
места].

Кожьё, я, ср., собир. 1. Кожа,
кожи. Он торгует кожьём. Шенк.
Арх., 1846. Арх., Новг., Пек., Ка-
лин., Моск., Тул., Ульян. = К 6 ж ь е
Шенк. Арх., 1912. Устьян. Арх.

2. Морские звери, плывущие за
стадом сельди. Беломор., Дуров,
1929.

3. Кора дерева. Вот пойду в лыки,
кожъё или корьё собирать. Пек.,
1961.

1. Коза, ы, ж. 1. В сочетаниях,
о К о з а-бода. О бодливой козе.
Идет коаа-бода Золоты рога (песня).
Тюмен. Тобол., Зобнин. о К о з а-
ереза. Говорят детям, играя с ними.
Кем. Арх., 1895—1896.

2. К о з а дикая. Разновидность
косули Capreolus capreolus pygargus;
дикая коза, козуля. Даль [без указ,
места]. Ряз., Водарский.

3. О живой, подвижной, бойкой
девушке. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Калуж., Ряз., Тул., Смол., Ворон.,
Волог., Вят. || О вертлявой, несерьез-
ной девушке. Покр. В лад., 1910.

4. Прозвище [какое?]. Яран. Вят.,
1897. •» Прозвище крестьянской жен-
жины. Смол., 1914.

5. О мотоциклисте. Свердл., 1930.
6. Музыкальный инструмент —

волынка из козьей шкуры. Ряз.,
Тул., 1858.

7. Детская игра. Дмитров. Орл.,
1905. || Игра в горелки. Даль [без
указ, места]. || Детская игра в ка-
мешки. Влад., Слов. Акад. 1911.

8. Карточная игра в козла. Зап.,
Зеленин.

9. Святочное представление, в ко-
тором пасущуюся козу крестьянина
убивает охотник; объяснение охот-
ника с хозяином козы заканчивается
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тем, что они делят шкуру козы и раз-
дают ее народу, т. е. наделяют зри-
телей ударами жгута. Смол., Слов.
Акад. 1911.

10. Одежда мальчика, изображаю-
щего козу, при медведе с поводырем.
Даль [без указ, места]. || Плясать
к о з о ю . Ломаться по-балаганному.
Даль [без указ, места].

11. О холодной морозной зиме.
Мокш. Пенз., 1899.

оо Козе дать. Сделать неверный
ход (при игре в шашки). Ворон.,
1892. Пошла коза на базар. Запел
старую песню. Жиздр. Калуж.,
1856—1858. Придет коза до воза,
будет козе по рогам. Будет время,
когда обидчик сам попросит помощи;
будет и на нашей улице праздник.
Зап., Слов. Акад. 1911. Что-либо
козой кажется. О чем-либо сильно
надоевшем. Мне уж дом-от козой
кажется. Сольвыч. Волог., 1898.

2. Коза, ы, ж. 1. Рыба Pelecus
cultratus L.; чехонь, сабля. Берг,
Рыбы пресных вод СССР.

2. Водяной паук. Смол., 1914.
3. Коза, ы, ж. 1. Козлы для

пилки дров. Пек., 1902—1904. Ле-
нингр.

2. Род тагана, железная решетка
для разведения огня при ночной
ловле рыбы острогой. Слов. Акад.
1847. Арх., 1847. Коза — четыре
рога, железна, с трубицей она; на
ей дрова толсты, смоляны, лучим
ковда. Арх. Сев.-Двин., Олон., Во-
лог., Повг., Твер., Калин., Пек.,
Калуж. Садятся яны на свою легкую
лодку, зажигают свою жаркую козу.
Смол., Добровольский. Костром.,
Яросл., В лад., Иван., Вят., Свердл.
Огонь в козе потуши, светит. Ср.
Урал. Урал., Тобол., Том., Байкал.,
Енис., Иркут., Южн.-Сиб., Сиб.,
Амур.

3. Самая ловля рыбы острогой.
Верхи. Волга, 1968.

4. Костер, огонь, который разво-
дят при молотьбе хлеба ночью, до
рассвета. «Коза или луч есть тот
огонь, тот светоч, с которым кре-
стьяне, вставая до рассвета, молотят
свой хлеб; и выражение их молотить
„с козой или с лучом" — самое
обыкновенное. При этом очень ярком
освещении молотить очень удобно.

Для этого крестьяне зажигают смоль,
т. е. заранее заготовленные смоли-
стые осколки дров. Огонь этот раз-
водят по обеим сторонам ладони, на
земле, а иногда, для большей удоб-
ности, на небольшом возвышении,
сделанном из досок». Бурнашев [без
указ, места].

5. Скамейка, обмазанная навозом
и потом облитая водой и заморожен-
ная, чтобы хорошо скользила по
льду. Смол., Слов. Акад. 1911.

6. Приспособление для переноски
тяжестей на спине. Слов. Акад.
1814. Пек., 1904—1918. Пенз., Урал.

7. Станок кустаря-игрушечника,
служащий опорой для обрабатывае-
мого изделия. Семен. Горьк.. 1950.

8. Приспособление для витья че-
ремухового каната. Бежецк. Твер.,
1927.

9. Рыболовный закол на больших
реках. Ямб., Луж. Петерб., 1872.

10. Малая укладка снопов. В ко-
зах зерно хорошо вызревает и дождь
не промочит. Моск., 1968.

11. Оставшаяся несжатой, неуб-
ранной небольшая полоска хлеба
или льна. Слов. Акад. 1847. Луж.
Петерб., Матер. Срезневского. Ме-
щов. Калуж., 1905—1921. Твер. Не
дожнут где •— вот говорят: козу
оставила. Новорж., Великолукск.
Пек. Калин., Горьк., Вят., Киров.,
Челяб., Ср. Урал, Урал.

12. Узкая засеянная чем-либо по-
лоса земли; полоса, которую жнут.
Валд. Новг., Доброписцева. Киров.

13. Последний сноп на жатве. Че
уж козу заиваете? Все жать-то?
Омутн. Вят., 1925.

Козаватъ, к о з у ю , з у е ш ь ,
несое., неперех. Охотиться на диких
коз. Козаватъ, значит, за козам уж
идешь. Жигал. Иркут., 1963.

Козавка, и, ж. Подставка, ро-
гулька, употребляемая при вязке се-
тей. Пек., 1914.

Кбзан, а, м. 1. Кисть руки,
запястье; сустав, суставчик пальца.
Сиб., Даль.

2. Игральная кость, бабка. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Нижегор.

3. О прямом, честном, но упрямом
человеке. Даль [без указ, места].

1. Козанбк. См. 1. К о з о -
н о к .
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2. Козанбк. См. 2. К о з о -
н о к .

Козйночки и казанбчки,
ч е к , мн. 1. К о з а н о ч к и . Че-
тыре пальца руки без большого.
Ордын. Новосиб., 1965.

2. К а з а н о ч к и . Деревянные
бабки; игра в бабки. Крапив. Тул.,
1898.

Козар, а, м. Мамонт. Нарым.,
Слов. Акад. 1911.

Козара, ы, ж. Коза. В детской
песенке: Идет козара с большого ба-
зара. Кто грудь сосет, Молоко хле-
бает, Того козара забодает. Вят.,
1894. Слов. Акад. 1911 [с примеч.
«в вариантах этой песенки вместо
козары — коза»]. — Ср. К о з б р ы.

Козйрка, и, ж. Бревно, о ко-
торое обивали сноп (при молотьбе
без цепа). Дальнеконстант. Горы;.,
1949.

Кбаат и козат, а, м. То же,
что козан (в 1-м знач.). Великолукск.,
Опоч. Пек., 1852. о К 6 з а т. Пек.
Пек., 1850. Пек., Смол., Пенз.

Козатбк, т к а, м. Уменып.-
ласк. к козат. Пек. Пек., 1850.

Козачка, и и козачка, и, ж.
1. К о з а ч к а . Маленькая палочка.
Мосал. Калуж., Добровольский.

2. Рукоятка плуга, сохи. = К о-
з а ч к а. Слов. Акад. 1814. = К о-
з а ч к а. Бурнашев [без указ, места].
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

Козвонбк, н к а, м. Сустав
пальца (руки). Сольвыч. Во лог.,
1897. Сев.-Д вин., Перм., Том.,
Енис. — Ср. К в о з о н 6 к, 1. К о -
з о н о к .

Козвйлка, и, ж. Узел на ве-
ревках, соединяющих две неболь-
шие рыболовные сети в одну боль-
шую. Распусти козвылку-то, надъ
наново перевязать. Терек., Мурман.,
1932.

КозвАкнуть, ну, н е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Ударить кого-
либо кулаком (обычно по голове).
Я как козвякну по башке-то, так и
мозги вылетят вон. Сольвыч. Во-
лог., Баженов. Сольвыч. Волог.,
1902.

Кбзевка, и, ж. Кожаный ме-
шок, в котором держат кумыс, вино,
воду; бурдюк. Ворон., 1851. Кавказ.

КбЗвВО, а, ср. 1. Козье молоко.
Курск., Рыльск. Курск., 1967.

2. То же, что 3. Коза (в 4-м знач.).
Бурнашев [без указ, места]. Ниже-
гор., Слов. Акад. 1911. Верхи.
Волга, Урал.

3. То же, что 3. Коза (в 5-м знач.).
Бурнашев [без указ, места].

Козёй, я, м. То же, что козан
(во 2-м знач.). Дон., Даль.

Козёйка, и, ж. То же, что ко-
зей. Дон., Даль.

Козёка, и, ж. Насекомое вошь.
Не будешь чесаться, козёки в воде
утопят. Смол., 1914.

— Ср. белорус, к о з ё ь а, укр. к о-
з_я к а.

1. КозЗл, з л а , м. l.To же, что
1. Коза (во 2-м знач.). Урал., 1875.
Нижнеилим. Ирку т., 1962. Сиб.
о К о з е л польской. Урал., 1930.

2. Дикий к о з е л . Животное Aego-
cerus Ibex L. vel Ibex Alpium Sibi-
ricarum. Иркут., 1817.

3. Насекомое кузнечик. Духовищ.
Смол., 1914.

4. О бойком, живом человеке. Ме-
щов. Калуж., 1916.

5. Игрок в лапту. Брян. Орл.,
1904.

6. Важничающий щеголь. Ряз.,
1822.

7. Перекупщик, прасол. Брян.
Орл., 1904.

8. Игральная кость при игре в баб-
ки. В лад., 1820. || Бабка-свинчатка.
Онеж. Арх., 1885.

9. К о з л ы , мн. Игра в бабки.
Вят., 1845.

10. Пляска. Под гармошку козла
пляшем, топотуху. Медян., Вож-
гал. Киров., 1950—1954.

11. К о з е л-мозел. Ямка, на ко-
торой стоит играющий в клюшки.
Влад., 1910.

12. К о з л о м , в знач. нареч.
а) Прыгая, скача, как козел (о ло-
шади). [Лошадь] все шла ладно, а тут
вдруг козлом да козлом: едва усидел.
Сиб., Черепанов, 1854. б) На четве-
реньках (стоять), на четвереньки
(встать). Опоч. Пек., 1852. Пек.
в) Ребром, торчком. Ямб. Петерб.,
1888. г) Клином, зигзагом. На попо-
вой лазне дым козлом. Смол., 1890.

оо Бей козла с узла. Будь реши-
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телен в каком-либо деле, действуй,
пока другой не раздумал (напри-
мер, при покупке, продаже). Болх.
Орл., 1868. Бить (сбить) с козла.
Бить задними и передними ногами,
стараясь сбить всадника (о лошади).
Даль [без указ, места]. В козлы
(козлом) играть (взыграть). Быстро
бежать (побежать). А когда со двора
на двор быков переганивали, так один
бык козлом взыграл. Волог., 1890.
Нижегор. Козла драть. Играть в кар-
точную игру «козла». Онеж. КАССР,
1933. Козла драть (содрать), козлы,
козлов драть. Изрыгать (изрыгнуть)
содержимое желудка, рвать.оКоз-
л а драть. Осташк. Твер., Пек.,
1855. Мосал. К а луж. = К о з лы драть
(содрать). Я коалы содрал. Меня
вырвало. Мосал. К а луж. Смол.,
Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР.
= К о з л 6 в драть. Козлов дерет
кто-либо. Кого-либо рвет. Воров.,
1892. Козла' петь. Колядовать (на
рождество). Дмитров. Моск., 1932.
Козла доить (подоить). Мочиться.
В лад.. Слов. Акад. 1911. Костром.,
Перм. Козлы драть. Валяться пья-
ному в грязи. Гжат. Смол., Беляв-
ский, Архив АН. Кричать козла ди-
кого. Кричать изо всей силы, прося
о помощи. Росл. Смол., Слов. Акад.
1911.

2. Козел, з л а, м. 1. Гриб Во-
Jetus granulatus; масленок. Даль [без
указ, места]. Козлы стали росъ.
Смол., 1914. Брян., К а луж., Яросл.
Козлы, — это сухие масленники.
Перм.

2. Растение Pimpinella saxifrage
L., сем. зонтичных; бедренец-камне-
ломка. Южн., Анненков.

3. Козёл, з л а , ле. 1. Козлы
для пилки дров. Муллов [без указ,
места]. Пушк. Пек., 1957. Твер.,
Калин., Медвежьегор., Прионеж.
КАССР, Том.

2. Простейшая пристань, мостки
на козлах. Олон., 1899. Пек., Урал.
о К о з е л мостовой. Энц. слов.
Брокг. и Ефр.

3. Приспособление — бревно с пе-
рекладиной в виде буквы Т, упо-
требляемое при перевозке скота че-
рез озера в небольших лодках для
того, чтобы лодка не опрокинулась.
Повен. Олон., Слов. Акад. 1911.

4. Бревна, поставленные на про-
сушку вертикально; соединяясь ввер-
ху, они образуют пирамиду. Свеже-
срублены бревна в козлы, ставят.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

5. Два кола, воткнутые в землю,
соединенные и перевязанные крест-
накрест. Верховаж. Волог., 1849.
Волог.

6. Навес для зерна. Дубен. Тул.,
1934.

7. Кол, вбиваемый в речное дно
для установки рыболовных морд.
Пек., 1912—1914. Гарин. Свердл.,
Ирбит. Перм. || Стойка из несколь-
ких жердей, соединенных вверху,
для укрепления рыболовных сетей.
Север., 1968. || Отдельная стойка ры-
боловного забора. Пек., 1912—1914.
Беломор., Онеж. КАССР, Арх.

8. Железная планка рыболовной
остроги, в которой укрепляются
зубья. В козел гвозди вколачиваем и
зубьями этими прямо в спину рыбе
тычем и забиваем ее сонную-то у бе-
регов. Таборин. Свердл., 1971.

9. Кол, жердь (обычно с перекла-
динами) для сушки гороха, сена
и т. п. Смол., 1893. В кбзлы стано-
вют пуки-то, пеньку. Орл.

10. Повешенный на срубленное де-
ревце с сучьями горох. Остров. Пек.,
1896.

11. Укладка снопов. Славк. Пек.,
1957. Короводы в Теплове, а здесь —
козлы, два десятка снопов. Кбзлы —
это раньше, а теперь стоянки назы-
вают. Лен в козлы ставят, по ста-
рины одиннадцать пар — козёл. Ка-
лин. •» Большая укладка овса.
По р. Мете, 1955. Калин. •» Осо-
бая укладка ржаных снопов, приме-
няемая в дождливое время. Валд.
Новг., Доброписцева.

12. Стог сена. Холм. Пек., 1897.
Славк. Пек.

13. То же, что 3. Коза (в 4-м
знач.). Смол., Слов. Акад. 1911.
Калин., Волог., Яросл.

14. Площадка на вершине ледяной
горки, где садятся, чтобы скатиться.
Сольвыч. Волог., 1883—1889.

15. У гончаров — груда приготов-
ленной глины. Тихв. Новг., 1924.

16. Пара веников, связанных вме-
сте. Пек., 1902—1918. = К 6 з е л и
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к о з е л . Осташк. Твер., Пек., 1855.
Твер.

17. Омут, водоворот в реке. Зап.,
Слов. Акад. 1911.

18. Самодельная электрическая
печь на ножках для обогрева ком-
наты. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

Козелек, л ь к а, м. [удар.?].
Растение Pimpinella saxifrage L.,
сем. зонтичных; круглолистый бедре-
нец, бедренец-камнеломка; запах его
корней напоминает запах козла,
корни прежде употреблялись в ме-
дицине. Нижегор., Анненков.

1.Козелец, л ь ц а и козелец,
л ь ц а, м. 1. К о з е л е ц . Все виды
лютика, кроме Ranunculus lingua L.,
Ranunculus flammula L. и Ranunculus
sceleratus L., ими курят в избах,
чтобы избавиться от клопов. Смол.
Смол., 1848. Сей овес, як расцве-
тется козелец. Смол. •» К о з е л ё ц.
Растение Ranunculus acer L., сем.
лютиковых; лютик едкий, купаль-
ница. Анненков [без указ, места].
Волог., 1883—1889. •= К б з е л е ц.
Смол., Слов. Акад. 1911. *• Растение
Ranunculus polyanthemus L., сем.
лютиковых; лютик многоцветный; на-
стой этого растения употребляется
как средство от водянки. Кади., Во-
лог. Волог., 1890. Волог. •» Растение
Ranunculus cassubicus L., сем. лю-
тиковых; лютик кашубский. Даль
[без указ, места]. Смол., Слов. Акад.
1911. *• Растение Caltha palustris L.,
сем. лютиковых; калужница болот-
ная. Даль [без указ, места]. Смол.,
Анненков.

2. Растение Pimpinella saxifraga L.,
сем. зонтичных; бедренец-камнелом-
ка. Сарат., Анненков.

3. Растение Pastinaca sativa Mill.,
сем. зонтичных; пастернак посевной.
Даль [без указ, места]. Тул., Аннен-
ков.

4. Растение Angelica silvestris L.,
сем. зонтичных; дудник лесной.
В лад., Анненков.

5. Растение Heracleum sibiricum L.,
сем. зонтичных; борщевик сибир-
ский. Анненков [без указ, места].

6. Растение Scabiosa arvensis L.,
сем. ворсянковых; скабиоза поле-
вая. Петерб., Анненков.

7. Растение Rumex acetosella L.,
сем. гречишных; щавель воробьиный,
щавелек. Орл., Слов. Акад. 1911.

8. Растение Euphorbia L., сем.
молочайных; молочай. Даль [без
указ, места, с вопросом к знач.].
Морш. Тамб., 1849.

9. Заячий к о з е л е ц . Вид гри-
бов [каких?]. Костром., 1899.

— Доп. а) К о з е л е ц . «Из на-
званий растений». Коз л. Тамб., Па-
дучев, 1897. б) К о з е л е ц . Трава

'вроде щавеля; растет по пашне,
горьковатого вкуса, ее едят в голод-
ный год. Пек., Копаневич.

2. Козелец, л ь ц а, м. Ма-
ленький подвесок — груз из обломка
гребня, оттягивающий сеть вниз во
время ее вязки. Пек., 1912—1914.

Козблий, ья, ье. 1. Козий. На
той горы на крутой Молодец зелье
копает. . Это зелье — козелъе. Вели-
колукск. Пек., Шейн. По р. Мете,
Пек., Смол. Козелья шерсть уже не
будет мягкая, все равно козловатая.
Прейл. Латв. ССР. Козелъе ухо.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

2. В сочетаниях, о К о з ё л ь и
рожки. Растение Bidens triparti-
tus L., сем. сложноцветных; череда
трехраздельная. Слов. Акад. 1847.
о К о з е л ь я малина. Ягода еже-
вика. Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.
о К о з е л ь я ягода. Ягода еже-
вика. Новг., 1965.

со Зажать в козёлий рог. Согнуть
в бараний рог. Вытегор. Олон., Фи-
лимонов. Козёльи мощи. О больном,
хилом, худом человеке. Осташк.
Твер., Пек., 1855. Козелья борода.
Шутл. О человеке с бородой, напо-
минающей козлиную. Вытегор.
Олон., Филимонов.

Козёлик, а, м. 1. К о з е-
л и к и, мн. Растение Scorzonera L.,
сем. сложноцветных; козелец. Даль
[без указ, места]. Дон., Анненков.

2. Растение Tragopogon pratensis
L., сем. сложноцветных; козлобо-
родник луковой. У козелика цветы
желтые, как у одуванчика, а ли-
сточки узкие — их есть можно.
Моск., 1968.

3. Съедобное лесное растение из
породы купырей [Anthriscus silvest-
ris (L.) Hoffm.?]. Дон., 1929.
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4. Гриб Boletus bovinus, сем. труб-
чатых; козляк. Козелик — это гриб,
ножка тонкая, шляпка серенькая
с красным, подпузка желтенькая,
лохматенъкая, слабая. Моск., 1968.

КозёлИКИ, мн. Растение [ка-
кое?]. Алекс. Куйбыш., Бондале-
тов, 1945—1954.

Козелйна, ы, ж. 1. В виноград-
ных шпалерах: верхняя жердь, под-
держивающая конек. Астрах., Бур-
на шев.

2. Козлы для пилки дров. Свердл.,
1965.

1. Козелки, мн. 1. Сиденье
для кучера в передке экипажа.
А им навстречу Владимир столъне-
киевской; А как на козелках Оле-
шенъка Попович-от. Мезен. Арх.,
Григорьев. Впереди кошевки делают
козелки. Ср. Урал.

2. Приспособление из брусьев с ук-
репленными наклонно ножками и
настланными на них досками, слу-
жащее в качестве подставок, столов,
кроватей и т. п. Южн.-Урал, 1968.
Сиб.

3. Козлы для пилки дров. Даль
[без указ, места]. Акм., Слов. Акад.
1911. Моск., Новосиб., Краснояр.,
Сиб., Йонав. Лит. ССР, Прейл.,
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

4. Приспособление для переноски
кирпичей на спине. Златоуст. Че-
ляб., Бирюков.

2. Козелки, мн. 1. Растение
Ranunculus асег L., сем. лютиковых;
лютик едкий. Анненков [без указ,
места].

2. Растение Ranunculus auricomus
L., сем. лютиковых; лютик золоти-
стый. Галич. Костром., Анненков.

3. Растение Trifolium montanum
L., сем. бобовых; клевер горный.
Южн., Анненков.

4. Растение Delphinium consolida
L., сем. лютиковых; живокость по-
левая. Южн., Анненков.

1. Козелбк, л к а, м. 1. Ласк.
Козел. Даль [без указ, места]. Черт
идет на свадьбу, а козелок навстречу.
Поезжана и спрашивают: Козелок,
козелок. ., дома ли Настасья-царевна?
Арх., Ончуков. Волог., Тул., Са-
мар., Перм. || Козленок. Даль [без
указ, места]. Перво-ет брат Сестру

замуж выдает, Во приданое дает:
Бычка, козла, Маленького козелка.
Вят. Вят., 1925. Соль-Иленк. Чкал.

2. Выделанная шкура козла, отли-
чающаяся большой прочностью.
Кимр. Калин., 1945—1952.

3. Сорт кожи, получаемой от мо-
лодых козлов. Казан., 1856.

2. Козелок, л к а, ж. 1. То же,
что 1. Козелки (во 2-м знач.). Ки-
неш. Костром., 1873.

2. То же, что 1. Козелки (в 3-м
знач.). Акм., Слов. Акад. 1911. На
козелке дрова режем. Брас. Брян.,
1961.

3. Мостки на козлах. Пек., 1912—
1914.

4. Приспособление, распялки, на
которые развешивают рыболовные
снасти для просушки. Повен. Олон.,
1885.

5. Станок, употребляемый при вяз-
ке сетей, представляющий собой
брус, опирающийся одним концом на
два колышка, поставленных в виде
козел, другой его конец лежит на
земле. Пек., 1914.

6. Несколько кольев, жердей, со-
ставленных вместе шатром. Холмог.
Арх., 1907.

7. Основа закола, на котором ста-
вят морды при ловле миноги. Пек.,
1912—1914.

8. Мутовка для сбивания масла,
замешивания теста и т. п. Зап.,
Кайгородов.

9. Приспособление для вязки се-
тей, представляющее собой еловый
или березовый сук с двумя ответвле-
ниями. Новг., 1865.

10. Часть щепального станка.
Среднерус., Бломквист.

11. Один из четырех колышков,
поддерживающих стог. Волхов. Ле-
нингр., 1967.

12. Одна стойка в небольшом ры-
боловном заборе. Беломор., 1929.

13. Игральная кость, бабка. Пек.,
1912—1914. Урал., Ср. Урал.

со Отмочить, выбросить козелка.
Сделать что-либо несуразное, не-
ожиданное или смешное. Ворон.,
Слов. Акад. 1911. С козелков долой.
Упасть, свалиться с ног. Я ему как
дам в ухо — он и с козелков долой!
Покр. Влад., Слов. Акад. 1911.
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3. Козелок, л к а, м. 1. Ра-
стение Sonchus oleraceus L., сем.
сложноцветных; осот овощной. Ни-
жегор., Анненков.

2. Гриб моховик. Смол., Добро-
вольский.

Козелбчки, мн. Старинный
узор кружев. Торж. Твер., Слов.
Акад. 1911.

1. КозёЛЬКа, и, м. и ж. Ласк.
Коза, козел; козлик. Ох, ты ба-
бушка, Ты Варварушка, Ты вари
клёцки — Поминай козелъку! Смол.,
1890.

2. Крзёлька, и, ж. 1. Растение
Aquilegia vulgaris L., сем. лютико-
вых; водосбор обыкновенный. Зап.,
Анненков.

2. Растение Tragopogon pratensis
L., сем. сложноцветных; козлобород-
ник луговой. Тюкал. Тобол., 1913.

3. Мн. Растение Tragopogon floc-
cosus auct. fl. ucr., сем. сложноцвет-
ных; козлобородник украинский. Во-
рон., Анненков.

4. Растение Scorzonera crispatula
Boiss., сем. сложноцветных; козелец,
сладкий корень. Дон., Анненков.

Козёльник, а, м. 1. Растение
Tanacetum vulgare L., сем. сложно-
цветных; пижма обыкновенная, ди-
кая рябинка. Слов. Акад. 1847.
Даль [без указ, места]. Тамб., Аннен-
ков.

2. Растение Chorispora sibirica DC.,
сем. крестоцветных; хориспора си-
бирская. Тюкал. Тобол., 1913.

Козёлъничек, ч к а, м. Расте-
ние Menyanthes trifoliata L., сем.
вахтовых; вахта трехлистная, три-
фоль. Великолукск. Пек., 1871.

1. Козёлъчик и козёльчик,
а, м. 1. Ласк. Козел; козленок, о К о-
з ё л ь ч и к. Коаелъчик прыгает.
Смол., 1914. Напейся в козлиной сле-
дочке, сделаешься козелъчиком. Дон.
а К о з ё л ь ч и к . Шли, шли, стоит
Козина копытца. — Сестриц, сест-
риц! Я напьюсь. — Нет, не пей;
а то козёльчик будешь. Тамб., Афа-
насьев. Том.

2. Узоры, имеющие вид рогулек;
вышиваются на фартуках. Росл.
Смол., 1914.

2. Козёльчик, а, м. Деталь
ножной прялки. Без козёльчика и са-
мопрялка не годна! Брас. Брян., 1956.

3. Козёльчик и козёльчик,
а, м. 1. Разновидность растения
Anthriscus Hoffm., сем. зонтичных,
купыря. = К о з ё л ь ч и к . Доп.,
1929.

2. К о з ё л ь ч и к и, мн. Расте-
ние Peucedanum oreoselinum Moench.,
сем. зонтичных; горичник горный,
горная петрушка. Даль [без указ,
места]. Ворон., Анненков.

3. К о з ё л ь ч и к . Растение Pas-
tinaca sativa Mill., сем. зонтичных;
пастернак посевной. Ворон., Аннен-
ков.

4. К о з ё л ь ч и к и, мн. Расте-
ние Delphinium consolida L., сем.
лютиковых; живокость полевая, со-
кирки, рогатые васильки, грабельки,
рогульки, топорики, Комаровы но-
сики. Зап., Анненков.

5. К о з ё л ь ч и к . Цветок. Сорви
козёльчик. Смол., 1914.

6. К о з ё л ь ч и к и, мн. Съедоб-
ное растение с мохнатым стеблем и
листьями, напоминающими листья
моркови, цветка не имеет. Бурнашев
[без указ, места]. « . К о з ё л ь ч и к .
Съедобная луговая трава. Дон., 1929.

7. К о з ё л ь ч и к . Гриб мохо-
вик. Смол., Слов. Акад. 1911.

8. Гриб масленок. = К о з ё л ь-
ч и к. Смол., Слов. Акад. 1911. = К о-
з ё л ь ч и к. Трубч. Брян., 1957.

— Доп. К о з ё л ь ч и к и, мн.
Растение «булдырник». Ворон., Слов.
Акад. 1911.

КозелЙК, а, м. Гриб козляк.
Никол. Волог., 1899.

Кбзен, з н а й козён, з н а,
м. 1. К б з е н . Голеностопный су-
став у животных. Холм. Пек., 1902—
1904. Великолукск. Пек.

2. Игральная кость, бабка, о К 6-
з е н. Осташк. Твер., 1855. Твер.
Давайте в козны играть. Новг. Кар-
гоп. О л о н . о К о з ё н . Пек., 1855.
Новг. Новг.

3. К о з н ы , мн. Связь бревен
в избе, угол связи двух бревен.
Холм. Пек., 1902—1904.

Козенёк, н ь к а, м. Заносчи-
вый человек, гордец. Экой козенёк! —
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Много о себе думаешь! Пошех.
Яросл., 1850.

Козенёнок, н к а, м. (мн. к о-
з е н и т ы ) . Козленок. Козенята, на-
утек. Смол., 1914. Зап.-Брян., Со-
лецк. Новг.

КоаенЙТЬОЯ, и т с я, несов. Яг-
ниться (о козе). У нас вчера коза ко-
зениласъ. Зап.-Брян., 1957.

Кбзенка и козёнка, и, ж.
1. Сустав пальцев. = К 6 з е н к а .
Петрозав. О л он., 1918. Ошибился да
руку в молотилку; и скуряпало ecu
козенки-то — нету кулака. Вси паль-
цы сломало. Медвежьегор. КАССР.
о К о з ё н к а . Медян. Киров.,
1952—1954. || К о з е н к и, мн. Сгиб
суставов. Онеж. Арх., 1912. Арх.

2. К б з е н к а . Нарост на паль-
цах ноги. Петрозав. О л он., 1918.

3. К о з ё н к а . Игральная кость,
бабка. Пошех. Яросл., 1849.

Козёнка, и, ж. 1. Уменыи.-
уничиж. Коза (животное). Юрьев.
Влад., 1905—1921. Новолад. Ле-
нингр., 1955. Поехали, поглядели —
одна ж та козёнка, Одна, одна —
та козёнка, и та без козлёнка (песня).
Судж. Курск., Халанский. Лунин.
Пенз.

2. О легкомысленной, вертлявой
девушке. Так, козёнка — девчонка.
Юрьев. Влад., Слов. Акад. 1911.

Кбзенник и козённик, а,
м. Любитель играть в бабки, а К 6-
з е н н и к. Пек., Даль, о К о з ё н-
н и к. Пек., 1855.

Козёнок, н к а, м. Козленок.
У мене коза да два козёнка, а коровы
нету. Моск., 1968.

1. КозенбК, н к а, м. Недожа-
тая полоска хлеба. Урал, 1930.

2. КозенбК, н к а, м. 1. Су-
став пальцев на руках и ногах. Кем.
Арх.. 1870. Арх. Казенками в голову
как дам! Вытегор. Олон.

2. Игральная кость, бабка. Шадр.
Перм., 1930.

Козенце, а, ср. [удар.?]. Часть
растения [какая?]. Козение ржи.
Остров. Пек., Архив АН, Артемьев,
1896.

Кбзень, з н я, м. 1. К о з н и ,
к о з ё н ь я, мн. Кости надкопыт-

ных суставов у животных. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929. = К 6 з н и. Ка-
лин., 1972. || К 6 з е н ь. Кость до-
машнего животного. Волог., 1896—
1920.

2. То же, что 2. Козёнок (во 2-м
знач.). Каргоп. Олон., 1846. Олон.,
Арх., Волог., Новг. Рабата, давайте
в кбзни играть! Твер. Играть в козни.
Пек. Яросл. || Крупная бабка, ко-
торая ценится в игре дороже дру-
гих. Холмог. Арх., 1907. Белозер.
Новг. || Меньшая бабка. Белозер.
Новг., 1926. || Бабка-свинчатка.
Онеж. Арх., 1885. || Игра в бабки.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Кар-
гоп. Олон.

3. К о з н и , мн. Ногти. Петро-
зав., Пудож. Олон., 1858.

Козеньё, я, ср., собир. То же,
что козенья. Пошех. Яросл.,
1850.

Козенья, мн. Игральные кости,
бабки. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929.

КозёНЯ, и, ж. Насмешливое
обращение к женщине. Смол., Слов.
Акад. 1911.
р^Козеня, и, ж. (мн. к о з е -
н я т а и ко з е н и). Козленок. Зап.,
Южн., Даль. Зап.-Брян., Курск.
Казал батька: Козу дам И с чер-
неньким козеням. Чернояр. Астрах.
а К о з е н я т а , мн. Ковенята так
надоели. Новг.

— Ср. укр. к о з е н и; белорус, к а-
з я н ё.

Козеняточки, мн. Уменьш.-
ласк. к козенята (см. К о з е н я).
Волк пришел, шумит: козеняточки-
мозеняточки] Ваша мать пришла,
молока принесла. Дон., 1929.

Козепае, а, м. Козий пастух.
Верхне-Пышм. Свердл., 1971.

КозерЙТЬ, р к>, р и ш ь, несов.,
неперех. Отдавать честь, козырять.
Черта заинтересовало, что служивой
козерйт (сказка). Лодейноп. Олон.,
Ончуков.

Козербг, а, м. 1. Месяц на
ущербе. Кож. Том., 1964.

2. Бранное слово. Мещов. Калуж.,
1910.

КозетбК, а, м. Козлогласие
(в пении). Калуж., 1932—1934.

Козетбн, а, м. Неприятный,
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фальшивый голос. Ну, запел козето-
кол. Ворон., 1925. Зап.-Брян.

Кбзиво, а, ср. Инструмент, упо-
требляемый при изготовлении вале-
нок. Ветл. Костром., 1933.

Кбзий, ь я, ь е. 1. В сочета-
ниях, о К о з и й лип (леп). Ла-
дан, получаемый от растений Cistus
vulgaris Spach. и Gistus creticus.
Анненков [без указ, места]. Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.»].
о К б з ь и рожки. Сорт груш с тем-
но-красным румянцем на одном боку
плода (обращенном к солнцу). Орл.,
Слов. Акад. 1911. о К 6 з ь я тить-
ка. Сорт винограда со светло-зеле-
ными ягодами и тонкой, нежной
кожицей. Краснояр. Астрах., Слов.
Акад. 1911.

2. В названиях растений,
о К 6 з ь я борода, бородка, а) Все
виды растения Tragopogon L., сем.
сложноцветных, козлобородника,
в частности Tragopogon pratensis L.,
козлобородника лугового. Слов.
Акад. 1847. Анненков [без указ,
места]. Слов. Акад. 1911 [с примеч.
«в народных названиях»], б) Расте-
ние Spiraea Aruncus L., сем. розан-
ных; донник колосистый. Слов. Акад.
1806. Анненков [без указ, места],
в) Растение Valeriana officinalis auct.,
сем. валерьяновых; валерьяна лосня-
щаяся. Зап., Анненков, о К 6 з ь я
жимолость, а) Растение Lonicera
caprifolium L., сем. жимолостных;
жимолость душистая, каприфоль.
Слов. Акад. 1847. Анненков [без
указ, места], б) Растение Spiraea
ulmaria L., сем. розоцветных; лабаз-
ник вязолистный. Анненков [без
указ, места], о К о з ь я верба, ива.
Растение Salix caprea L., сем. иво-
вых; ива козья, бредина. Терек.,
1901. о К о з ь я кишка. Растение
Galega officinalis L., сем. мотылько-
вых; козлятник аптечный. Анненков
[без указ, места]. Слов. Акад. 1911
[с примеч. «в народных названиях»],
о К 6 з и и корень. Растение из
сем. зонтичных; употребляется в на-
родной медицине. Ачин. Енис., 1895.
о К 6 з и и молочайник. Растение
Chondrilla juncea L., сем. сложно-
цветных; хондрилля снтниковидная.
Анненков [без указ, места]. Слов.
Акад. 1911 [с примеч. «в народных

названиях»], о К 6 з ь я морда. Ра-
стение Veronica beccabunga L., сем.
норичниковых; вероника поручен-
ная. Слов. Акад. 1847. Слов. Акад.
1911 [с примеч. «в народных назва-
ниях»], о К б з и и рост. То же, что
козья морда. Слов. Акад. 1847. Слов.
Акад. 1911 [с примеч. «в народных
названиях»], о К о з ь я нога —
трава. Растение Aegopodium podag-
raria L., сем. зонтичных; сныть обык-
новенная. Анненков [без указ, места].
Слов. Акад. 1911 [с примеч. «в народ-
ных названиях»], о К о з ь и очи.
Растение Trifolium vulgare Nees.:
жирнолистная астра. Южн., Аннен-
ков, о К о з и й прыск трава. Ра-
стение Sedum cepaca L., сем. тол-
стянковых; вид молодила. Аннен-
ков [без указ, места]. Слов. Акад.
1911 [с примеч. «в народных назва-
ниях»], о К'6 з ь и цветки. Расте-
ние Anemone narcissiflora L., сем.
лютиковых; ветреница нарциссоцвет-
ковая. Нижнеуд. Иркут., 1915.
о К 6 з п и шарик. Растение Con-
ferva aegagropila L., вид тины. Слов.
Акад. 1847. Слов. Акад. 1911 [с при-
меч. «в народных названиях»], о К 6-
з и и язык. Растение Lonicera pe-
ri clymenum L., сем. жимолостных;
жимолость немецкая. Слов. Акад.
1847. Слов. Акад. 1911 [с примеч.
«в народных названиях»].

оо Козье ненастье. У охотников:
дождливое время в августе; с этого
времени начинается охота на коз.
Забайк., Черкасов. Новосиб. Козье
племя. О женщинах. Ворон., 1892.
Козьи лапки. О тонконогом человеке.
Пошех. Яросл., 1899. Козьи мощи.
а) О хилом, худом, больном человеке.
Пек., Осташк. Твер.., 1855. Твер.
б) О некрасивом, худощавом и длин-
ноносом человеке. Вот Манъка-то
стоит с молодцом. Ведь козьи мощи,
а тоже, что-нибудь да думает.
Тихв. Новг., Иваницкая, Слов. карт.
ИРЯЗ. Козья смерть. О худощавом
и длинноносом человеке. Уржум.
Вят., 1882.

КбЗИК и КОЗИН, а, м. Единица
измерения времени в зимний лов
рыбы — 8—9 дней; на эти дни рыбо-
лов получает по жребию определен-
ную работу и соответствующее назва-
ние (мокряк, клячник и т. д.). По-
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озерье Hour., 1940—1950. о К 6 з и к.
Пришлось отловить I'd кбзиков. Вол-
хов и Ильмень, Шамахов [с пометой
«устар.»].

1. КОЗИН, а, м. Ходить по к о-
з и к а м, (быть) на к о з и к ё. Пи-
таться у крестьян по очереди, то
у одного, то у другого (главным об-
разом о пастухах). Ластух у нас се-
годня на козике. Капш. Ленингр.,
Калинин.

2. КОЗИН, а, м. 1. Полоса за-
брошенной, давно не обрабатывае-
мой пашни, заросшая лесом и из-
дали похожая на гряду. Вязник.,
Судог. Влад., 1852.

2. К о з и к-трава. Все виды ра-
стения Gnaphalium L., сем. сложно-
цветных, сушеница. Анненков [без
указ, места].

Козйкать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Штопать чулки. Осташк.
Твер., 1946.

Кбзиковый, а я, о е. Из козье-
го пуха. Яшк. Кемер., 1964.

КОЗЙЛКИ, мн. Приспособление,
с помощью которого мнут лен.
Прейл. Латв. ССР, 1967.

Козин и Козин, а, о. Козий.
= К о з и н . Стоит Козина, копытца.
Тамб., Афанасьев. Влад. =К о з и н.
Даль [без указ, места].

Козина, ы, ж. Мешок для де-
нег из шкуры небольшого животного.
Иркут., 1858. » Сумка, кошель для
денег. Сиб., Даль.

Ко ЗИН а, ы, ж. Волос, удаляе-
мый из козьего пуха. Дух с козинбй.
Выбрать козину. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.

Козинёц, н ц а, н ц у, м. Кри-
визна, искривление передних ног
у лошадей, когда запястье выдалось
вперед, а пясть — назад, так что
нога напоминает козью. Лошадь с ко-
зинцбм. Даль [без указ, места]. Скоп.
Ряз., Добровольский. Калуж., Ке-
мер.

КозЙНИЙ, ь я, ь е и КОЗИ-
НЫЙ, а я, о е. 1. Козий. Йонав.
Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР, Йы-
гев., Тарт. Эст. ССР, 1963.° К о з й-
н ы и. У моего ли старичка. . Ко-
зиная борода. Щигр. Курск., Собо-
левский. Курск., Орл., Смол., Зап.-
Брян., Воров.

2. К о з й н о е масло. Растение
Anemone pulsatilla L.; вид анемона.
Зап., Анненков.

оэ Гнуть кого-либо в козиный рог.
Угнетать, держать в полной покор-
ности, гнуть в бараний рог. Плохоту
зима и гнет и сушит в козиный рог.
Смол., 1893. Гнуться в козиный рог.
Бедствовать, испытывать нужду. Все
гнется (он) в небытах (бедности)
в козиный рог. Смол. Смол., Добро-
вольский. Козйная смерть. Шутл.
Об исхудалом, изможденном чело-
веке. Смол., Добровольский. Кози-
ные ноги. Прозвище. Курск., 1900—
1902. Козйные тиски. О худом, не-
большого роста человеке (обычна
о ребенке). Зап.-Брян., 1957.

Кбзинок, н к а, л. Сустав. Ой,
как козинки у меня болят: всё ломит.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

Кбзины, мн. Козлы для пилки
дров. Осташк. Твер., 1904.

Козиный. См. К о з й н и й .
Козиркатъея, а ю с ьг

а е ш ь с я, несов. Ругаться. Свердл.,
1965.

Козйстый, а я, о е. О месте,
где много диких коз. В козистых
местах хорошие промышленники уби-
вают иногда в день коз по десяти.
Черкасов, Зап. охотн. Вост.-Сиб.

КОЗЙТЬ, и ш ь, несов., перех.
Ловить рыбу ночью острогой, осве-
щая ее с помощью козы (особого
приспособления). Осташк. Твер.,
1936.
' 1. КОЗЙТЬОЯ, и т с я, несов. То
же, что козениться. Весьегон. Твер.,
1936. Зап.-Брян., Калин.

2. КОЗЙТЬСЯ, и ш ь с я, несов.
1. Напускать на себя важность,
вести себя надменно, высокомерно.
Обоян. Курск., 1858.

2. Избегать людей, дичиться. Ряз.,
1849—1850. Ен ото всех козйтся.
Девка козйтся. Обоян. Курск. Курск.
Калин. || Бояться чего-либо, пятиться,
отходить от кого-, чего-либо в испуге.
Ряз., 1848-1850.

3. К о з й т с я . Сердится, косит-
ся. Ну он живет, да на зятя и ко-
зйтся. Кирил. Новг., Соколовы.

4. Плохо вести себя, не слушаться,
упрямиться. Петров. Сарат., 1959.
И козйтся весь вечер. Калин.

5 Словарь русских говоров, вып. 14
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Козйца, ы, ж. 1. Коза (живот-
ное). Муром. В лад., 1897.

2. То же, что Козина. Южн.-Сиб.,
1847. «Козйца — шкурка горностая
или ласки для держания денег; шкур-
ка снимается для этого без продоль-
ного разреза, в виде рукава». Том.,
Потанин. Сиб.

3. К о з и ц а . Небольшой мешок.
Урал., 1928. а К о з и ц а. Чердын.
Перм., 1930. •» Мешок из цельной
шкуры, бурдюк. Сиб., Даль.

1. Козйчка, и, ж. 1. То же, что
козица (в 1-м знач.). Нижегор.,
Даль. || Уменып.-ласк. к козица
(в 1-м знач.). Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. То же, что козица (в 3-м знач.).
Перм., 1930.

2. Козйчка, и, ж. Сорт груш,
имеющих вяжущий вкус. Орл., 1859.
Трубч. Брян.

КозичбК, ч к а, м. То же, что
2. Козйк (в 1-м знач.). Судог., Вяз-
ник. В лад., 1852.

Кбзка, и, ж. 1. Фольк. К б з-
к а — золотые рожки. Одна из ска-
зочных диковинок. Екатеринб.
Перм., Зеленин.

2. Приспособление для подъема из
колодца утонувшего ведра. Беги ско-
рей к Петру и возьми у его козку,
а то мы долго будем тут возиться.
Зап.-Брян., 1957.

3. Перо лука. Ну, съешь во козку.
Зап.-Брян., 1957.

4. Полоска земли, поля. Я выпо-
лол свою козку. Ворон., Слов. Акад.
1911.

Козла, мн. 1. Козлы для пилки
дров. Пошех.-Волод. Яро с л., 1929.

2. Качели. Енис. Енис., 1902.
3. Приспособление для просушки,

обработки чего-либо из жердей или
бревен, поставленных наискосок друг
к другу вроде шатра и связанных
вместе. Казан., 1856. || Приспособле-
ние для просушки конопли. Коно-
пель на козла укладывают. Ср. Урал,
1971.

4. Тренога из жердей, палок для
костра. Охан. Перм., 1930.

5. Стропила крыши. Тамб., 1927.
Козленёнок, н к а, м. Козле-

нок. Поставила козлене'нка в ахлев.
Йонав. Лит. ССР, 1963.

КоЗЛеНЙТЬ, и т, сов. и несов.,
перех. и неперех. Родить (козленка).
Коза коаленила сразу троешки. Ка-
лин., 1972.

Кбзленок и козлёнок, н к а,
м. То же, что козёлик (в 4-м знач.).
= К о з л ё н о к . Козлёнок желтова-
тенький, тоненькая ножка, манень-
ка; шляпка не чистится. Головка
темней, а снизу светлей, желтый,
козлята липнут к рукам, как мас-
лёнки. Моск., 1968. — Доп. К б з -
л е н о к . Гриб [какой?]. Пошех.
Яросл., 1893.

Козлёнок, н к а, м. Кожа мо-
лодого козла. Бурнашев [без указ,
места]. Казан., 1856.

КоЗлёнОЧКИ, мн. (ед. К О 3-
л е н о ч е к, м.). Вид печенья —
жаворонки.. Мцен. Орл., 1902.

КозЛёНЧИК, а, м. Ласк. Коз-
лёнок. Только один маленький коз-
ле'нчик спрятался под печь. Тамб.,
Афанасьев. Тул.

Козленя, и, м. Козел. Зап.-
Брян., 1957.

Козленята, мн. Козлята.
Ого-го, коза, ого-го, серая/ Па долине
волк С волченятами; Па горе коза
С козленятами. Смол., Доброволь-
ский, 1893. По р. Мете.

Козленйтки, мн. Уменып.-
ласк. к козленята. По р. Мете,
1955.

Козлётик, а, м. Гриб [какой?].
Вельск. Арх., Боровин, 1939.

1. КозлёЦ, а, м. Ласк. Козел.
Жил жилец, на кустике дворец,
У него было пять овец, шестой коз-
лец (сказка). Зарайск. Ряз., Слов.
Акад. 1911.

2. КОЗ ЛИЦ, а, м. 1. Часть сохи,
соединяющая рычаги и обжи. Ос-
ташк. Твер., Еремин, Слов. карт.
ИРЯЗ.

2. Маленький воз сена. Купил коз-
лец сена. Арх., 1858.

3. Козлёц, а, м 1. Растение
Pimpinella saxifraga L., сем. зон-
тичных; бедренец-камнеломка. Бур-
нашев [без указ, места]. Нижегор.,
Анненков.

2. Гриб козленок. Мещов. Калуж.,
1910.

3. Гриб масленок. Козлецы по со-
соннику растут. Брас. Брян., 1961.
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Козлёчик, а, м. Гриб козле-
нок. Мосал. Калуж., 1905—1921.

Козлёчник, а, м. Растение
Primula officinalis Hill., сем. перво-
цветных; первоцвет истинный, пер-
воцвет аптечный. Курск., Анненков.

Кбзлий, я я, ее. Каменосек
к б з л и и. Растение Saxifraga hir-
culus L., сем. камнеломковых; кам-
неломка козлиная, царские очи. Сиб.,
Анненков.

1. КбЗЛИК, а, м. Стрекоза.
Опять козлики прилетели. Верхне-
Тавд. Свердл., 1971.

2. Кбзлик, а, м. 1. Слега на
соломенной крыше; кладется, чтобы
ветер не раздувал солому. Трубч.
Брян., 1957.

2. Приспособление для снятия са-
пог: доска на подставке с вырезом
на одном конце; ногу в сапоге ставят
в вырез, другой становятся на доску.
Мокрые сапоги без козлика не сни-
мешь. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

3. Кусок нерасплавившегося ме-
талла в мартеновской печи. Нижне-
Тагил. Свердл., 1930.

3. Кбзлик, а, м. 1. К о з -
л и к и , мн. Растение Delphinium
consolida L., сем. лютиковых; жи-
вокость полевая. Зап., Южн., Аннен-
ков.

2. Все виды растения Scorzonera L.,
сем. сложноцветных, козельца. Дон.,
Анненков.

3. Растение Valeriana celtica L.
Анненков [без указ, места]. Слов.
Акад. 1911 [с примеч. «народное
название»].

4. К о з л и к и малые. Растение
Polygala comosa Schk., сем. истодо-
вых; истод хохлатый. Зап., Аннен-
ков.

5. К б з л и к вонючий. Растение
Ononis hircina Jacq., сем. мотылько-
вых; стальник пашенный. Курск.,
1897.

КбЗЛИКИ, мн. Узор ручного
тканья. Козликами полотенца берут.
Арх., 1970.

Кбзликовый, а я, о е. Из
козьего пуха. Раньше козликовы шали
носили, а ноне нет. Зайков. Свердл.,
1971.

Кбзлина и козлйна, ы, ж.
1. Козлы для пилки дров. На коз-
лине дрова пилят. Ср. Урал, 1971.

о К б з л и н а . Опоч. Пек., 1852.
Пек., Осташк. Калин., Демян. Новг.
о К о з л й н а . Перм., 1930. Сев.-
Байкал., Тунк. Бурят. АССР, Ир-
кут., Хакас. Краснояр.

2. К о з л й н а . Один из столбов
качелей. Енис. Бнис., 1902.

3. К о з л й н а . Столб на плоту,
за который привязывается веревка,,
канат для крепления плота к берегу
или судну. Южн. р-ны Краснояр.,.
1967.

1. Кбзлинка, и, ж. 1. Козлы
для пилки дров, выделки шкур
и т. п. Верхне-Тоем. Арх., 1963—•
1965. Ср. Амур.

2. Палка, употребляемая при игре-
в шар. Вят., Астрах., Слов. Акад.
1911.

2. Кбзлинка, и, ж. Пол-литро-
вая стеклянная банка. Кадом. Ряз.„
1962.

КОЗЛЙННИК, а, м. К о з л и н-
н и к вонючий. Растение Ononis-
hircina Jacq., сем. мотыльковых;
стальник пашенный. Анненков [без-
указ, места]. Слов. Акад. 1911 [с по-
метой «обл.»].

Козлины и козлйны, мн.
1. То же, что козлйна (в 1-м знач.).
= К о з л и н ы . Пек., 1904—1918.
Валд. Новг., Ср. Урал, Южн. р-ны
Краснояр. ° К о з л й н ы . Без коз-
лйн не могу пилить. Перм., 1969.
|| К б з л и н ы. Приспособление для
продольной распиловки бревен. Сде-
лай скамейку дрова пилить — это
козлы,, а для продольной пилы —•
козлйны. Южн. р-ны Краснояр., 1967.

2. К б з л и н ы. Столбы, основа-
ние моста. Пек., 1904—1918.

3. К о з л и н ы [удар.?]. Приспо-
собление из бревен для подъема на
гору. Суворов тут говорит: Давайте-
рубите сосны, станем делать коз-
липы, переплетать их лозиной, за
камни веревками захватываться, сол-
дат на веревках на гору подымать.
Шадр. Курган., Бирюков, 1946.

— Доп. К о з л и н ы [Знач.?!.
Стоят туфли повешаны на кдзлинах
(козлах). Осташк. Твер., Чернышев.

1. Козлиный, а я, о е. Козий.
Ванюшка пошел в баню да и думает
стоит: А что же сестрица мне не
велела лизать козлиного сала? Дай
лизну! — Лизнул и стал козелок.

5«
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Ставроп. Самар., Садовников. По
р. Мете. Козлиное молоко. Твер.
Куйбыш., Чкал., Перм., Тул.

2. Козлиный, а я, о е. К о з -
л и н ы й переход. Род моста через
ручьи и небольшие речки. Верховаж.
Волог., 1849.

КОЗЛИТЬ, и т, несов., трех.,
бевл. Приводить в состояние, при ко-
тором появляется желание прыгать,
скакать наподобие козла. Зрители
вовсю хохотали над 70-летним пля,-
суном: Смотрите-ка, смотрите, как
леший сбелъхиват зобню-то! Вот
нетопырь, как его немочью-то ломат!
Вот его козлит. Добрян. Перм.,
1926.

Кбзлитъея, л ю с ь , л и ш ъ-
с я и козлйтъея, л ю с ь ,
л и ш ь с я, несов. 1. Ягниться (о ко-
зе). о К о з л и т ь с я . Слов. Акад.
1814. о К о з л и т ь с я. Даль [без
указ, места]. Ср. Урал, 1971. Ка-
лин.

2. К о з л й т ь с я . Резвиться,
прыгать, скакать. Калин., 1972.

3. К о з л й т ь с я . Вести себя
подобно козе, козлу: упираться но-
гами, толкаться. Ср. Урал, 1971.

4. К б з л и т ь с я . Нагибаться,
чтобы поднять что-либо. Охота было
самому кбзлитъся. Пек., 1904—1918.

5. К о з л й т ь с я . Лазать. Не
козлйсь. Урал., 1930.

6. К б з л и т ь с я . Упрямиться,
упорствовать. Что позлишься? Пой-
дешь, как посылают! Вытегор. Олон.,
Слов. Акад. 1911.

7 . К б з л и т ь с я . Гневаться,
сердиться, выходить из себя. Что ты,
больно козлишься! Потише, нужда
нет. Пошех. Яросл., 1850. || Злиться
на кого-либо, быть в ссоре с кем-
либо. Пошех., Молог. Яросл., 1849.
II К о з л й т ь с я . Задираться. Ка-
лин., 1972.

Козлйха, и, ж. Коза. Козел
муку сеет, Козлйха подсевает (небы-
лица). Волог., 1898. Свердл., Ср.
Урал.

Козлйца, ы, ж. 1. То же, что
Козлйха. Да еще помолитеся. . За
моих всех скотинушек: За корову
пузатую, За козлицу рогатую (сва-
дебн. песня). Добрян. Перм., 1926.

2. Кладка снопов конопли, пред-
ставляющая собой приспособление

из кольев, на которые кладут
жердь — к ней ставят снопы или ве-
шают на нее. Калуж., 1972.

Козлйчка, и, ж. Растение Del-
phinium consolida L., сем. лютико-
вых; живокость полевая, грабельки,
рогульки. Южн., Анненков.

Козлище, а, ср. Место, где
складывают убранный овес, горох.
Овес кладут, горох метают в коз-
лище. Новорж. Пек., 1957.

Козловатый, а я, о е. Жест-
кий, твердый. Шерсть козловатая,
на денички не иде. Палка козловатая,
сучьев много. Прейл. Латв. ССР,
Иыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

Козловатъ, з л у ю , з л у-
е ш ь, несов., неперех. Охотиться на
диких коз. Том., 1863. Горно-Алт.,
Сиб.

Козлбвенький, а я, о е.
Фолък. Ласк. Из козьей кожи. А на
третью-то (ночку) прийду — баш-
мачки принесу, Не простые баш-
мачки, а коаловенъкие. Чердын.
Перм., Соболевский. Олон.

КрЗЛОВЙК, а, м. 1. Растение
Pastinaca opaca L., сем. зонтичных;
разновидность пастернака. Казан.,
Слов. Акад. 1911.

2. Растение Laserpitium pruteni-
cum L., сем. зонтичных; гладыш
прусский. Нижегор., Анненков.

3. Гриб [какой?]. Семен. Ниже-
гор., Петров, 1897.

Козловка, и, ж. 1. Растение
Carum carvi L., сем. зонтичных;
тмин обыкновенный. Нижегор., Ан-
ненков. о К о з л б в к и , мн. Ниже-
гор., 1850.

2. Растение Dianthus capitatus
Bald., сем. гвоздичных; гвоздика
головчатая. Уфим., Анненков.

Крзлбвник, а, м. 1. Растение
Pastinaca sativa Mill., сем. зонтич-
ных; пастернак овощной. Анненков
[без указ, места].

2. Растение Tragopogon orienta-
lis L., сем. сложноцветных; козлобо-
родник восточный. Елаб. Вят., Ма-
тер, по статистике Вят. губ., VI.

3. К о з л б в н и к дикий. Расте-
ние Pimpinella saxifraga L., сем.
зонтичных; бедренец-камнеломка.
Нижегор., Анненков.

КбЗЛОВЫЙ, а я, о е. К о з л о -
в ы е качели. Качели на козлах.
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Вят., 1857. Козловые качели — на коз-
лах. Тобол.

1. КозлбК, а, м. 1. Кисть руки,
запястье; сустав, суставчик пальца.
Сиб., Даль.

2. Надкопытная кость животного,
употребляемая для игры; бабка.
Влад., 1820. Волог.

3. О прямом, честном, но упрямом
человеке. Даль [без указ, места].

2. КозлбК, а, м. Гриб козляк
(моховик). Кадн. Волог., 1899.

Козлокатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Прыгать, скакать, рез-
виться. Бобр. Ворон., 1962.

Кбзло-маело, а, ср. Детская
игра «в шар». Смол., Слов. Акад.
1911.

КозлбЧбК, ч к а, м. Гриб коз-
ляк (моховик). Козлочек похож на
маслят, токо он мягче. Он у нас все
больше возле болот, где сосны, ра-
стет. Моск., 1968.

Козленок, ч к а, м. оз На коз-
лочкй взвиваться. Становиться на
дыбы, на задние лапы (о лошади,
собаке). Судж. Курск., 1915.

Козлика, и, ж. Растение [ка-
кое?]. Твоем огородце козлука. Кайск.
Киров., Макарова, 1945—1951.

1. Козлуха, и, ж. 1. Коза.
Шенк. Арх., 1844. Вон козлуха-то
идет, будется. Арх. Волог., Север.,
Киров., Пери., Свердл., Ср. Урал,
Барнаул., Тобол., Том., Иркут., Сиб.
II Дикая коза, косуля. Урал, 1875.
Сиб.

2. О бойкой, вертлявой женщине,
с прямой осанкой при ходьбе. Ярен.
Волог., 1902.

2. Козлуха, и, ж. Кладка сно-
пов льна; сноп льна. Козлуха —
снопы составляешь бабочкой, а что
бабочка, что коалуха — все одно, так
называют снопик льна. Кыштов. Но-
восиб., 1965.

Козлухин, а, о. Козий. Брез-
гую козлухиным молоком. Арх., 1957.

Козлушечка, и, ж. Уменып.-
ласк. к козлушка (во 2-м знач.).
Вельск. Арх., 1957—1958.

Козлушка, и, ж. 1. Молодая
коза; козленок. Шенк. Арх., Перм.,
1852. Волог., Вят. Мы коялушку
оставили, а козлика зарежем. Ср.
Урал. Урал.

2. Коза. Шенк. Арх., 1846. У их
были сын да дочь да козлушка. Ста-
рик стал сына посылать в лес коз-
лушку караулить. Перм., Зеленин.

Козлушки, мн. [удар.?]. При-
способление, применяемое при кру-
чении канатов. Урал, Миртов, 1930.

К63ЛУШКО, а, м. Ласк. Козел.
Уж давай-ка, козлушко, поборемся,
Мы поборемся, пободаемся! Соболев-
ский [без указ, места].

Козлы и КОЗЛЫ, мн. 1. К б з-
л ы. Приспособление, на котором
строится лодка. Яросл. Яросл.,
1927-1928.

2. К о з л ы . Приспособление, на
котором мнут лен — бревно с вы-
долбленной серединой на четырех
ножках. Лен мяли на козлах. Вол-
хов. Ленингр., 1954.

3. Два или три бревна, жерди,
палки, поставленные крестообразно,
треножником; два таких треножника
с перекладиной; употребляются для
разных целей. = К б з л ы. Волог.,
1902. Верхне-Тоем. Арх. = К о з л ы.
Слов. Акад. 1814. « - К о з л ы
[удар.?]. Такое приспособление, при-
меняемое при постановке мачт у су-
дов, при установке пароходных кот-
лов и при поднятии разного рода
тяжестей. Волж., 1914. « - К о з л ы .
Такое приспособление, употребляе-
мое в качестве лесов при укладке
верхних бревен сруба. Борович.
Новг., 1968. «• К 6 з л ы. Такое при-
способление, служащее для устрой-
ства качелей. На козлах качаться.
Ряз., 1955—1958.»Козлы [удар.?].
Поставленные крестообразно пал-
ки, применяемые для сушения
снопов. Новооск. Курск., Кудряв-
цев, 1852. « - К о з л ы . Сваи, вби-
тые крестообразно. Мещов. Калу/к.,
1916.

4. Треножник из кольев с пере-
кладиной, представляющий собой
часть рыболовного забора. = К 6 з-
л ы. Арх., 1885. о К о з л ы. Бело-
мор., 1929. || К б з л ы. «Полное за-
граждение протока кольями для лова
рыбы, зашедшей в полой». По р. Обь,
Клыков, 1968.

5. Основания, опоры мостов.
= К о з л ы . Опоч. Пек., 1852. Пек.,
Верховаж. Волог., Перм. = К о з л ы.
Мосты-то были на козлах (вода-то
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болъша), чтобы переходить. Онеж.
Арх., 1970.

6. Мельница на к 6 з л а х. Мель-
ница, механизм которой поворачи-
вается посредством рычага из трех
слег, закрепленных в верхнем осно-
вании. Твер., Истор.-статист. опис.
Твер. губ., III.

7. Подпорки, поддерживающие
шест-стожар, втыкаемый в середину
стога для его устойчивости. Круг
стожара стог мечут, а козлы укреп-
ляют стожар. Моск., 1968.

8. Сооружение из двух бревен
с перекладиной наверху, обычно для
устройства качелей. = К о з л ы
[удар.?]. Яросл., Слов. Акад. 1911.
ч К 6 з л ы. Болд. Горьк., 1927.
п К о з л ы . Том., Кемер., 1964.
II К о з л ы. Качели. Козлы мы де-
лали: три бревна и слега на них, и
качайся сколь хошъ. Том. Том., 1949—
1950. Медвежьегор. КАССР.

9. Стропила крыши, а К 6 з л ы.
Ворон., Тростянский. Тамб. ° К о з-
л ы. Сапожк., Скоп. Ряз., 1914. Во-
рон, о К о з л ы [удар.?]. Демян.
Новг., Соколов, 1914.

10. К о з л ы . Остов из жердей
для шалаша. Кадн. Волог., Шусти-
ков.

11. К о з л ы , мн. Пара веников.
Великолукск. Пек., 1952.

12. К о з л ы [удар.?]. Род ящика
с дном из железной решетки, часть
приспособления для мытья золота.
Перм., 1880.

13. Складывать в к о з л ы , к о з-
л ьг (кирпич, торф), а) Складывать
один кусок торфа на другой, стен-
кой. Малоарх. Орл., 1861. б) Скла-
дывать кирпичи, кладя одни плашмя,
другие стоймя так, чтобы между ними
оставались свободные промежутки
для доступа воздуха. Моск. Моск.,
1881.

Козлы, мн. Ссора, нелады. Да
разве не знаешь, что у них козлы?
Нижегор., 1852. Олон.

Коз ЛЮК [?]. «То же, что 1. Ка-
зёнка». В лад., Слов. Акад. 1911
[с вопросом].

Козлйха, и, ж. Коза. Подполз,
козлюха меня и боднет. Я упал.
Тавд. Тюмен., 1926.

Козлюшка, и, ж. [удар.?].
Козленок. Тотем. Волог., Романов-
ская, 1969.

Кбзля и козли, м. Козленок.
= К о з л я . Бот ето первый бра-
тик-то приданое дает: Се быка, се-
козла, се маленького козля доморо-
щенного! Олон., Агренева-Славян-
ская. о К о з л я. Слов. Акад. 1814^
Слов. Акад. 1847 [с пометой щерк.»].
Южн., Зап., Даль.

1. КОЗЛИК, а, м. 1. Козел (жи-
вотное). Жиздр. К а луж., Доброволь-
ский.

2. Шуба из козьих шкур мехом
наружу. Енис., 1865. || Шуба и*
шкур дикой козы мехом внутрь.
Сиб., Даль. Вост.-Сиб., Нерч. За-
байк.

3. Одежда вроде тужурки из козь-
ей кожи. Амур., 1913—1914. Ц Муж-
ская верхняя одежда. Ср. Амур,
1968.

2. КозлАк, а, м. I . Гриб мас-
ленок. Слов. Акад. 1814. Борович.,
Опечен., Валд. Новг., Доброписцева.
Новг., Твер. Козляки стаями ра-
стут. Их чистить надо, вне скольз-
кие. Калин. Брян., Калуж., Ряз.,
Яросл., Йонав. Лит. ССР, Прейл.
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
— Доп. Из названий грибов. По-
шех., Молог. Яросл., Архангель-
ский, 1849. Ростов. Яросл., Смол.,
Добровольский, 1914. Костром.,
Буйск. Костром., 1926.

2. Общее название всех высоких
зонтичных растений, в особенности
дягиля. Овраг козляком зарос. Юрьев-
Польск. Влад., 1968.

КозлАкатъ, а ю, а е ш ь и
КОЗЛЯКать, а ю, а е ш ь, весов.,
неперех. Резвиться, бегать, прыгать,
как козы. о К о з л я к а т ь . Слов.
Акад. 1911. о К о з л я к а т ь . Во-
рон., Тростянский.

Козляковйтый, а я, о е;
к о з л я к о в а т , а, о. Похожий на
козла. Слов. Акад. 1911 [с пометой
«обл.»].

Козляковатъ, к у ю, к у е ш ь,
несов., неперех. То же, что козля-
кать. Слов. Акад. 1911 [с пометой
«обл.»].

КОЗЛЯНИК, а, м. [удар.?]. Гриб
масленок. Даль [без указ, места].

КОЗЛАНИТЬСЯ, н ю с ь, н и ш ь-
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«я, лесов. Плакать. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Козлйетый, а я, о е. 1. Рога-
тый. Сонк. Калин., 1972.

2. Неровный, с углублениями (о
картофеле). Гориц. Калив., 1972.

3. Упрямый. Весьегон. Калин.,
1972.

КозлАтик, а, м. 1. Растение
Libanotis montana Cantz., сем. зон-
тичных; порезник черный, Сарат.,
Слов. Акад. 1911.

2. Растение Athamantha libano-
tis L. Сарат., Слов. Акад. 1911.

— Доп. Гриб [какой?]. Вельск.
Арх., Боровин, 1941.

КОЗЛАТКИ, мн. Грибы маслята.
Твер., Еремин.

1. КозлАтник, а, м. 1. Отго-
роженное место у деревни для выпаса
коз и овец. Вельск. Арх., 1957.

2. Больной, пьющий козье мо-
локо. Нерехт. Костром., 1905—1921.

2. КозлАтник, а, м. «Гриб,
как и болотник, но на тонкой ножке».
Яросл. Яросл., Архив ИРЯЗ.

КозлАтничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Охотиться (не толь-
ко на коз). Южн. р-ны Крас-
нояр., 1967.

КозлАчиЙ, ь я, ь е. Козли-
ный. В семидесяти двух один козля-
чий дух (поговорка). Онеж. К АССР,
1933. Из козов шкур шили дохи коз-
лячъи. Колпаш. Том. Южн. р-яы
Краснояр.

Козмец, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Ranunculus L., сем. лютиковых;
лютик. Нерехт. Костром., Смирнов,
1853.

Козмбвка, и, ж. Род пиджака,
который носят старики. Приангар.,
1926.

КОЗН, а, м. Кисть руки, за-
пястье, сустав пальца. Сиб., Даль.

Кбзна, ы, ж. Козлы для пилки
дров. Опять козну среди двора оста-
вил. Турин. Свердл., 1971.

— Доп. К б з н а . [Знач.?]. Хуть
поз но да козна. Смол., Доброволь-
ский, 1890.

Кознекбзный, а я, о е. Фолък.
Изощренный в кознях, во зле.
Закопают тия на чужой земле, От
родимого что гнездышка вдале,
Вблизъ-то супостатов тех, что коз-

кековныих. Олон., Агренева-Славян-
ская.

1. КбЗНИ, мн. Рычаги в каретке
ткацкого стана. Александр. Влад.,
1882—1884.

2. КбЗНИ, мн. Игральные кости,
бабки. Каргоп. Олон., 1892.

Кбзнитъея, н ю с ь, н и ш ь-
с я, несов. Испытывать нравственные
мучения, страдания, сознавая свою
вину, терзаться раскаянием; каз-
ниться. Том., 1863. Галк. Курган.,
Ср. Урал.

Кбзнутъ, ну, н е ш ь, сов., пе-
рех. и неперех. Сильно ударить. Он
так кбзнул дверями, что чуть было
косяки не выскочили. Муллов [без
указ, места].

Кознушка, и, ж. Козленок,
молодая коза. Петрокам. Свердл.,
1971.

КОЗНЬ, и, ж. Казнь. Обманувши
весь народ, боясь козни от них, Уда-
лился (Гришка) от Москвы во Поль-
ския стороны. Чернояр. Астрах.,
Киреевский.

КозобЙН, а, м. 1. Полный, здо-
ровый, широколицый мальчик. Пе-
трозав. Олон., 1896.

2. Бранно. О мальчике, который
много ест или пьет. Ну, ты, козобан,
глядеть не на кого, а ешь за мужика.
Петрозав., Повен. Олон., 1898.

3. Шутливое обращение к малень-
кому ребенку, когда хотят его по-
бранить. Вытегор. Олон., Слов. Акад.
1911.

Козобанчик, а, м. Уменып.-
ласк. к козобан (в 1-м и 3-м знач.).
Вытегор. Олон., Слов. Акад. 1911.

Козобатая. Беременная. Пу-
дож. Олон., Слов. Акад. 1911.

Козобёнка, и, ж. Плетеная
корзина; корзинка. Олон., 1912.

Козобёнок, н к а, м. Кошель,
плетеный из бересты. Олон., 1912.

Кбзов, а, м. Прикрепленная
к бушприту печь на морском судне.
Помор. Арх., 1885.

Козоватъ, з у ю, з у е ш ь, не-
сов., неперех. Охотиться на диких
коз. Сиб., Даль. Иркут., Якут.,
Вост.-Сиб., Забайк., Байкал., Тунк.
Бурят. АССР, Новосиб., Сиб.

Козодбй, я, м. 1. «Птица куз-
нец». Сиб., Даль.
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2. «Птица дремлюга». Южн., Даль
Козодрбсть, и, ж. К о з о

д р б с т ь желтая. Растение Апе
mone ranunculoides L., сем. лютико
вых; ветреница лютиковая. Зап.
Анненков.

Козбй, я, м. Упрямец, лентяй,
Холмог. Арх., 1907.

Козбканъе, я, ср. 1. Упрямый
отказ, отговорка. Опоч. Пек., Тихв.
Новг., 1852. Вытегор. Олон.

2. Кривлянье, капризы ребенка.
Пек., 1904—1918.

3. Спор, дрязги. Вытегор. Олон.,
Слов. Акад. 1911.

Козбкаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Упрямиться, не согла-
шаться, отговариваться. Опоч. Пек.,
Тихв. Новг., 1852. Петерб., Олон.,
Новг., Даль [с вопросом к слову].
Сарат., Перм. = К о з о к а т ь с я .
Волог., Даль [с вопросом к слову].
Никол., Усть-Сысол. Волог., 1902.

2. Важничать, вести себя над-
менно, чванливо. Осташк. Твер.,
Пек., 1855. Не козокайся — не гор-
дись. Слобод. Вят.

3. Вести себя задиристо, занос-
чиво, держаться не мирно, несо-
гласно. Что-то Фока козокается:
не хотит жить вместе, Гребен.
Терек., 1907.

4. Ссориться, пререкаться. Кадн.
Волог., Слов. Акад. 1911. Бабы ко-
збкалисъ до ночи. Онеж. КАССР,
1933.

5. Драться. Волхов. Ленингр.,
1954.

6. Не стоять спокойно на одном
месте, вертеться. Вытегор. Олон.,
1891. Вост.-Сиб. II Суетиться. Сиди
ты, не козокайся. Ср. Урал, 1971.

Козолчек, ч к а, м. [удар.?].
Растение Lythrum salicaria L., сем.
дербенниковых; дербенник-иволист-
ник, плакун-трава. Нижегор., Ан-
ненков.

Козблъ. Женские цветы ели,
имеющие вид маленьких шишечек
на концах ветвей. Урал., 1930.

Козомайка, и, ж. Верхняя
одежда (кофта, пиджак, куртка).
Калин., 1972.

Козомолье, я, ср. [удар.?].
Народное название праздника заго-
венья, бывающего на петров пост;
этот праздник сопровождался осо-

бым обрядом, в котором присутство-
вала коза. Малмыж. Вят., 1896.

1. Кбзон, з н а и козон,
з н а, м. 1. Сустав, суставчик пальца.
Сиб., Даль. — Ср. К о з н.

2. Кисть руки, запястье. Сиб.,
Даль. — Ср. К о з н.

3. Большая бабка, бабка-битка.
° К о з о н . Великоуст. Волог., 1847.
о К о з о н . Пошех.-Волод. Яросл.,
1929.

4. К о з о н . Игра в бабки. По-
шех.-Волод. Яросл., 1929.

2. Кбзон, з н а, м. 1. Прямой,
честный, но упрямый человек. Даль
[без указ, места].

2. О бойкой, вертлявой женщине.
Что, козон, вертишься? Ветл. Ко-
стром., 1912.

3. Кбзон, з н а й козон, з н а,
м. Рыба пескарь. = К б з о н. Шадр.
Перм., 1930. = К о з о н . Урал.,
1934. Ср. Урал.

КозонбГ, а, м. Быстрый, уверт-
ливый человек. Пошех. Яросл., 1924.

Козонбжка, и, ж. Деревянный
брус, опирающийся одним концом
на два перекрещенных кола, а дру-
гим — на пол; употребляется при
вязке сетей. Пек., 1915.

1. Козонбк и козанбк, н к а,
м. 1. Сустав пальца, в особенности
когда рука сжата в кулак. а К о з о-
н б к. Южн.-Сиб., 1847. Шенк., Пи-
неж. Арх. Замахнулся рукой да и
задел за грядки — с козонков-то
кожу-ту счеснуло. Барин страх осер-
дился: козонками-те так и в стол
и стучит: я вам дам, бает. Перм.
Свердл., Том., Сиб. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»]. о К о з а-
н б к. Сиб., Даль. Челяб., Ср. Урал,
Турин. Тобол. Казанками сегодня
вдариласъ, когда с машины слезала.
Сузун., Кыштов. Новосиб. Том,,
Ирку т., Краснояр., Сиб., Мурман.
•••Козонок. Конечный сустав
пальца. Южн.-Сиб., 1848. Иркут.
•» Средний сустав пальца. К о з а -
н б к . Челяб., 1914. °К о з о н 6 к.
Козонки опухли — таки шишки, а у
плеча-то как кила на руке. Тобол.,
Слов. Акад. 1911.

2. К о з а н б к . Выступающая со
стороны мизинца кость запястья.
Сиб., Даль. || Кисть руки, запястье.

К о з а н б к . Сиб., Даль. •» Пясть
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руки. о К о з а н б к . Петр., Сл.-Ту-
рин. Свердл., 1971. = К о з о н 6 к.
Асбест., Кушвин., Талицк., Тугу-
лым., Шалин. Свердл., 1971.

3. К о з о н о к [удар.?]. Позвонок.
Енис., 1865. || К о з а н 6 к. Играль-
ная кость, бабка. Пек. Пек., 1850.
Боров. Калуж. || К о з а н 6 к. Ма-
ленькая бабка. Боров. Калуж., 1910.
|| Большая бабка, бабка-битка.
Кадн., Вельск., Грязов., Тотем. Во-
лог., 1902. = К о з о н о к . Великоуст.
Волог., 1847. || К о з а н б к. Бабка,
употребляемая вместо денег при игре
в карты. Волог., 1844.

4. К о з а н к и, мн. Игра в бабки.
Балаш. Сарат., 1954.

5. К о в а н о к. О маленьком, пло-
хо растущем ребенке. Эх, козанок ты
мой, никак не растешь. Алекс. Куй-
быш., 1945—1964.

2. Козонбк и козанбк, н к а,
м. 1. К о з а н б к . О прямом, чест-
ном, но упрямом человеке. Даль [без
указ, места].

2. К о з о н б к . О сердитом, упря-
мом человеке. Экой козонок! Пошех.,
Молог. Яросл., 1849.

3. О бойком человеке. *• К о з о-
н 6 к. О бойкой небольшого роста
женщине. Юяш.-Сиб., 1847. •» К о-
з о н 6 к. Бойкая девушка. Волог.,
1889. Костром. - « - К о з о н о к . О бой-
ком, смелом ребенке. У ей мальчишка
такой козонок, бойкой, Буйск. Ко-
стром., 1897.

3. Козонбк, н к а, м. Отмель
на повороте реки, где обыкновенно
во время разлива бывает сильное
течение. Кадн. Волог., 1852.

Козонбчек, ч к а, м. 1. Дере-
вянная чурка. Крапив. Тул., Слов.
Акад. 1911.

2. Игра в свайки. Крапив. Тул.,
Будде.

Козбры. Букары-к о з 6 р ы.
Слова, которые говорят при игре
с ребенком. Яросл., Слов. Акад. 1911.

Кбзот, а, м. Игральная кость,
•бабка. = К 6 з о т ы, мн. Пек., Ере-
мин, о К о з о т ы, мн. Пек., 1912—
1914.

Козбхать, а ю, а е ш ь, не-
•еов., перех. и неперех. Бить, коло-
тить. Перм., 1852.

Козбхатьея, а ю с ь, а е ш ь-
« я и козохатьея, а ю с ь,

а е ш ь с я, некое. 1. Сердиться.
о К о з б х а т ь с я . Волог., 1822.
а К о з о х а т ь е я . Волог., 1852.

2. К о з б х а т ь с я . Ссориться,
драться. Вят., 1890. Пудож. КАССР.

3. К о з б х а т ь с я . Гордиться,
важничать. Не козбхайся. Не гор-
дись. Вят., Лаврентьев. || Ломаться.
Не козбхайся. Не ломайся. Орл.
Вят., 1897.

КозбЧИК. Самка куницы. Перм.,
1857. Красноуфим. Перм., 1930.

1. КбЗОЧКа, и, ж. Небольшая
кладка (от пяти до двенадцати) сно-
пов. Моск., 1968.

2. Кбзочка, и, ж. Птица чи-
бис. Рано вылетела козочка. Мосал.
Калуж., 1905—1921.

Козоятка, и, ж. Теплая жен-
ская кофта, полупальто. Вельск.
Смол., Копаневич.

Козрапорт [?], а, м. [удар.?].
Растение Achillea millefolium L.,
сем. сложноцветных; тысячелистник
обыкновенный. Олон., Слов. Акад.
1D11 [с вопросом к слову].

Козуленька, и, м. Фолък. Ласк.
Козел. Козуленъка скачет, Козуленъ-
ка пляшет, Он на радостях, На ве-
селостях. Свияж. Казан., 1853.

1. Козули, мн. Печенье из прес-
ного ржаного теста в виде овцы или
барашка (печется к рождеству). Хол-
мог. Арх., 1852.

2. Козули, мн. 1. Козлы для
пилки дров и вообще как подставка.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. Игра в камешки, при которой
их кладут в желобки между сомкну-
тыми пальцами рук и, подбрасывая,
ловят. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Козулий, ь я, ь е. Относя-
щийся к козуле; сделанный из шкуры
козули. Шуба из козулъих шкур. Ко-
зулъи меха. Вост.-Сиб., Якут., Слов.
Акад. 1911. о К о з у л и й мешок.
Спальный мешок из шкуры козули.
Амур., 1913—1914.

Козулина, ы, ж. 1. Козлы для
пилки дров. Пек., Даль. Боровпч.
Новг.

2. Основание, опоры мостков, уст-
раиваемых на берегу. Борович.
Новг., 1923—1967.

Козулинка, и, ж. 1. Рогулька
в кормовой части лодки на левом
борту, на которую закладываются
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парусная распорка, мачта и т. п.
Пек., 1912—1914.

2. Ольховая ветка. Слов. карт.
ИРЯЗ [без указ, места].

1. Козулки, мн. Колени. Пья-
ный мужик елозил в грязи на ковул-
ках. Покр. Влад., Муханов.

2. Козулки, мн. Молодые сос-
новые шишки (крестьянские дети
упо1рс!?ляпи их как лакомство). Сло-
бод. Вят., 1881. Вят.

1. Козулъка, и, ж. Букашка.
Курск., Орл., 1852.

2. Козулъка, и, ж. 1. То же,
что 1. Козуля (во 2-м знач.). Подавай
христославцам пирог да шаньгу, на-
верх — козульку да масла чечулъку
(заговор). Онеж. Арх., 1885. Олон.,
Яросл., Перм., Тобол. » Печенье из
сдобного пресного теста, приготов-
ляемое 30 декабря в день святой
Мелании. Онеж. КАССР, 1933. || Ле-
пешка в форме креста. Каргоп.
Олон., 1878.

2. Ватрушка. Кинеш. Костром.,
1852.

3. О молодой опрятной девушке.
Арх., 1887.

4. Удар кулаком. Дать ковульку.
Южн.-Сиб., 1847.

5. Что-либо смятое в пальцах в ви-
де червячка. Даль [без указ, места].

— Ср. 1. К о з ю л ь к а .
3. Козулька, и, ж. 1. Козлы

для пилки дров. Нижне-Тагил.
Свердл., 1971.

2. Скамья. Ржев. Твер., 1853.
*• Короткая скамейка, особенно вы-
тесанная так, что сучки дерева слу-
жат ножками. Даль [без указ, места].
•» Маленькая скамейка, употребляю-
щаяся при доении коров. Холм.
Пек., 1904—1918.

3. Род санок в виде скамейки. На
козулъке катаются. Так за ножки
руками держутся. Ее из старой
лавки делают, перепилят пополам,
и будут две козулъки. Моск., 1968.

4. Плуг. Сарат., 1930. «• Одноле-
мешный плуг. Белогор. Амур., 1967.

5. Рогатка, на которую наматы-
вается бечевка с крючком. Шуйск.
Иван., 1924.

6. Небольшая дощечка с выем-
ками по бокам, употребляемая при
вязании сетей. Демян. Новг., 1936.

4. Козулька, и, ж. 1. «Репей-
ник, мордвинник [Cirsium palustre
Scop., сем. сложноцветных; бодяк
болотный?]. Симб., Даль.

2. Репей, собачка, цепкое семя1

различных растений. Даль [без указ-
места].

б. Козулька, и, ж. Змея. Ка-
луж., Орл., Курск., Южн., Даль. —
Ср, 3. К о з ю л ь к а .

1. Козуля, и, ж. 1. Самка ди-
кой козы. Сиб.. Даль. Амур., При-
байкал., Забайк.

2. Рождественское печенье в виде?
фигурок животного, птицы, чело-
века или деревца. Арх., 1847. Ко-
стром., Охан. Перм. || Печенье с тво-
рогом. Нерехт. Костром., Диев.
II Сдобное печенье в виде венка
(иногда с украшениями из теста),
печется на семик; девушки ходят
с ним завивать венки. Волж., 1848.
Нерехт. Костром. = К о з у л и, мн.
Костром., 1927. || Рождественский
пряник с отпечатком золоченых жи-
вотных. Арх., 1847. Волог., Костром.

3. Ватрушка. Костром., 1852.
Яросл. •» «Ватрушка с рогами». Даль,
[без указ, места].

4. Пирожок из пресного теста-
в виде кольца, начиненного яйцами.
Костром., 1820.

5. Коробка конфет. Кем. Арх.Р

1909.
6. Неподнявшееся, плохо укисшее

тесто. Шадр. Перм., 1930.
7. Танец кадриль. Яросл., 1926.
8. О чем-либо поднявшемся, вздув-

шемся, часто о животе беременной
женщины. Петрозав. Олон., 1864.
Шадр. Перм., 1930.

2. КОЗУЛЯ, и, ж. I . Козлы для
пилки дров. Осташк. Твер., Пек.,
1858. Демян. Новг., Вожгал., Ме-
дян. Киров., Ирбит. Перм.

2. Помост, подпорки, козлы. Даль
[без указ, места].

3. Мостки, укрепленные на одной,
опоре в воде. Волхов. Ленингр.,
1938.

4. Короткая скамья, скамеечка,
особенно вытесанная так, что сучки
дерева служат ножками. Даль [беа
указ, места].

5. Наклонно положенный обрубок,
бревна. Слов. карт. ИРЯЗ [без указ-
места].
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6. Род тагана, железная решетка
для разведения огня при ночной
ловле рыбы острогой или при мо-
лотьбе ночью. Даль [без указ, места].
Нерч. Забайк., Ноневич.

7. Род небольшой рогатины, кото-
рую рыбаки держат на корме с левой
стороны. Касп., Слов. Акад. 1911.

8. Деревянная соха с железным
лемехом. Ср. Амур., 1968.

9. Огрех при уборке хлеба. Ср.
Урал, 1971.

оо Посадить на козулю. Обогнать
соседа в работе (на косьбе). Иркут.,
1967.

3. Козуля, и, ж. Змея. Орл.,
1852. Калуж., Комарич. Брян.,
Южн., Яросл. — Ср. 2. К о з ю л я .

Козулйтина, ы, ж. Мясо ко-
зули. Сиб., 1895.

КозунбК, н к а, м. 1. То же,
что 1. Козонок (в 1-м знач.). Арх.
Арх., 1852. Арх.

2. Бабка-свинчатка. Онеж. Арх.,
1885.

1. Козура, ы, ж. 1. Засохшая
шкурка небольшого животного. Выш-
невол. Новг., 1855.

2. Засохшая слизь, вытекающая
из носа; сопля, козявка. Осташк.
Твер., 1855.

2. Козура, ы, ж. Прозвище не-
аккуратной женщины, неряхи. Во-
рон., Тростянский.

Козуриетый, а я, о е. 1. Не-
сговорчивый; недоступный. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Сердитый. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

3. Хвастливый. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

КозурИТЬСЯ, р ю с ь, р и ш ь-
с я, несов. 1. Обижаться, сердиться.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Относиться настороженно, с по-
дозрением; коситься. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Козурка, и, ж. Рождественское
фигурное печенье (в виде козы, ко-
ровы и т. д.). Тетушка, тетушка,
подай нам козурку, А не подашь ко-
зурки, На новый год осиновый тебе
гроб (песня). Судог. Влад., 1863. —
Ср. 2 . К о з у л ь к а . 1 . К о з ю л ь -
к а.

1. Козуха, и, ж. Коза [?]. Ко-
зуха есть да овца. Устьян. Арх., 1958.

2. Козуха, и, ж. Станок улич-
ного точильщика. Весь век козуху
таскаем. Арх., Черняев [с примеч.
«употребляют точильщики, в боль-
шинстве случаев приезжающие в Ар-
хангельскую из Новгородской и Че-
реповецкой губерний»].

Козыканъе, я, ср. Споры, раз-
доры, дрязги. Пошло у их козыканъе.
Вытегор. Олон., Слов. Акад. 1911.

Козыкатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Упрямиться. Вытегор.
Олон., Пек., Слов. Акад. 1911.

2. Важничать, хорохориться. Вы-
тегор. Олон., Пек., Слов. Акад.
1911.

Кбзынька, и, ж. Ласк. Ко-
зочка. Ох, ты, козынька, коза! Где же
ты была? Богород. Тул., Шейн.
Новг., Самар., Терек.

Козырёк, р ь к а и у, л. 1. На-
клонный карниз на фронтоне кре-
стьянского дома с двускатной кры-
шей, служащий для стока воды и
предохраняющий стену от сырости.
Великоуст. Волог., Бобровский. Вол-
хов. Ленингр., 1967.

2. К о з ы р ь к и , мн. Резные ук-
рашения на карнизах крестьянского
дома, расположенных под крышей.
Липец. Ворон., Тростянский.

3. Кирпичный выступ над челом
печи. Над челом-то это и есть козы-
рек. Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.
II Выступ над челом специальной
печи для сушки снетков на рыбных
промыслах, сделанный из листа же-
леза. Пек., 1912—1914.

4. Решетчатая спинка деревянной
лавки-дивана (без подлокотников).
Приангар., 1971.

5. Верхняя часть спинки кровати.
Раньше козырек перилами звали. Кро-
вати были с деревянными козырьками.
Вот на кровать, на козырек брось!
Южн. р-ны Краснояр., 1967. Арх.

6. Задний выступ седла. Козырек
с наспинником на хрестце у лошади.
Том., 1964. Козырёк у седла, чтоб
другой раз сдернуть может, а на
им ты задержишься, козырек задер-
жит. Новосиб.

7. Передняя часть саней, передок.
Смол., Слов. карт. ИРЯЗ. Йонав.
Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР, 1963.
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8. Крыло над колесом телеги (пред-
охраняющее от сильного разбрызги-
вания грязи при езде). Добрян.
Перм., 1930.

9. Сетяной навес, пришитый
к ставному неводу. Вост., Клыков.

10. Воронка (для переливания
жидкостп). Делают прорез в сосне,
козырьки подставляют, Пустошк.
Пек., 1961.

11. Удлиненная спереди часть го-
ленища валенка, прикрывающая ко-
лено. Соль-Илецк. Чкал., 1955.

12. Женский головной убор, род
кокошника. Чердын. Перм., Даль.

13. Фуражка. Старорус. Новг.,
1911.

Козыр§НОК, н к а, м. Прозвище
человека маленького роста. Алекс.
Куйбыш., 1945—1964.

Козырёчки, мн. Маленькие го-
родские санки, одиночные и без
полсти. Тул., Ряз., Даль.

1. Кбзыри и козыри, мн.
1. Высокая (иногда суживающаяся
кверху) спинка выездных саней.
Первы сани с козырями, Другие с вы-
резами. Волог., Соболевский. Перм.,
Тул., Терек. = К б з ы р ь, ед. Чер-
дын. Перм., 1930.

2. К о з ы р ь , ед. «Головки у са-
ней». Пошех.-Молог. Яроел., Ар-
хангельский, 1849.

3. К о з ы р и . Крылья саней, «от-
воды около облучка». Моздок. Терек.,
Караулов, 1900.

4. К б з ы р и . «Отвороты у са-
ней». Трои сани с козырями. Чердын.
Перм., Миртов, 1930.

5. Выездные сани со спинкой,
о К 6 з ы р и. Ворон., 1927. ° К о з ы-
р и. Дмитриев. Курск., 1851. У ко-
зырей есть задок, а у розвальней —
нет. Дмитриев. Курск. Навл. Брян.
Сани большие, лошадь запрягали.
А то называется козыри — санки
для людей. Брян. *• К о з ы р и. Са-
ни, обитые досками, или возок со
спинкой, плетенный из прутьев. Ко-
зыри такие же, как сани, Сзаду
огибается дерево. Комарич. Брян.,
1961. •» К о з ы р и. Небольшие хо-
рошо отделанные крытые сани. Ко-
зыри, оны покрыты сверху, а сани не
покрывают. Комарич. Брян., 1961.
•» Нарядные, красиво отделанные

(часто — расписные) сани. Запрягу
я тебе Сани-козыри. Данк. Ряз.,
1891. Кабы это моя жена была, Я ев
бы весной во колясочках возил, А зи-
мой бы во точеных козырях, На ям~
щицких лошадях. Ряз. о К 6 з ы р п.
Запрягу я тебе ворона коня, Ворона
коня, сани-козыри, Узда с блестками,
Хомут в золоте, Шлея в серебре.
Ворон., Соболевский. ° К о з ы р и>
[удар.?]. Орл., 1866. — Доп. К о-
з ы р и. Зимнею порою во санях-ко-
зырях. Остзейск., Слов. Акад. 1911.

2. Кбзыри, мн. Патроны в гнез-
дах, нашитых на черкеску; газыри.
Кавказ., Даль.

Козырик, а, м. Козырек (шап-
ки, фуражки). У меня оторвался от
шапки козырик. Трубч., Карач. Брян.,
Орл., Сполохов.

Козырики, мн. Выездные сани,
санкя со спинкой. Ворон., 1927.

Козыристый и козыри-
стый, а я, о е; к о з ы р н е т и
к о з ы р н е т , а, о. 1 . К о з ы р и -
с т а я шапка. Валяная из шерсти
шляпа с широким донышком и по-
лями, высоко загнутыми кверху (до
самого донышка). Слов. Акад. 1911
[с пометами «стар.» и «обл.»].

2 . К о з ы р и с т ы е челны
[удар.?]. Челны с приподнятой кор-
мой и носом. Южн., 1916.

3. К о з ы р и с т ы й . Физически
крепкий, бодрый. Старик-то еще
козырист. Обоян. Курск., Машкин.

4. К о з ы р и с т ы й . Гордый.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

5. К о з ы р и с т ы й . Несговорчи-
вый; недоступный; сердитый. Пек.,,
Осташк. Твер., 1855.

6. К о з ы р и с т ы й . Хвастли-
вый. Пек., Осташк. Твер., 1855.

7. К о з ы р и с т ы й . Бойкий.
Даль [без указ, места].

КОЗЬфЙТЬ, р К>, р Й Ш Ь, не-
сов., неперех. Отдавать честь; козы-
рять. Я хочу, чтобы черти тебе ко-
зырйли (сказка). Лодейноп. Ле-
нингр., 1928.

Козыритъея, р ю с ь,
р и ш ь с я и козырйться,
р ю с ь , р и ш ь с я , несов. 1. Бод-
риться, хорохориться. Курск., Тул.,
Даль. о К о з ы р й т ь с я . Ен cmapf

а еще козырится, что твой молодой.
Обоян. Курск., Машкин. о К о з ы-
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р и т ь с я. Благовещ. Тул., Архив
РГО.

2. Важничать, гордиться, чва-
ниться. Курск., 1849. а К о з ы р п т ь -
с я. Кашин. Твер., 1852. Осташк.
Твер., Тул., Пек., Олон., Арх.

3. К о з ы р й т ь с я . Щеголять,
форсить (нарядами и т. д.). Ну и козы-
рится как она! Южн.-Урал., 1968.

4. Упрямиться, сопротивляться;
не уступать. Курск., Тул., Даль.
= К о з ы р й т ь с я . Холмог. Арх.,
1907. о К о з ы р й т ь с я . Тут у ме-
ня конь стал храпатъ, Козырйться.
Шегар. Том., 1964.

5. К о з ы р й т ь с я . Капризни-
чать, ломаться. Холмог. Арх., 1907,
Шуйск. В лад.

6. К о з ы р й т ь с я . Принимать
угрожающий вид. Ты, Фролка, не
козырься! Покр. В лад., 1910.

7. К о з ы р й т ь с я . Пытаться
бодать (о корове). Савин. Иван.,
1950.

8. К о з ы р й т ь с я . «Из глаго-
лов с понятием бранить». Осташк.
Твер., Слов. Акад. 1911.

Козырйч, а, м. Прозвище фран-
та, щеголя. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.

Козыричка, и, ж. [удар.?].
Мелкое насекомое, мошка. Осташк.
Твер., Слов. Акад. 1911.

Козыркатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Ругать, бранить. Ка-
мышл. Свердл., 1971.

Козыркатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. 1. Важничать,
гордиться, чваниться; зазнаваться.
Козыркается парень-то! Ирбит.
Свердл., 1971.

2. Бранить друг друга, ссориться.
Цельный день козыркаются. Свердл.,
1971. || Непристойно браниться,
сквернословить. Он нехорошими сло-
вами козыркается. Камышл. Свердл.,
1971.

Козырни. См. К о з ы р ь к и ,
Козыркнуть, н у, н е ш ь, сов.,

перех. Ударить. Ты меня козыркнул,
теперь я. Ср. Урал, 1971.

Козырничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Важничать; чванить-
ся, зазнаваться. Слов. Акад. 1911
[с пометой «обл.»].

1. Козырнбй, а я, бе и ко-
зырный, а я, о е.оК о з ы р н ы е

сапи. Сани с высокой спинкой, зад-
ком. Брян. Орл., 1904. о К о з ы р -
н ы е сани. Нарядные, расписные
сани. Стариц. Твер., 1912. — Доп.
К о з ы р н ы е [удар.?] сани
[знач.?]. Что куют-то меня во же-
лезы, Посадили меня во козырные
сани. Малоарх. Орл., Соболевский.

2. Козырной, а я, бе. Основ-
ной, главный, престольный (о рели-
гиозном празднике). Подмосковный
угольный р-н, Водарский, 1930. Ду-
бен. Моск. Праздник наш козырной
троица, три святителя. Три дня
праздник — вот и козырной. У нас
ныне козырной праздник. ., престол —
вот это козырной. Ряз. Ряз. о К с-
з ы р н о й , 6 г о, в знач. сущ. Ду-
бен. Моск., 1934.

Козырнуть. См. К о з ы р я т ь.
Козырный. См. 1. К о з ы р -

н б й .
Кбзыръ, я, м. 1. Передняя

часть, передок саней (легких выезд-
ных санок, розвальней и т. п.).
Смол., Слов. карт. ИРЯЗ. Перм.,
1848.

2. Крытый кузов повозки, эки-
пажа. При них (странствующих тор-
говцах посудой) была будка, что
чкоаыремъ у нас называют. Вот они
его. . посадили в свой козырь и вы-
везли за деревню. Севск. Орл., Слов.
Акад. 1911.

3. Спинка кровати. У кровати два
козыря. Петр. Свердл., 1971.

4. Козырек (фуражки, шапки).
Даль [без указ, места]. Арх., Во-
лог., Слов. Акад. 1911. Новг., Ку-
бан. Слов. Акад. 1956 [с пометами
«устар». и «обл.»].

5. Фуражка, картуз. Казан., 1896.
Новг.

6. О бойком, энергичном, смелом
и ловком человеке. Слов. Акад.
1847. Козырь баба, козырь девка.
Ворон., Дон., 1858. Курск. Он ко-
зырь парень, в обиду не дастся.
Во лог. •» «Проворный парень». Во-
лог., Грязов. Волог., Обнорский.

7. Об умном, самостоятельном че-
ловеке, независимом в суждениях и
поступках. Отец твой, Максим Сав-
ватеич, козырь был. Сарат., 1961.

8. Франт, щеголь (часто чванли-
вый и глупый). Перм., 1848. Сев.-
Кавк.
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9. Прозвище (даваемое человеку по
его физическим и нравственным ка-
чествам). Нижнедев. Ворон., 1893.
Яран. Вят.

— Доп. а) Лоханка с к б з ы р е м .
{Знач.?]. Бежец. Твер., 1927. б) К о-
з ы р ь. «Отважность». Коротояк. Во-
рон., Патрицкий, Архив РГО.

со В козыри ругать. Грубо, не-
пристойно браниться. Ворон., Слов.
Акад. 1911. Держать себя козырей.
Держаться важно, надменно. Петров.
Сарах., 1959. Держать ухо козырем.
Быть начеку, настороже; держать
ухо востро. Медян. Киров., 1952—
1954. Козырем идти. Идти важно,
гордо. Касим. Ряз., Слов. Акад.
1911. Козырем ходить, а) Ходить,
слегка откинув корпус назад. Брян.,
Слов. Акад. 1911. б) Важничать,
гордиться, чваниться; держаться над-
менно. Волог., Грязов. Волог., Об-
норский. Анна козырем ходит, ре-
бята ее дюже хорошо живут. Дубен.
Тул., 1933. в) Чувствовать себя
счастливым, не чуять под собой ног
от радости. Волхов. Орл., 1901.
Моей масти козырь. О том, что под-
ходит кому-либо, представляет пря-
мую выгоду. Краснодар., 1949—
1957. Нашему козырю в (под) масть.
О том, что не представляет затруд-
нений, с чем легко справиться, что
по силам кому-либо. Ворон., 1892.
Жпздр. К а луж. Прямо с козыря.
О грубой, непристойной брани. Во-
рон., Слов. Акад. 1911.

Козыръё, я, ср., собир. В игре
в карты — карточная масть, козыри.
Ты во карточки, пан, играешь, Ко-
зырья мало знаешь; Ты козыръеце
мало знаешь, Меня, панъю, проиг-
раешь! Волог., Соболевский. Капш.
Ленингр.

Козыръеце, а, ср., собир.
Уменын.-ласк. к козырье. Волог.,
Соболевский.

Козырьки и козырни, мн.
1. К о з ы р ь к и . Крылья у саней.
Сани с козырьками. Дон., Миртов,
1929. — Доп. [Знач.?]. Санки были
с козырьками. Бельск. Смол., Смир-
нов.

2. Выездные сани (обычно со спин-
коп). о К о з ы р к й . Ряз., 1820.
о К о з ы р ь к и [удар.?]. Ейск.

Кубан., Семилуцкая, 1916. *• Лег-
кие городские сани. о К о з ы р к й .
Обоян. Курск., 1859. о К о з ы р ь-
к и. Новорос., Слов. Акад. 1911.
•••Козырьки. «Полугородские
сани». Волхов. Орл., Сполохов.
« • К о з ы р к й . Маленькие одно-
местные сани (городские), без пол-
сти. Ряз., Тул., Даль. *• К о-
з ы р ь к и. Нарядные, красиво сде-
ланные расписные сани. Скоп. Ряз.,
1892. Смол. Уж кабы-то та Суда-
рушка Да жана моя была, Уж я б
ее. . Во колясочке возил, А зимою-то
порою Во точеных козырьках (песня).
Курск. « - К о з ы р ь к и . Сани, во-
зок, обшитый жестью, рогожей или
ковровой тканью; обшивни. Ряз.
Ряз., 1902. « - К о з ы р к й . Легкие
сани с щитами от западання снега.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

КозырЙТЪ, я ю, я е ш ь, не-
сов.; козырнуть, ну, н е ш ь, сов.;
перех. и неперех. 1. Несов., неперех.
Чваниться, кичиться. Арх., Елеон-
ская. Ты, свекрова, козыряй, не козы-
ряй, Тебе ходу от порога до дверей
(частушка). Онеж., 1933.

2. Несов., неперех. Щеголять,
франтить. Смотри, как наши ре-
бята козыряют по улице, любо по-
смотреть. Ворон., Тростянский.
Тул.

3. Несов. Бранить, браниться;
сквернословить. Слов. Акад. 1847.
Даль [без указ, места]. Тарус. Ка-
луж., Кадн. Волог., Слов. Акад.
1911. Напьется, так начнет его жо
козырять. Нижне-Турин. Свердл.,
1971. || Бранить, зло и ядовито вы-
говаривать кому-либо. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. со Козырять по
матушке. Непристойно браниться,
сквернословить. Терек. Кубан., 1907.

4. Бить. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Перестань, а то козырну, что
перекатишься! Волог., 1902. || Бить
по голове. Холмог. Арх., 1907. = К о-
з ы р н у т ь, сов. Козырни ты ей по
голове. Заурал., 1962. Козырну в баш-
ку-то! Курган. || Сов., перех. Ловко
стукнуть, ударить кого-либо. Во-
лог., 1852.

5. Бодать (о корове). Юрьев.,
Покр. Влад., 1910. Куйбыш., Ка-
лин. Смотри, чтоб корова-то тебя
не козырнула! Волог., 1883—1889.
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6. Неперех. Бросать чем-либо,
швырять. Орл., Даль.

7. Несов., неперех. Стучать, сту-
чаться настойчиво, сильно (в ворота
и т. д.). Козыряет во двор-то так,
что ворота ходуном ходят! Иркут.,
1965.

8 . К о з ы р н у т ь и к о з ы р -
н у т ь , сов., перех. «Опрокинуть».
Вытегор. Олон., Слов. Акад. 1911.

9. Неперех. Быстро бегать, пры-
гать. Жеребенок-то ишъ весело козы-
ряет за своей матерью. Калин., 1972.

10. Неперех. Падать откуда-либо,
лететь кубарем. Холмог. Арх., 1896.

11. Несов., неперех. Беспорядочно
дергаться, петлять на лету (о бу-
мажном змее). Обоян. Курск., 1859.

12. Несов. Пить (вино) большим
стаканом (вмещающим в себя два
обычных шкалика). Гжат. Смол.,
Архив АН.

13. Сов., перех. Надуть кого-либо,
выманив лишние деньги. Славно его
козырнул — будет помнить! Смол.,
Слов. Акад. 1911.

14. К о з ы р н у т ь [удар.?], пе-
рех. Написать, черкнуть. Пишет,
пишет да и запишется. То одно и
то же два раза козырнет, то не до-
пишет. Водарский [без указ, места].

КозырЙТЬСЯ, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов. 1. Важничать, гордиться,
чваниться. Новоторж. Твер., 1852.
Не козыряйся! Что козыришъся-то
[не от козыриться?] больно! Эка
фря! Волог., Слов. Акад. 1911.

2. Здороваться, раскланиваться
при встрече. Тороп. Пек., 1899.

3. Ругаться, браниться. Даль [без
указ, места]. Нижнедев. Ворон.,
Слов. Акад. 1911. Свердл. || Непри-
стойно браниться, сквернословить.
Коротояк. Ворон., Слов. Акад. 1911.

4. «Делать неприятности». Боров.
Калуж., Чернышев, 1910.

5. Бодаться (о корове). Наша ко-
рова козыряется. Покр., Юрьев.
В лад., 1910. Яросл., Пенз. Бодается
бык, козыряется корова. Александр.
Влад. || Брыкаться [?]. Мокш. Пенз.,
1965.

Козытать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. То же, что козюкать.
Зап., Даль.

КозъмЙК, а, м. О человеке,
который козьмает (испражняется).
Пек., 1855.

Козьмало, а, м. То же, что
козьмак. Пек., 1855.

Козьматъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Испражняться. Пек., 1855.

Козьйк, а, м. 1. Гриб моховик.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Калуж.,
Петерб.

2. Гриб масленок. Гдов. Петерб.,
1898. Hour., Калин. [?].

Козюкать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. [удар.?]. Щекотать ма-
ленького ребенка, делая пальцами
рожки. Не козюкай ее, ей спать
надо. Курск., 1967.

Козюлёвка, и, ж. Маленькая
скамейка. Садись на козюлевку!
Смол., 1958.

Козюлечий, ь я, ь е. К о з ю-
л е ч ь я трава. Растение Veronica
latifolia auct., сем. норичниковых;
вероника широколистная. «Иначе зо-
вется в народе змеиная трава». Во-
рон., Анненков.

Козюлечка, и, ж. 1. Скамееч-
ка. Дай бабе под ноги козюлечку.
Смол., Слов. Акад. 1911.

2. Приспособление для вязания
сетей — древесный сучок с двумя
разветвленными отростками, кото-
рый нижней частью крепится к греб-
ке, а с помощью верхних отростков
укрепляется и наматывается сеть.
Можайск. Моск., Слов. Акад. 1911.

КОЗЮЛИ, мн. Козлы для пилки
дров и пр. Пек. Пек., 1850. Пек.
= К о з ю л я , ед. Опоч. Пек., 1852.

Козюлина, ы, ж. То же, что
козюли. Опоч. Пек., 1852. — Ср.
К 6 з л и н а.

КОЗЮЛЙНЫЙ, а я, о е. Змеи-
ный. Уж ты, змея-царица. . Вынь
жало змеиное, Козюлиное, из раба
(имя) (заговор). Волхов. Орл., Слов.
Акад. 1911.

1. Козюлька, и, ж. 1. Рожде-
ственское фигурное печенье (в виде
козлика). Муром. Влад., Слов. Акад.
1911.

2. Рогатки, которые ставят в се-
лах поперек дороги, чтобы не захо-
дил скот. Порх. Пек., 1855. Пек.,
Даль [с примеч. «более употр. к а-
з ю л ь к и»].
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3. Козлы как подставка. = К о-
з ю л ь к и, мп. Пек., Осташк.
Твер., 1855. «Местный способ мо-
лотьбы: две козюльки (козлы) ста-
новятся рядом, на них кладется бо-
рона зубьями вннз, берут сноп за
комель и стебают им о борону».
Зубц. Твер., Слов. Акад. 1911. Ка-
лин. || Подставка (для кровати или
нар) с ножками, сбитыми крестови-
ной. Козюлька от нар. Йонав.,
Пренл. Лит. ССР, 1963. || Козлы
с приспособлением для строгания.
На козюльке спицы стругают.
Йонав., Прейл. Лит. ССР, 1963.

4. Приспособление для вязания
сетей. «Похожа на прялку; на хвост
садятся, на сук же с двумя рож-
ками прикрепляют сеть». Осташк.
Калин., Копорский, 1946.

5. Толстый обрубок дерева, на ко-
тором колют дрова. Осташк. Твер.,
1855. Твер.

6. Маленькая деревянная скамееч-
ка с ножками из толстых сучьев де-
рева. Духовищ. Смол., 1853. Смол.
*• Маленькая деревянная скамеечка.
Смол., 1958. Калин.

7. Маленькая рогатая игрушка.
Осташк. Твер., Пек., 1855.

8. О бойкой, веселой и игривой
девочке. Пек., Осташк. Твер., 1855.

9. О некрасивом, нестройном чело-
веке (но не уроде). Гжат. Смол., Бе-
лявский, Архив АН.

— Ср. 1. К о з у л ь к а .
2. Козйэлъка, и, ж. Недожа-

тая (пли невытеребленпая) часть по-
лосы. Там у меня льна козюлька ос-
талась. Калин., 1972.

3. Козйлъка, и, ж. 1. Змея,
гадюка. Дмитре-Свап. Курск., 1822.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»].
Гляди-ка сюда, какая козюлька пол-
ветъ! Курск. Орл., Южн., Ряз.,
Тул., Калуж., Сиб. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»]. •=> К о з ю л ь-
к а. Орл., Бурнашев. ° К о з ю л к а
[удар.?]. Мцен. Орл., Слов. Акад.
1911. •» «Змея, ехидна». Калуж., Ха-
ныков, 1841. — Ср. 5. К о з у л ь к а .

2. Уж. Ряз., Архив АН. Сиб.,
Макаров.

3. Ящерица. Спб., Макаров.
4. Извилистый ложок. Дмитров.

Орл., 1905.

со Слить пульку да подпустить
козюльку. Запугать кого-либо заве-
домой ложью. Влад., Слов. Акад.
1906—1907.

4. Козйлька, и, ж. Козявка;
букашка. Курск., Ворон., 1852.
Влад., Пек., Твер., Смол. Козюльки
каки-то в воде плавают. Свердл.

5. Козй>лька, и, ж. Растение
Bidens tripartitus L., сем. сложно-
цветных; череда трехраздельная. Са-
рат., Слов. Акад. 1911. — Ср. 4. К о-
з у л ь к а.

Козйэлъник, а, м. Растение
Ophiorhiza [?]. Слов. Акад. 1847.
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

Козйльчик, а, м. Козленок.
Коза муку мелет, Маленький козюль-
чик Туды ж не гуляет •— Муку вы-
гребает (песня). Епифан. Тул., Слов.
Акад. 1911.

1. КОЗЙ)ЛЯ, и, ж. 1. Лось. Ко-
зюля — 77Ю же, что сохатый, лось.
Нижне-Сергин. Свердл., 1971.

2. Наклонно положенный обрубок
дерева, на котором овчину при вы-
делке натирают мелом. Ржев. Твер.,
Слов. Акад. 1911.

2. КозЙ>ЛЯ, и, ж. 1. Змея, га-
дюка. Тул., 1820. Калуж., Смол.
Козюля сильно кусает. От козюли
умирают. Козюля и ужака дюжа
ползают. Брян., Орл. Прилетела сера
утица, скинулась девушкою. . Иван-
царевич бросилси и схватил ее; она
вдруг ивделаласъ козюлею. Курск.
Ворон., Куйбыш., Кубан., Ставроп.,
Южн., Свердл. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»]. = К 6-
з ю л я. Слов. Акад. 1847 [с поме-
той «обл.»]. — Ср. 3. К о з у л я .

2. Уж. А тут бурьян да козюли,
мы их вужаки зовем. Брян., 1971.

3. О злой (как змея) женщине.
Мещов. Калуж., 1916.

3. КОЗЙЛЯ, и, ж. 1. Козявка,
букашка. Кака дето козюля ползет?
Орл., Трубч., Карач. Брян., Спо-
лохов.

2. Вошь. Поищу в голове козюлей.
Смол., 1914.

4. КОЗЙЛЯ, и, ж. 1. Растение
Melampyrum nemoiosum L., сем.
норичниковых; марьянник дубрав-
ный, Иван-да-Марья. Калуж., Ан-
ненков.
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2. Растение репейник, мордвин-
ник. Симб., Даль.

Козюлйка, и, ж. Змея, га-
дюка. Обоян. Курск., Машкин.

КозюлАта, мн. Змееныши. На
море-окияпе, па острове буяне Стоит
дуб пиркамид. Под тем дубом змея
лежит, Кричить, савывая, своих ко-
аюлят подкликает (заговор от укуса
змеи). Задон. Ворон., Шахматов,
1916.

Козйшша, и, ж. Детеныш ко-
зы — козочка (в отличие от козлика).
Соль-Илецк. Чкал., 1955.

1. КозАва, ы и козява, ы, ж.
1. Жук. = К о з я в а. Зубц. Твер.,
Чернышев. *• К о з я в а. Жук Ani-
soplia austriaca. Терек., Слов. Акад.
1911. «• К о з я в а [удар.?]. Жу-
чок, портящий хлеба во время их
роста. Терек., 1905—1924.

2. Собир. К о з я в а . Разного ро-
да мелкие летающие насекомые (ко-
мары, мошки и т. п.). Ахтуб. Астрах.,
1908.

'2. КозАва, ы, ж. Рыба бычок.
Козява на корм свиньям идет. Бу-
рят. АССР, 1970.

3. КозАва, ы, ж. Засохшая
слизь, вытекающая из носа; сопля,
козявка. Петерб., Слов. Акад. '1911
[с примеч. «детск.»].

1. КозАвка, и, ж. 1. Божья
коровка. Нерехт. Костром., 1850.

2. Вошь. Смол., Слов. Акад. 1911.
Липец. Ворон.

3. Гусеница. На дерево пристает
козявка. Южн.-Урал., 1968.

4. Прозвище человека маленького
роста. Дмитриев. Курск., 1898. Тул.

5. В свадебном обряде — насмеш-
ливое прозвище жениха, явившегося
ночью со своей «дружиной» за не-
вестой. «Прибытие поезжан сравни-
вается с грозою, сам жених получает,
однако, насмешливые названия: ко-
зявки, лягушки, воронки, сверчка.
Глянь-ка ты, Марьичка, под лавку —
вон твой Иван с козявку!». Смол.,
Добровольский, 1914.

2. КозАвка, и, ж. 1. Козлы
для пилки дров. Пек., Смол., Копа-
невич. Пилил бы дрова на козявке.
Пек., 1957.

2. Небольшие деревянные мостки,
с которых черпают воду из реки и
полощут белье. Пек. Пек., 1850.

6 Словарь русских говоров, вып.

3. О веселой, бойкой, игривой де-
вочке. Осташк. Твер., 1855.

КозАвник, а, м. «Растение Ап-
tidesma» [?]. Анненков [без указ,
места]. Слов. Акад. 1911 [с пометой
«обл.»].

КозАвочка, и, ж. [Ласковое
обращение к женщине?]. Ах ты,
бабочка, ты моя козявочка, моя
прежняя полюбовница/ Дон., Мир-
тов, 1929.

КозАин, а, м. Хозяин. Коро-
тояк. Ворон., Архив РГО. Нижне-
дев. Bopoja., 1893.

КозАйка, и, ж. Женек, к ко-
зяин. Коротояк. Ворон., 1893.

1. КозАк, а, м. Двор (как опре-
деленная хозяйственная единица),
индивидуальное хозяйство. Пастух
кормится по козякам. Оят. Ленингр.,
Калинин.

2. КозАк, а, м. Прозвище тще-
душного человека. Черепов. Новг.,
1910.

Козякй, мн. Грибы (любые).
Пружан. Брест., 1953.

КОЗЯНОК, н к а, м. Насекомое
кузнечик. Козянкй стрекочутъ.
Смол., Копаневич.

1. КозАтник, а, м. Плохой
пастух. Свердл., 1965. Какой он
пастух — козятник! Ср. Урал.

2. КозАтник, а, м. Тот, кто
увлекается игрой в козны (бабки).
Пек., Осташк. Твер., 1855. — Ср.
К б з е н н и к .

КозАтничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Увлекаться игрой
в козны (бабки). Пек..Осташк. Твер.,
1855.

Козяячий, ь е г о, м. [удар.?].
Прозвище. Никол. Самар., 1852.

Кбиш, а, м. Притворно-бранное
обращение (обычно — матери к ре-
бенку). Экой коиш! Клад., 1852.

1. Кой, кбя и кая, кбе. 1. Ме-
стоим. определит, или вопросит.:
какой, который. Слов. Акад. 1847.
Никол. Волог., 1849—1851. Коя из
девушек приходится внучкой Степа-
ниде? Волог. Арх. Да какого ты
моря, коя города? (былина). Печор.
Терек., Кольск., Олон., Онеж. Кою
пору. Север. Новг., Пек., Калуж.
(Извозчики) в кои часы выезжают,
в те и приезжают. Моск. Иван.,
В лад., Яро с л., Костром. Кои лица

14
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здесь находились, их сменили, гово-
рят. Нижегор. Горьк., Ульян., Са-
мар., Куйбыш., Пенз., Сарат.,
Урал., Заурал., Сиб., Тобол., Ха-
кас. Краснояр., Колым. Якут. Слов.
Акад. 1956 [с пометами «устар.» и
«обл.»]. ° К а я. Слов. Акад. 1847.
Волог., Новг., Ряз., Нижегор., Симб.
о В к а ю, вин. пад. В каю пору.
Ворон., Тростянский. Курск., 1923.
о К у ю, вин. пад. Семерыми да об-
мерыма не могли. . Ни в кую сторону
подать. Арх., Киреевский. Олон.
о До К е х. До кех бегать! Боров.
Калуж., Покр. В лад., 1910. о До
к е х пор. Ряз. Ряз., 1960—1963.
о До к у х пор. Стариц. Твер.,
1899. о К 6 е время. Который час.
Миленький, часы у вас. Кое время,
какой час? (частушка). Кунгур.
Пери., 1950.

2. Местоим. относит.: кто. Кой
на веретешке прядет. Кож. Том.,
1964.

3. Местоим. неопределен.: какой-
то, какой-нибудь. Коева [какого-то]
дни, кбева году. Перм., Муллов.
В кое другое место веди, а к ему не
пойду. Помор. Арх., 1885. Онеж.,
Колым. Якут, о В к о е м годе.
В каком-то году. Онеж. КАССР,
1933. о Не в к 6 е м году. В некоем,
в каком-то году. Олон., 1885. о Не
у к о е г о . У некоего. Не у коего
царя был почестен пир. Онеж. Арх.

4. Местоим. неопределен.: некото-
рый, кое-какой. Сено-то высохло,
а кое дак сыровато еще. Буйск. Ко-
стром., 1895. Урал. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»].

5. Местоим. неопределен. В раз-
делительных предложениях: кото-
рый. ., который; кто. ., кто; то. .,
то и т. д. Морш. Тамб., 1849. Кой
тем, кой сем промышляет. Тамб.,
Даль. Твер. Коя хороша, коя плохая.
В лад. Яросл., Костром., Симб.,
Орл., Сиб. Слов. Акад. 1956 [с по-
метой «обл.»].

6. Местоим. указат.: тот [?].
В кое место, на коем сижу. Пошех.-
Влад. Яросл., 1924.

7. В знач. союзн. слова. В опреде-
лительных придаточных предложе-
ниях: который, какой. И он пришел,
кой дрался. Моск. Уж я тем плат-
ком утруся, кой мне милый подарил

(песня). Волог. Оставили [икону],
коя новая. Моск. с К а я. Эту птицу
откупает Он не тою-то казною, Кая
по земле в расходе. Олон., Барсов.
Погляжу с личка. . коя девица хо-
роша. Арх.

8. В наречных сочетаниях,
о В к б и поры. В скором времени.
Слобод. Вят., 1881. о В к 6 и пору.
а) Когда (что-либо успело произой-
ти). Иркут., 1967. •» «В какое время».
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.
б) В то время, пока. . . Холмог.
Арх., 1907. в) [Знач.?]. Старуха. .
в кой пору узнала. . новость, взяла
ведра и пошла за водой. Добрян.
Перм., 1926. о В к о ю пору,
а) Быстро; очень быстро; скоро. Со-
ликам. Перм., 1898. Смотри-ко ты,
в кою пору самовар-от поспел! Сиб.,
1930. б) В течение какого времени,
за какой период времени. Они ма-
лепъку корзиночку насобирали в кою
пору. Арх., 1957—1958. в) Иногда,
время от времени. Мороз-от, почи-
тай, в кою пору и летом у нас гу-
ляет. Мезен. Арх., 1885. •» В к 6 и-
ста веки. Наконец-то. Пришел ты
к нам в кои-ста веки. Тул., Иванова,
Архив РГО. о В к о е м годе. Каж-
дый год, ежегодно. Шенк. Арх.,
1912. о К о е г о году. В прошлом
году. Каргоп. Арх., 1971. о К о г 6
дня. Того дня. Кинеш. Костром.,
1846. о К о е в а дни. Недавно, вче-
ра. Оренб., Лосиевский. о К о е г о
дня. Недавно, на днях. Коего дня
был. Черепов. Новг., 1910. о К о и
день. Не один день, не первый день.
Ср. Урал, 1971. о К 6 е же? Зачем?
Черепов. Новг., Барсов, о К б е ме-
сто, а) В какое время, когда. Ты
кое место бежишь. . Моск., Черны-
шев, б) Иногда, время от времени.
Деньжонок-то соседи ссужали кое
место, а тут и верить перестали.
Мезен. Арх., 1885. в) Где? Кое место?
(где?). Ростов. Яросл., 1902. Кое
место проехать? Где проехать? За-
райск. Ряз. о К 6 я не минет.
В крайнем случае. Коя не мине,
так я пешком приду. Шадр. Перм.,
1895. Перм., Курган., Свердл.
о К б ю (к о и) пору. . . Выражение
сомнения в чем-либо, отрицания чего-
либо. Кой пору он придет! (т. е. те-
перь не придет уж). Колым. Якут.,
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1901. о К о й раз. Не один раз.
Кой раз уже сегодня прибегала к нам.
Ср. Урал, 1971. о Не в к 6 е время.
Когда-нибудь. Не стреляй меня, ле-
бедь белую, Не в кое время пригожуся
тебе. Волог., Киреевский, о Не в
к о ю пору, а) Скоро, очень скоро;
мгновенно. Том., 1862. Иркут.,
Перм. Q Не в к у ю пору. Не в кую
пору прибегут. Невьян. Свердл.,
1971. б) Не вовремя. Тихв. Новг.,
Архив АН. о По к о и х пор? До
каких пор? Юго-Зап. Сиб., 1930.
о С к е х пор. Давно, очень давно.
Мещов. Калуж., 1916. о С к о и
веку. Издавна, с давних пор. Да
Оша с кои веку тут течет. Омск.,
1971. о С к 6 ю сторону? С какой
стороны? Откуда? Никол. Волог., Ма-
тер. Срезневского. И не знала, с кою
сторону, откулъ зоря занимается
(причпт.). Шенк. Арх.

<Х1 Кбва [вм. коего] еретика? Ка-
кого черта? Помор. Арх., 1885.
Кои жолви! Что за шутка! О л он.,
1842—1847. Кои жолви, кои усови.
Бранное восклицание (например, при
ссоре): чего еще надо, какого черта?
Каргон. Олон., 1892. Кой кляп?
а) Зачем, на кой черт? Кой кляп
ждать-то его? Холмог. Арх,, 1907.
б) Какого черта, что еще (надо)?
Кой кляп тебе надо? Холмог. Арх.,
1907. Кой кур.' Какого черта! Се-
вер., Ончуков [с примеч. «ср. эст.
kurat — черт»]. Кой нож, кой усов!
Восклицание, выражающее изумле-
ние, удивление (при каком-либо не-
доразумении). Черепов. Новг., 1893.
Коя облива! Чего еще, какого черта?
Белозер. Новг., Прогр. АН № 171.
Кой прах. Почему, какого черта?
Кой прах он поздает [опаздывает]?
Обещал иа восходе зайти. Кадуйск.
Волог.. 1970. Кой родимец? Зачем,
почему? Кой ты родимец шу-
мишь? Лебед. Тамб., Цветков. Кби
усови? Чего еще, какого черта?
Чего ты хочешь? Олон., 1846. На
кой нож? Зачем, для чего, на кой
черт? На кой ты нож наварила ее
(картошки). Весьегон. Твер., 1936.
На кой кляп? На кой черт, зачем?
На кой кляп мне это? Кубан., Терек.,
Слов. Акад. 1911.

2. Кой. Временный союз: пока.
Я кой печь истопила, кой убралась,

глядь, an на дворе светло. Морш.
Тамб., 1849. Кой ходила за дровами,
а он уж дома. Ряз. Ряз. Куйбыш.

3. Кой. Нареч.: где. Кой тут
пройтитъ? Шигр. Курск., Слов.
Акад. 1911.

1. Кбйба, ы, ж. Выделанная
шкурка с оленьих ног (с жесткой
короткой шерстью), из которой шьют
рукавицы, обувь (пимы) и т. д., отли-
чающиеся особой прочностью. Арх.,
Даль. Кольск. Мурман.

2. Кбйба, ы, м. и ж. Худой,
тощий человек. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

Койбатйна, ы, ж. Толстое де-
рево. Слов. карт. ИРЯЗ [без указ,
места].

Койбен, а, м. [удар.?]. Рыба
Cottus sibiricus. Кузнец. Том., Са-
банеев.

Кбйбеницы и кбйбенни-
ЦЫ, мн. Рукавицы из койбы —
оленьей шкуры, шерстью наружу.
= К б й б е н и ц ы . Арх., Даль.
= К о й б е н н и ц ы . Арх., 1842—
1847. о

КбЙбвНКИ, мн. То же, что кой-
бешщы. Арх., Даль. Кем., Кольск.
Арх., 1885. — Ср. К а й б е н к п .

Кбйбенницы. См. К 6 и б е-
н и ц м.

КбЙбенцы, мн. (ед. к 6 и б е н-
ц а, ы, ж.). То же, что койбеници.
Кем., Кольск. Арх., 1885. Куда ж
ты без койбенцей отправился? Терек.
Арх.

КбЙбОВаТЬ, несов., неперех.
Колдовать, ворожить; предсказы-
вать (о лопарских колдунах). Помор.
Арх., Слов. Акад. 1911. — Ср. К ё-
б о в а т ь.

КоЙВадже,, нареч. Вчера. Кой-
вадже снег выпал. Ср. Урал, 1971.

КОЙВЙДНИ И КОЙВбДНИ, на-
реч. Недавно, на днях; вчера. То-
бол., 1899. Перм. Койвадни Федор
ко мне приходил. Свердл. о К о й-
в а д л и. Тюмен., 1930. о К о и в 6 д-
н и. Шенк. Арх., Слов. Акад. 1911.
Перм. П К о й в а д н п . [удар.?].
В прошлый раз. Шадр. Перм., 1856.

Койваднись и койвадниея,
нареч. [удар.?]. Недавно, на днях.
Тобол., Слов. Акад. 1911.

Койвбдни. См. К о й в а д н и .
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Кбйга, и, ж., собир. Сосновый
бор, хвойный лес. Волог., Даль.
Сиб.

1. Кбйда, ы, ж. Сосна или ель,
высохшая на корню. Волог., Даль. —
Ср. К 6 н_д а.

2. Кбйда, ы, ж. Ловушка для
зверей. Свердл., 1965.

3. Кбйда, нареч. 1. Куда. Шенк.
Арх., 1844. Холмог. Арх.

2. В знач. союза, слова: где. Он
все дорожки скажет, кбйда пройти.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

3. Как, какой дорогой, каким пу-
тем. Койда ты шел? (Каким путем?).
Шенк. Арх., 1880. о По к б й д а .
По кбйда идти? — каким путем на-
правиться? Холмог. Арх., 1907. Слов.
Акад. 1911 [с вопросом к слову и
значению].

Койда, временной союз. Когда.
Сиб., 1921. Койда во время граждан-
ской войны, реденъки домишки были.
Том.

Кбйдами, нареч. Как, какой
дорогой, каким путем. Сев.-Двин.,
1928.

КоЙДОК$"ра, собир. Жители
Койдокурья — обширной местности
на левом берегу Северной Двины,
к юго-востоку от Архангельска. Хол-
мог. Арх., 1907.

Кбйдома, ы, ж. 1. Луг на забо-
лоченном участке земли. Арх. Арх.,
1928. Арх.

2. Сырое болотистое место. Вельск.
Арх., Зимин [с вопросом к знач. и
примеч. «слово редкое»], 1958.

КбЙДУ, нареч. 1. Где. Арх.
Арх., Черняев [с примеч. «редко»],
1920.

2. Как, какой дорогой, каким пу-
тем. Арх., 1885.

К6ЙДЫ, нареч. 1. Куда. Север.,
Даль. Вельск. Волог.

2. Как, какой дорогой, каким пу-
тем. Шенк. Арх., 1846. Арх., Сев.-
Двин., Волог., Север.

3. «Покуда, когда, пока». Холмог.
Арх., Грандилевский, 1907. К а луж.

КоЙДЙ, временной союз. Когда.
Зачали делить землю, койды миру
много стало. Истопится койды, той-
ды жар загребут. Том., 1964.

КоЙДЙна, собир. Жители дер.
Койда (у Белого моря). Арх., 1885.

КоЙ-вКЙ, местоим. неопределен*
Какой-нибудь, кое-какой. Зап.-
Брян., 1957.

1. Койка, и, ж. 1. «Постель,
ложе, все, что подостлано для леж-
ки». Костром., Даль. || Рогожа, каф-
тан и т. п., используемые в качества
подстилки (для спанья, лежания).
Подкинь мою койку — кафтан, ро-
гожу. Кинеш. Костром., 1846. || Кро-
вать (любая). Арх., Даль. Перм.,
Урал., Прибайк. У мене койка до-
печи, она двуспальная, доски широ-
кие. Ворон. II Металлическая кровать
(в отличие от обычной деревянной).
Галкин. Курган., 1950—1951. Кой-
ка — железна, а кровать деревянна.
Теперь железны, койки, раньше дере-
вянны кровати были. Челяб. Ново-
сиб. || Самая лучшая (обычно нике-
лированная, на панцирной сетке),
удобная кровать. Дон., 1929. Став-
роп.

2. Большой ларь с поднимающейся
крышкой, рундук (на котором обычно'
спят) возле печи, над подпольем.
Арх., Даль. Яросл.

3. Высокий и короткий досчатый
кузов, который ставится на повозку
для перевозки мусора, снега, песка
и т. п.; повозка с таким кузовом.
За вывоз снега берут (плату) с койки,
с воза. Петерб., 1901. Новг. || Тачка
для перевозки песка, камней и т. д.
Бурнашев [без указ, места].

4. Сруб избы. Самар., Архив РГО.
5. Род каюты на лесовозных су-

дах или баржах. Вят., 1907.
6. Двор напротив дома с камышо-

выми шалашами (для летнего отдыха
людей и домашнего скота). Астрах,
Астрах., о!840. Астрах.

2. Кбйка, и, ж. Род занавески
(на челе печи). Арх., 1877.

Кбйка ЛО, а, ср. Деревянная
дощечка с каким-либо изображе-
нием или знаком, которую хозяин
вешает на шею оленю (чтобы нельзя
было спутать его с другими оленями
на пастбище). Кольск. Арх., 1885. —
Ср. К^ё и к а л а .

Кбйкатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. 1. Постукивать, поколачи-
вать. Олон., 1852.

2. Толковать, разговаривать, со-
ветоваться. Вят., Даль. — Ср. К а й-
к а т ь.
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К6ЙКИ, мн. Костыли. Том.,
1964. — Ср. К а и к и.

Кбйковатъ, к у ю , к у е ш ь ,
несов., неперех. 1. То же, что кой-
кать (в 1-м знач.). О л он., 1852.

2. То же, что койкать (во 2-м
знач.). Вят., Даль.

Койковать. См. К а и к о-
в а т ь.

КоЙ-КОё, нареч. Плохо, кое-
как. Мы ничего не знаем, кой-коё
с нуждою живем. Мцен. Орл., Слов.
Акад. 1911.

КоЙ-КОЙДЙ, нареч. Иногда, вре-
мя от времени, кое-когда. Кой-
койда попостился. Том., 1964.

КОЙ-КОЛЙ И КбЙ-КОЛИ, на-
реч. Иногда, время от времени, кой-
когда. ° К 6 й - к о л и . Коротояк.
Ворон., 1905. ° К о и - к о л и. Кой-
колй грызенъ (ломота). Карач. Орл.,
Слов. Акад. 1911.

КоЙКОТНЙ, и, ж. Стук, сту-
котня. Што там за койкотня у ро-
бят? Вытегор. Олон., Слов. Акад.
1911. в

Кой-куда, нареч. Куда попало,
кто куда. Яна всю розу перемяла,
Спобросала кой-куда (песня). Пек.,
1907. Распроклятые белюги [белые,
белогвардейцы] Разбежались кой-ку-
да. Верхнеуд. Прибайк.

Кбйла, ы, ж. Кирка, кайло.
Тебе дам койлу и лопату, Ты бу-
дешь век свой лед рубить (песня).
Шегар. Том., 1964. Южн.-Урал.

К6ЙНИК, а, м. 1. Широкая
лавка в избе возле входной двери
(где обычно спит хозяин). Симб.,
1852. Кбйник — это лавка, на ней
спали, у задней стены. Калин. Арх.,
Свердл. || Боковая лавка (напротив
кутной лавки). Волог., 1883—1889.
|| Широкая лавка, расположенная
в надворном углу избы. Самар., Ар-
хив РГО. || «Широкий прилавок вро-
де койки». Лунин. Пенз., Пашков-
ский, 1953.

2. Род невысоких полатей между
печью и стеной (с помещением внизу
для мелкого домашнего скота). Около
печки настилали койник ив досок. .,
вниз ягнят ставили зимой, и сидели
и спали на нем. Моск., 1968. •» Ши-
рокая лавка с помещением для скота

внизу, расположенная в углу между
боковой и задней (с дверью) стеной.
Горетово Ряз., 1957. || Примост, при-
лавок у печи, голбец. Новг., Даль.

3. Деревянная кровать. Новобуян.
Куйбыш., 1939. || Кровать, прикреп-
ленная к стене. В лад., Водарскпй.

4. Лесенка (или скамейка), по ко-
торой поднимаются на печь. Ново-
лад. Петерб., 1858. Новг.

5. Высокий кронштейн из толстой
широкой доски, украшенный наверху
резным коньком, к которому крепился
конец «мужской» лавки, располо-
женной у входных дверей избы.
Волог., 1913.

6. Деревянный брус у печи, на-
который вешают белье. Раньше гряд-
ка была, койником звали, граненая
такая. Новорж. Пек., 1957.

— Доп. «Из названий частей из-
бы». Симб., Твер., Слов. Акад. 1911.

— Ср. 1. К 6 н и к.
КбЙНИЧбК, ч к а, м. Лавкаг

скамейка. Вытегор. Олон., 1885.
В заднем углу на койничке Сидит
орел с орлятами (причит.). Вытегор.
Олон. Вытегор. Волог.

Кбйпору, нареч. Пока; до тех
пор, пока. Кбйпору несу воду в шапкег

как будто и не вытекает, а доне-
сешь — ничего нет. Арх., 1936.

КбЙПОрЫ, нареч. То же, что
койпору. Холмог. Арх., 1907.

Койстра, ы, ж. Отходы, полу-
чаемые при обработке льна; костра.
Новозыбк. Брян., 1963.

Койтатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. Глотать. Яроел.,
1858. Твер. — Ср. К о е т а т ь,
1. К о л т а т ь.

К6ЙТЯЖНО ]?J, нареч. Трудно,
тяжело. Койтяжно тебе сбегать-то
этта до гумна! Ежез. Олон., 1897.

КбЙ-ЯК, нареч. Кое-как. А кой-
як ты его сделал, не так, как треба!
Зап.-Брян., 1957.

1. КОК, а, м. Род железных вил
с загнутыми концами, которыми сни-
мают навоз. Каргоп. Олон., 1885. —
Ср. 2. К 6 к о т.

2. Кок, а, м. 1. Мальчик-под-
росток на промысловом рыболовец-
ком судне, выполняющий разные
хозяйственные поручения (приготов-
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ляющий пищу, занимающийся про-
сушкой сетей, выполаскиванием бо-
чек и т. д.). Арх., 1885. II Мальчик-
поваренок на судне. Арх., 1867—
1868. Помор., Беломор. Слов. Акад.
1911 [с пометой «обл.»].

2. Мальчик-подросток, используе-
мый для разных хозяйственных услуг
(в крестьянском хозяйстве). Арх.,
Мезен., Пинеж. Арх., 1885.

3. Кок. К о к-коковень. См.
К о к о в ё н ь .

1. Кока, и, ж. Курица (в раз-
говоре с детьми). Волог., 1842.

2. Кбка, и, ж. Картошка (в язы-
ке детей). Слов. Акад. 1911 [без
указ, места]. Волог., 1920.

3. Кбка, и, ж. 1. Подзатыль-
ник; щелчок. Олон., 1896. Покинь
шалить, не то дам коку в голову!
Олон. Арх., Яросл.

2. Шишка (от ушиба). Яросл.,
1%1.

4. Кока, и, ж. Новая детская
рубашка. Оболоки ребенка в коку. Че-
репов., Белозер. Новг., 1852. Новг.,
Волог.

5. Кбка, и, м. и ж. Фантасти-
ческое существо, которым пугают
детей; бука. Уржум. Вят., Слов.
Акад. 1911. Не дури, коке отдам!
Кока-то тебя! Не пойдем на улицу,
там коки еще ходят. Киров.

6. Кбка, и, ж. 1. Клюв (пти-
чий). У клювика (кулика) кока-то
долга. Вытегор. Олон., 1891. Олон.

2. Выдающаяся часть киля у кор-
мы; нос судна. Повен. Олон., 1885.

3. Железное орудие для нареза-
ния дерна. Петрозав. Олон., Слов.
Акад. 1911.

7. Кбка, и, м. и ж. Крестный
отец, крестная мать. Нижегор., 1870.
Горьк., Яросл., Твер., Влад., Урал.,
Перм. Наша-то кока любит свою
крестницу. Она мене кокой дово-
дится. Кока гостинцу принес. Ко-
ка — это полегче слово, крестна —
грубее. Свердл. Уфим., Иркут. || Ж.
Крестная мать. Костром., 1852.
Иван., Новг., Волог., Арх., Ново-
сиб., Нерч. Забайк. || М. Крестный
отец. Сегодня кока к нам приехал.
Тунк. Бурят. АССР, 1968.

8. Кбка. 1. Калач. Холмог.
Арх., 1907.

2. Лакомое кушанье: яйца с тол-
чеными семенами конопли. Болх.
Орл., Сахаров, о К б к а с соком.
Лакомый кусок, вкусное блюдо.
Болх. Орл., Сахаров. Кашин. Твер.,
1897.

3. Лакомство, гостинец. Даль [без
указ, места].

4. Достаток, богатство. Бурнашев
[без указ, места], о К б к а с со-
ком. Богатое имущество; деньги; бо-
гатство. Слов. Акад. 1847. Ветл.
Костром., 1910. Яросл. Слов. Акад.
1956 [с пометами <sycmap.i>, «просто-
реч.ъ}.

<х> Видал коку с соком? Об отказе
выполнить просьбу. Сиб., 1968. Дать
коку с соком. Ничего не дать. Пе-
реясл. Влад., 1849. Кока с соком.
а) «Похвала, иногда в ироническом
смысле». Брян. Орл., Тиханов, 1904.
б) О человеке себе на уме. Волог.,
Обнорский, в) Пройдоха, проныра.
Петрозав. Олон., 1885. Подцепить
коку с соком. Жениться на дурной
женщине. Кашин. Твер., 1897. По-
лучить коку с соком, а) Получить
отказ; ничего не получить в ответ на
просьбу. Переясл. Влад., 1849. Сиб.
б) Об угрозе, неприятности и т. д.
(в ответ на просьбу). Сиб., 1968.

Кбкай и кокой, я, м. Крест-
ный отец, о К 6 к а и. Кинеш. Ко-
стром., 1846. Костром., Влад. о К 6-
к о и. Яросл., Слов. Акад. 1911.
Яросл. У Васи-то моего кокой хо-
рош. Свердл. Ср. Урал, Ишим. То-
бол, о К о к 6 и [удар. так?]. Вязник.
Влад., Голышев, 1864. = К о к о и
[удар.?]. Балахн. Нижегор., 1870.

Кбкайдать и кокайдатъ,
а е т, весов., неперех. Кудахтать.
° К б к а й д а т ь . Кем. Арх., Ду-
ров, Архив АН.°К о к а и д а т ь.
Кем. Арх., Слов. Акад. 1911. п К о-
к а и д а т ь [удар.?]. Онеж. Арх.,
1948.

КОКЙ.Н, а, м. О большой карто-
фелине, яйце, огурце и т. п. (кото-
рые, однако, умещаются в руках).
Ох, какой копан! Волог., 1883—1889.
Слов. Акад. 1911 [с примеч. «детское
слово?»].

Коканец, н ц а, м. Пирог. К б-
к а н ц ы закожанились. «Пироги
сильно загорели в печи». Белозер.
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Новг., Слов. Акад. 1911. — Ср. К у-
к а н е ц , К у к а н и к.

Кокани, мн. [удар.?]. Теплые
валяные сапоги. Нижегор., 1850.

Коканко, а, м. Фантастическое
существо, которым пугают детей;
бука. Ужо вот коканко-то! На-ко,
коканко, возьми ее! Вят., 1907. — Ср.
К у к а н к а.

Коканекий, а я, о е. К о-
к а н с к и и шелк. Особый сорт
шелка. Влад., Пругавин.

Кокара. См. К о к о р а .
Кбкать, а ю, а е ш ь, несов.;

кбкнуть, н у , н е ш ь, сое.; перех. и
неперех. 1. Неперех. Кокотать; ку-
карекать (о птицах, обычно о пе-
тухе). Кокает (птица). Кирил. Новг.,
Слов. Акад. 1911. Влад., Иван. Ко-
чет кокнеш, Мешок лопнет, Все
куры полетят, Хвостами завертят
(загадка: ветряная мельница). Став-
роп. Саиар., Садовников.

2. К о к н у т ь, сов. Клюнуть
(с силой), долбануть клювом. Онеж.
КАССР, 1933.

3. Сов., неперех. [?]. Лопнуть,
треснуть. Барыня, эво, кбкнул (на-
пример, горшок), лопнул! Шлис-
сельб. Петерб., Даль [3-е изд.].
Слов. Акад. 1911 [с вопросом].

4. Несов., перех. Делать что-либо
потихоньку, понемножку. Смол.,
Слов. Акад. 1911. о К 6 к а т ь лап-
ти. Плести лапти. Смол., 1911.

Кбкач, а, и кокач, а, м.
1. Род пирога из ржаного кислого
теста с начинкой из гороха, толокна,
пшена, риса, каши с яйцами, рыжи-
ков и т. д. о К о к а ч . Олон., 1852.
Волог., Новг. Спекла два. колоба,
кокач с рисом, ватрушку. Ленингр.
° К б к а ч. Лодейноп. Ленингр.,
Еремин. Q К о к а ч и, мн. «Пирог из
квашеного ржаного теста с вареным
горохом». Слов. Акад. 1911. •» К у-
к а ч и, мн. Пирожки с крупой.
Кем. Арх., 1909. || К о к а ч [удар.?].
Особого рода пирожок продолгова-
той формы. Петрозав. Олон., 1892.
II К б к а ч и, мн. Род пирогов. Пе-
трозав. Олон., Федорков.

2. Сочень с толокном, горохом
и т. д. о К б к а ч п и к о к а ч и,
мн. Лодейноп. Ленингр., Еремин.
= К о к а ч и, мн. [удар.?]. Устюжн.
Волог., Слов. Акад. 1911.

3. К о к а ч . Род домашнего пе-
ченья из пресного теста. Масла нет
кбкача состряпать. Кбкачи были де-
ланы. Вознес. Ленингр., Еремин.

Кокач, а, м. оо Дать кокача.
Ударить, стукнуть кого-либо. Ло-
дейноп. Ленингр., Еремин.

КокачкЙ, мн. Маленькие пи--
роги из белой муки с рисом или
пшеном. Олон., 1885.

Кбква, ы, ж. Неповоротливая,
нерасторопная женщина; копуша.
Пек., Слов. Акад. 1911.

Кокетка, и, ж. 1. Небольшой
головной платок (из тонкой шерсти,
кашемира, шелка и т. д.). Енис.
Енис., 1906—1907. Приангар. Ко-
кетка — платок всякого материалу.
Кокетки кашемировы светные: крас-
ны, розовы — всяким светом были.
Не шибко болъши, меньше шали, се-
редние. Были праздничны, тогда
цвет красный, бордовый. Том. Че-
ляб., Твер., Калин. || Праздничный
головной платок из нарядной тканп
с ярким цветным рисунком, вышив-
кой, часто с кистями или бахромой,
иногда — вязаный. Демян. Новг.,
1936. Смол., Приангар., Омск. На
всех платки, а на мне кокетка. Ко-
кетка раньше называлася с большими
светами, букетами. Иркут. •» Шер-
стяной платок — девичий празднич-
ный головной убор. Осташк. Твер.,
Слов. карт. ИРЯЗ. *• Платок — лет-
ний женский головной убор. Осташк.
Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Кашемировая шаль; полуша-
лок. Сузун. Новосиб., 1964. Были и
кокетки кашемировые и гарусные
шали. Том.

3. Сборки на передней части блуз-
ки. Охан. Перм., 1930.

КоКёТНИК, а, м. 1. Мужчина,
уделяющий чрезмерное внимание сво-
ей внешности. Шуйск. Влад., 1932.

2. Поклонник, ухажер. Сам не
придешь •— Звать не буду прежнего
кокетника (частушка). Ростов.
Яросл., Копаневич.

Кокетничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Наряжаться, прихо-
рашиваться перед зеркалом. Урал.,
1930.

Кокетовый, а я, о е. Наряд-
ный, красивый. Ленточка кокетовая.
Добрян. Перм., 1930.
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Кокёточка, и, ж. Уменып.-
ласк. к кокетка (в 1-м знач.). Шегар.
Том., 1964.

Кокйга, и, ж. Кол, скрепляю-
щий поленницу. Прикам., Миртов
[со ссылкой на источник 1850], 1930.

Кбкий, я, м. Крестный отец.
Урал., 1930. — Ср. К б к а и.

Кбкила, ы, ж. Крюк, поддер-
живающий поток — желоб на крыше.
Боровпч. Новг., 1877.

Кокиль, м. Растение Silene
inflata Smith., сем. гвоздичных; смо-
левка широколистная, смолевка-хло-
пушка. Южн., Анненков.

Кокйр, а, м. Овечий помет.
Нерч. Забайк., Боголюбский.

Кокие, а, м. [удар.?]. Растение
Orchis latifolia L., сем. орхидейных;
широколистный ятрышник. Аннен-
ков [без указ, места, с примеч.
«в знахарских рукописях»]. Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

Кбкица, ы, ж. 1. Инструмент,
которым выдалбливают деревянное
корыто. Петрозав. Олон., Федорков.

2. Орудие в виде железного мо-
лота, насаженного на длинную пал-
ку, применяемое для разбивания
дерна или комьев земли, глины
в поле. Петрозав. Олон., Федорков.
Олон., 1885. Петерб.

КбКИШ, а, м. Палка, распорка
у бредня. Симб., Даль.

КбКИШКИ, мн. Ряженые. Сло-
бод. Вят., Слов. Акад. 1911.

Кокка, и, ж. Легкая мотыга
для выкапывания картофеля. Пе-
терб. Петерб., 1896.

Кбккоры, мн. Подгоревшее, пе-
ресушенное печенье. Петергоф. Пе-
терб., Слов. Акад. 1911.

Коккуй, м. [удар.?]. Народная
игра, в которую играли 24 июня
(ст. ст.); купало. «Коккуй известен
в целом севере России, исключая
окрестности Новгорода, где по влия-
нию духовенства давно уже прекра-
тилась сия забава. В старой Ла-
доге. . сия игра сопровождается с пес-
нями и огнем (царем), полученным от
трения сухих деревешек. .» Ходаков-
скнй, 1820. — Ср. 5. К о к у и.

Коклеванец, н ц а, м. «Ядо-
витое растение Nux vomica L.».
Казан., Слов. Акад. 1911.

Кокл'эвка, и, ж. Палка с кри-
вым верхним концом для опоры при
ходьбе; клюка (обычно у нищих
слепцов). Олон., 1912. Покуда не мог
ходить, дак на костылях, а потом
с поклёвкой. Арх. о К о к л ё в к а
[?]. Каргоп. Олон., Слов. Акад.
1911 [с вопросом].

Кбклитъея, л ю с ь , л и ш ь-
с я, несов. Быть в нерешительности,
мяться. Ну, что ты коклишься-то?
Верхот. Свердл., 1971.

Коклйи, я, м. Болезнь кок-
люш. Покр. В лад., 1910.

КОКЛЙК, а, м. Кашель. Мосал.
Калуж., Добровольский.

Коклйшечка и куклй-
шечка, и, ж. 1. К о к л ю ш е ч-
к а. В загадке. Вертится верпгу-
шечка, Золотая коклюшечка (солнце).
Симб., Садовников.

2. К у к л ю ш е ч к а . Уменьш.-
ласк. к 1. Коклюшка (в 16-м знач.).
Верхот. Перм., 1971.

Коклйшечница, ы, ж. Кру-
жевница, плетущая кружево на кок-
люшках. Горьк.. 1939.

КОКЛЮШИ, мн. [удар.?]. При-
способление для плетения грубых
кружев, напоминающее пяльцы. Ар-
зам. Нижсгор., 1880.

1. Кок лишка и куклйнпка,
и, ас. 1. К о к л ю ш к и, мн. Палки.
Дон., 1929.

2. К о к л ю ш к и , мн. Костыли.
На коклюшках ходить. Южн.-Урал.,
1968.

3. К о к л ю ш к а . Небольшая
ручка цилиндрической формы, при-
деланная горизонтально к концу че-
ренка лопаты (чтобы удобнее было
держать лопату при работе). Южн,-
Урал., 1968.

4. К о к л ю ш к а . Деталь под-
пружка — силка для ловли глуха-
рей: палочка, которая, опускаясь
при попадании в силок птицы, затя-
гивает петлю. Южн.-Урал., 1968.

5. К о к л ю ш к а . «Деревянная,
небольшая, выточенная рукоятка,
внизу продолговато-круглая, верх-
ний же конец сделай шейкою с пере-
хватом. На нее навивают шелк, нитки
и проч.». Бурнашев [без указ, ме-
ста]. — Доп. Пошла Катя е гости,
набрала кудельки, . Семьдесят кок-
люшек, Сорок ееретюшек. Сольвыч.
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Волог., 1910. Мил, почаще ходи,
мил, побольше носи: По моточку
шелчку (шелку), по коклюшке бе-
люшки (белых ниток). Калуж., Со-
болевский.

6. К о к л ю ш к а . Веретено с на-
мотанной на него пряжей. Калив.,
1972.

7. К о к л ю ш к и , мн. Палочки,
используемые в тамбурной работе.
Влад., 1853.

8. Блочки ручного ткацкого стан-
ка — деревянные брусочки, придер-
живающие основу и регулирующие
постановку нитченок. = К о к л ю ш-
ки и к у к л ю ш к и , мн. Эти па-
лочки называются коклюшками. Том.,
1964. К а л и н . о К у к л ю ш к и , мн.
Великоуст. Во лог., Бобровский.

9. К о к л ю ш к и . «Палочки с за-
рубочками по концам, при нитчен-
ках (в стану); за них снизу приве-
шиваются подножки». Влад., Буров,
1853.

10. К о к л ю ш к а . Цевка в ткац-
ком станке с намотанной на нее
нитью утка. Михаил. Ряз., Марков.

11. К о к л ю ш к и , мн. Деталь
кросен (ручного ткацкого станка):
веревки, соединяющие нитченки
с подножками. Белозер. Новг., Со-
коловы. — Доп. о К у к л ю ш к а .
«Принадлежность деревенских кро-
сен». Холм. Пек., Копаневич. ° К у к-
л ю ш к а [удар.?]. «Часть станка
для обработки льна». Валд. Новг.,
Доброписцева.

12. К о к л ю ш к и , мн. Кружева.
Баские коклюшки, к подзору пришила.
Сноха у меня мастерица коклюшки
вязать. Ср. Урал, 1971.

13. К о к л ю ш к а . Кусок дерева,
свободно вращающийся на гвозде;
вертушка, применяемая обычно в ка-
честве дверного запора. Ряз., 1955—
1958.

14. К о к л ю ш к и , мн. «Задние
выступы одра». Ряз. Ряз., Город-
цов, 1902.

15. К о к л ю ш к а . Деталь кон-
ской сбруи — отверстие у седелок,
через которые пропускают черессе-
дельник. Калин., 1972.

16. Согнутая посредине и закру-
ченная в форме конуса горсть оче-
санного льна, перевязанная узлом,
о К о к л ю ш к а . Кирил. Новг.,

Слов. Акад. 1911. о К у к л ю ш к а.
Верхот. Перм., 1971. *• К у к л ю ш-
к а [удар.?]. «5 волокон льну (во-
локна перевязаны нитками, а «кук-
люшка» закручена жгутом)». Валд.
Новг., Феноменов.

17. К о к л ю ш к а снопа. Узел,
которым стягивается в середине со-
ломенная перевязка снопа. Бурна-
шев [без указ, места].

18. К о к л ю ш к а . Укладка
льна, состоящая из 10 снопов. Со-
лецк. Новг. 1956.

19. К у к л ю ш к а . Повязка на
ране. Онеж. КАССР, 1933.

20. К о к л ю ш к а . Выпечное из-
делие из муки, род кренделя. Сегодня
я наваляла коклюшек сдобных. Ка-
лин., 1972.

21. К о к л ю ш к а . Глупость,
ерунда, вздор. Это, брат, коклюшка,
вздор. Ряз., Слов. Акад. 1911.
*• «Шутка, балясы». Даль [без указ.
места].

2 2 . К о к л ю ш к а-маклюшка.
[Знач.?]. Под коклюшкой-маклюшкой
трава выросла, Под коклюшкой-мак-
люшкой клушка вывела детей (шу-
точн. песня). Чернояр. Астрах., Ма-
тер. Срезневского.

— Доп. К о к л ю ш к и , мн. «Из
названий при выделке холста». Кур-
мыш. Симб., Слов. Акад. 1911.

оо В коклюшки играть. Врать. Пе-
реясл. Влад., 1853. Коклюшки гнуть
(согнуть). Врать. Пересял. Влад.,
1853. Коклюшки плесть. Говорить
иносказательно, притчами, стремясь
обмануть; врать. Перм., 1852. Пе-
ребирать коклюшки. Болтать вздор.
Даль [без указ, места]. Подпустить
коклюшку. Изобрести какую-либо
хитрость, обман. Даль [без указ,
места].

2. КоклЙШКа, и, м. и ж. Ма-
лютка, ребенок, только начинающий
ходить. Пек., Осташк. Твер., 1855.

1. Коклйшник, а, м. Сплет-
ник, баламут. Даль [без указ, места].
Юрьев. Влад., Микуцкий.

2. Коклйшшик, а, м. «Из
названий растений». Кирил. Нввг.,
Слов. Акад. 1911.

1. Коклйшшща, ы, ж. Женек.
к 1. Коклюшник. Даль [без указ*
места]. Юрьев. Влад., Микуцкий.
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2. Коклйшница, ы, ж. Ру-
баха с кружевами. Арх. Арх., 1928.
Рубаха-коклюшница долга есть у
меня. Арх. Н Холщовая женская ру-
баха, вышитая гладью на плечах и
рукавах. Арх. Арх., 1929.

Коклйшшичатъ, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. Сплетни-
чать. Даль [без указ, места]. Юрьев.
В лад.. Микуцкий.

1. Кок Лик, а, м. Камень, об-
ломок дерева, коряга и т. д. на дне
реки, за который может зацепиться
удочка. Удочка задела за кокляк; за-
села на кокляк. Чернояр. Астрах.,
Слов. Акад. 1911.

2. КоклАк, а, м. Прозвище.
Черепов. Новг., 1910.

КОКЛЙЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Делать что-
либо плохо; мастерить кое-как, ко-
выряться. Арзам. Нижегор., Слов.
Акад. 1911. Кадн. Волог.

2. Говорить глупо, неумно. Арзам.
Нижегор., Слов. Акад. 1911.

Кбкма, ы, ж. Большое дерево,
с корнями вывороченное водой и
выброшенное течением на мель или
берег. Волог., 1840.

Кбкнутъ. См. К 6 к а т ь.
Кбкнутъея, и у с ь, н е ш ь-

с я, сов. Упасть. Орл,, 1850. Курск.,
Тул.

Кбкнышко, а, ср. Яйцо. Покр.
Влад., 1895—1896.

Ко-КО, междом. Употребляется,
чтобы удержать, остановить бегу-
щую собаку. Камч., Спасский, Ар-
хив АН.

1. К6КО и кокб, ср. В детском
языке —• орех. Тобол., Тюмен., Кур-
ган., Перм., 1930.

2. КбКО, ж. Крестная мать. Сур-
гут. Перм., 1899. Смол., Яросл.

3. КбКО, нареч. Сколько.оК 6-
к о ни. . . // кдко ни придет [на
поминки] — всех корми обедом. Ряз.
Ряз., 1960—1963. о Черт к 6 к о.
Очень много, черт знает сколько.
У них черт кока этих закладков-та!
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Кокова, ы, ж. 1. Палка с кри-
вым верхним концом; клюка. Твер.,
Новг., Даль.

2. Костыль. Твер., Новг., Даль.
3. Кочерга. Твер., Новг., Даль.

4. Веретено с намотанной на него
не до конца пряжей; неполное вере-
тено пряжи. Твер., Даль.

5. Кончик носа. Кадн. Волог.,
1858. Смотри, кокову-то поморозил!
Кокова чешется к покойнику. Волог.

— Ср. К у к о в а.
Кокбванье, я, ср. Фольк. о к о-

к 6 в а н ь е-гореванье. [Знач.?]. Бу-
ду, буду к себе, маменька, через
двадцать лет, . .Прилечу к тебе,
сударыня, ясным соколом. Я кокб-
ваньем-гореваньем зелен садик об-
сушу, Ой, я горючими слезами твою
рассаду оболью (песня). Печор.,
1963. — Ср. К у к о в а н ь е .

Коковать, к о к у ю, ку-
е ш ь , несов., неперех. 1. Куковать.
Слов. Акад. 1847. Арх., Олон., Во-
лог., Яроел. Чу, кокушка кокует!
Костром. Влад., Куйбыш., Курск.,
Терек., Перм., Свердл., Урал., Сиб.,
Том., Краснояр. Слов. Акад. 1911
[с пометами «стар.» и «обл.»]. °К о-
к о в а т ь , к о к о ю , к о к б е ш ь
[?]. Кокоет кокошица во сыром во
бору. Олон., Соболевский. Слов.
Акад. 1911 [с вопросом]. || Фольк.
О человеке: тоскливо причитать (по-
добно кукушке). Коковать буду,
горюша, под околенкой, Как несчаст-
ная кокоша во сыром бору (причит.).
Олон., 1896. Костром.

2. Горевать, тосковать, печалить-
ся. Уж как я бедна, кручинная голо-
вушка, . .коковатъ буду, горюша, под
околенкой. Олон., Барсов. Яросл.

3. Мучительно и безнадежно ожи-
дать помощи в беде. Сиб., 1968.

4. Говорить монотонно. Рыб.
Яросл., 1901.

— Ср. К у к о в а т ь .
КоКОВёЙКИ, мн. В загадке. На

железном мосту Коковейки растут
(блины на сковороде). Боров. Ка-
луж., Пардалоцкий.

Кбковень, в н я, м. 1. Слабый,
немощный старик (не способный ни
работать, ни выходить на улицу).
Онеж. Арх., 1885.

2. Плотный, здоровый, физически
крепкий человек. Южн.-Сиб., 1847.

Коковёнь, и, ж. Лютая стужа
(от которой все леденеет, цепенеет).
Сиб., Даль, о Кок-к о к о в ё н ь.
На дворе ныне кок-коковёнъ. Сиб.,
Даль.
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Коковёть, ею, ё е ш ь, несов.,
неперех. Сильно замерзать, коченеть
от холода; твердеть на морозе. Земля
коковеет. ВелИкоует. Волог., 1847.
Олон., Сиб.

Коковик, м [удар.?]. Птица
Colymbus arctica L., гагара полоса-
тая или чернозобая. Тюкал., Ишим.
Тобол., 1903.

Коковина, ы, ж. [удар.?].
1. Молодая певчая кукушка. Вят.,
1893.

2. Фолък. О красной девице. Золо-
той (венок) положу К коковине на
подволок, Ко князю на голову, К ко-
ковине на правое плечо. Вят., 1893.

1. Кокбвица, ы, ж. Кукушка.
Сузд. Влад., 1912.

2. Кокбвица, ы, ж. В загадке.
Идут три коковицы, Говорят три
пословицы, Первая говорит: Мне ле-
том хорошо. — А вторая говорит:
Мне зимой хорошо. — А третья го-
ворит: Мне все равно (сани, телега,
лошадь). Казан., Садовников.

3. Кокбвица, ы, ж. Растение
Centaurea austiaca L., сем. сложно-
цветных; василек. Олон., Анненков.

Коковйца, ы, ж. Кончик носа.
Вожегод. Волог., 1972.

1. Кокбвка и кукбвка, и, ж.
1. К о к б в к а . Загнутый верхний
конец палки, клюки. Петрозав.
Олон., Рыбников.

2. Палка с кривым верхним кон-
цом; клюка. <= К о к 6 в к а . Тнхв.
Новг., 1852. Новг., Ленингр., Твер.
|| К у к 6 в к а. Палка, у которой
один конец загнут и обработан
в виде шарообразного набалдаш-
ника. Бобр. Ворон., 1852. || К у-
к о в к а . Загнутая на конце палка
для игры в «шарки» (род хоккея).
Новоторж. Твер., 1916. || К у к 6 в-
к а. «Палица, долбня». Ворон., Ко-
стром., Даль.

3. Костыль. а К о к о в к а . Твер.,
Новг., Даль. о К а к о в к а . Старик
бредет с наковкою. Новг., 1852.

4. Кочерга. = К о к о в к а . Твер.,
1820. Новг. о К о к б в к а и ка-
к о в к а. Вышневол. Твер., Опыт
1852. < = К у к о в к а . Новоторж.
Твер., 1916. Калин.

5. Выкорчеванное дерево, исполь-
зуемое для стропила. Старорус.
Новг., 1911.

6. К о к б в к а . Круглая оконеч-
ность (мутовки, веретена и т. д.).
Кашин. Твер., 1897.

7. К о к б в к а . В ложкарном
промысле — шарообразный конец че-
ренка деревянной ложки; головка.
Нижегор., 1879. «Ложки с плоскими
черенками звались загибки и сереб-
рушки, ложки с вальковатым черен-
ком-коковкой имели обточенные гра-
неные и фигурные черенки». Горьк.,
Прокопьев.

8. К о к б в к а . В ложкарном
промысле — разновидность деревян-
ной ложки с черенком, имеющим на
конце шарообразное утолщение.
Горьк., 1939.

9. К о к б в к а . Клубок ниток на
короткой палке. Нижегор., Архив
РГО, Соловьев.

10. К о к б в к а . Веретено с на-
мотанной на него не до конца пря-
жей; неполное веретено пряжд.
Твер., Даль. Наковка — нецелое ве-
ретено. Кимр. Калин., 1945—1952.
Коковка •— это на веретено мало на-
верченная пряжа; коли много навер-
чено пряжи, то это уже простик.
Моск. || К о к б в к а . Веретено пря-
жи, намотанное целиком, полностью.
Бывало, всю зиму пряли, за вечер-то
напрядешь коковок пять. Калин.,
1972. || К у к 6 в к а. Пряжа на ве-
ретене. Осташк. Калин., 1948.

11. К о к б в к а . Плод, коробочка
мака; маковка. Влад., 1905—1921.
Костром.

12. К о к б в к а . Верхняя часть
головы; макушка. Буйск. Костром.,
1830—1846.

13. К о к б в к а . Прическа замуж-
ней женщины: собранные жгутом на
затылке и приколотые шпильками
волосы. «Большинство замужних
женщин после революции сняли шам-
шуры. .; стали носить прическу ко-
ковка». Перм., Рукавицына, 1971.

14. К о к б в к а . Лука седла. Пу-
дож. Олон., 1885.

15. К о к 6 в к и, мн. Резные ук-
рашения на коньке крыши крестьян-
ской избы. Бурнашев [без указ,
места]. «В шелом (выдолбленное
бревно на самом верху крыши) вби-
ваются вырубленные из теса фи-
гуры, называемые коковки». Петро-
зав. Олон., Иваницкий, 1896.
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16. К о к о в к а . Кончик носа. Кадн.
Волог.. 1858. Волог., Новг., Костром.

17. К о к о в к а . Сустав пальца;
фаланга. Уж больно у меня эта вот
коковка на большом пальце болит.
Шуйск. В лад., Камнева, Слов. карт.
ИРЯЗ. ° К о к б в к и , мн. Селищев
[без указ, места], 1939.

18. К о к о в к а . Нарост на коже
лица; иногда — бородавка. Кадн. Во-
лог., Слов. Акад. 1911.

19. К о к о в к а . Комок замерз-
шей грязи. Новг. Новг., 1904. |[Мерз-
лая, затвердевшая грязь на дороге.
Охан. Перм., 1930.

20. К о к о в к а . Удар по голове.
Даль [без указ, места], го Дать ко-
кбвку. Ударить. Петерб., 1852.

21. К о к о в к а . О тихой, но злой
женщине. Влад., 1905—1921.

оэ Что коковка сидит. Очень кра-
сиво выглядит. Тихв. Новг., 1910.

2. Кокбвка, и, ж. 1. Кукушка.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

2. Что-либо, сделанное наподобие
птички. Холмог. Арх., 1907. || Ко-
мок мерзлой грязи, глины, теста,
вылепленный в виде птицы или
птичьей головы. Холмог. Арх., 1907.

3. Кокбвка [род?]. Хозяйство.
А у меня ведь коковка, я его не бро-
сила. Медвежьегор. КАССР, 1970.

Кокбвочка, и, ж. 1. Уменып.-
ласк. к 1. Кокбвка (в 1-м знач.).
И втыкнул он клюшку волжанку
Во матушку сыру землю — И ухо-
дила та клюшка до коковочки. Онеж.,
Гильфердинг. Олон. || Набалдашник.
Петрозав. Олон., 1885.

2. Уменып.-ласк. к 1. Кокбвка
(в 17-м знач.). Шуйск. Влад., Кам-
нева.

Коков^ЛЯ, и, м. и ж. 1. Ж.
Искривленная часть ствола дерева;
уродливо растущее дерево. Сев.-
Двин., 1928.

2. Ж. Дугообразно выгнутый ку-
сок дерева, горбыль для разных по-
делок. Пудож. Олон., 1885.

3. Ж. О неуклюжей женщине. Че-
репов. Волог., 1950.

4. М. Прозвище человека с тол-
стым носом. Черепов. Новг., 1910.

Коковй, мн. Комки, куски
грязи. Вят., 1915.

Коковяка, и, м. и ж. Уродли-
вый человек; уродина. Влад., 1849—

1851. •»• Ж. «Уродливая рожа, словно
резной болванчик». Влад., Даль. —
Ср. 3. К у к о в я к а .

КОКОВЯКИ, мн. В загадке. На
железном мосту коковяки растут
(блины на сковороде). Садовников
[без указ, места]. Даль [3-е изд.,
без указ, места, с вопросом]. — Ср.
К о к о в ё й к и .

Коковятка, и, ж. Ручка (у ко-
рыта). Каргоп. Арх., 1971.

Кокодёй, я, м. Петух. Нерехт.
Костром., 1830—1846.

КбКОЙ. См. К 6 к а и.
КокбЙДЫ, мн. Рукавицы из со-

собачьей шкуры шерстью наружу.
Иркут., 1966. — Ср. К о к 6 л д ы.

Ко-КО-КО, междом. 1. Ай-ай-ай.
Камч., 1810.

2. Произносится при внезапном
ощущении холода, чего-либо горя-
чего, боли, при испуге. Камч., 1848.

Кокбктать и кококтать,
несов., неперех. Квохтать (о курице,
снесшей яйцо). Свердл., 1965.

Коколака, и, м. и ж. Прозвище
человека, любящего сладкое; сла-
стена. Черепов. Новг., 1910.

КоКОЛакатЬ, несов., неперех.
[удар.?]. «Из названий звуков, изда-
ваемых домашними птицами». Ки-
рил. Новг., Слов. Акад. 1911.

Кокблды и кокбльды, мн.
(ед. к о к б л д а и к о к б л ь д а ,
ы, ж.). 1. Охотничьи рукавицы
(обычно из оленьей, лосиной, со-
бачьей шкуры мехом наружу, реже
из ровдуги — грубо выделанной зам-
ши) с прорезями на ладонях (чтобы
при стрельбе можно было легко вы-
свободить руку), для удобства при-
крепляемые к рукавам одежды. <= К о-
к 6 л д ы. Нижнеуд. Иркут., 1850.
У коколдов один большой палец и
дыра, чтобы быстро вытащить руку.
Стрельнешь — и опять руку в ко-
колду прячешь. Иркут. Якут., Тунк.
Бурят. АССР. о К о к б л ь д ы . Енис.,
1886—1912. Сиб., Приангар. «Ко-
кольды — в эвенкийском языке —
рукавицы (вообще), а в русском го-
воре — охотничья рукавица особого
покроя». Иркут., Иванова, о К о-
к о л о д ы [форма слова так?]. Че-
ремх. Иркут., Соколов, 1970. •» К о-
к б л д ы. Меховые или суконные
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рукавицы с клапаном поперек ла-
дони. На руки одеётся, оне назы-
ваются коколды, или-мохнатки. Жи-
гал. Иркут., 1968. •»• К о к б л д ы.
Рукавицы, завязывающиеся на руке.
Кокдлды — это рукавицы привязаны
на шнурке. Иркут., 1969. •» К о-
к 6 л д ы. Теплые рукавицы. Жи-
гал. Иркут., 1970. Из гривы конячей
вязали. . коколды. Пальцев на них
нету, только разрез. Нижне-Илим.
Иркут., 1962. ^ К о к о л д ы . Ру-
кавицы. Жигал. Иркут., 1963.

2. Рукавицы приисковых рабо-
чих. Енис., 1929. «У приисковых
рабочих Восточной Сибири, кроме
обычных брюк, косоворотки, фу-
ражки, сапог, довольно большое рас-
пространение имели эвенкийский
кафтан из оленьих шкур, меховая
•обувь и рукавицы-кокольды, удоб-
ные в условиях работы». Вост.-Сиб.,
Маслова.

Кокбльница, ы, ж. Яичница.
Тул., 1852.

КоколАнка, и, ж. Деревян-
ный гвоздь, на который вешают руко-
мойник. Пек. Пек., 1855.

КбКОНЪКа, и, м. и ж. Ласк.
Крестный отец; крестная мать. Ма-
кар. Костром., Слов. Акад. 1911.
Ветл. Костром.

КоКОНЬКбЙ, 6 Г о, м. Уменъш.-
ласк. Крестный. Балахн. Нижегор.,
1870.

Кокбня, и, ж. К о к о н я-тра-
ва. Растение Solanum tuberosum L.,
сем. пасленовых; картофель. Аннен-
ков [без указ, места]. Слов. Акад.
1911 [с пометой «обл.»].

Кбкор и КОКбр, а и у, л».
1. К б к о р . Шпангоут плоскодон-
ного судна — карбаса. На кокоры
идет, ельник с корнем — кокорник.
Иркут., 1970.

2. К о к о р . Дугообразная рас-
порка на днище лодки. Том., 1964.

1. Кокбра, ы, ж. 1. Корень
дерева. Верхот. Перм., 1854. Арх.,
Север., Костром. = К о к о р ь я , мн.
Петрозав. О л он., Федорков. •» Вы-
вернутый из земли корень большого
дерева. Холмог. Арх., 1907.

2. Пень, вывороченный с корнями.
Шенк. Арх., 1880. Сев.-Двин., Во-
лог. В лесу-то какая кокора лежит!
Костром. Яросл. Урал., Свердл.,

Том. » Пень. Мы сидели на кокоре.
Арх., Елагин. •» Старый полусгнив-
ший пень. Вят., 1907. « - К о к о р ы ,
мн. Пни, идущие на дрова. Охан.
Перм., 1914.

3. Коряга. Верхоян. Якут., 1913.
Южн. р-ны Краснояр., Иркут., Сиб.,
Урал., Арх., Волог. || Дерево (или
обломок дерева), затонувшее в реке;
древесный корень, пень на дне рек и
лесных озер. Шенк. Арх., 1844.
Арх., Волог., Моск. Мережой ло-
вили рыбу на плавях, да нам кокора
попала, всю мережу изодрала. Перм.
Сиб., Енис., ЗабаЁк. •» Обломок де-
рева (сучковатый или с корнями),
плавающий в воде. Арх., 1907.
|| Палка и т. п. (в воде или на суше),
за которую цепляются, запутываясь,
рыболовные сети. Олон., Барсов.
Тобол.

4. Ветвистый, сучковатый обрубок
дерева. Арх., 1885. Урал., Бирюков.
|| Непригодный обрубок дерева. Хол-
мог. Арх., 1952.

5. Уродливо искривленное дерево.
Холмог. Арх., 1907.

6. Ствол дерева вместе с корнем.
Кадн. Волог., 1866. Волог., Арх.,
Твер., Колым. Якут. || «Брус с кор-
невищем». Яросл., Мельниченко,
1961.

7. Дерево, с корнем вырванное
бурей, выкорчеванное, подмытое те-
чением и т. д. Уржум. Вят., 1882.
Под кокорой рыбку маленъку поймал.
Киров. Яросл., Перм., Север., Олов.
Не скоро эдакая кокора сгорит. Во-
лог. Арх. «Кокоры идут на поделку
таких предметов, которые должны
иметь на конце крючок или загиб,
например, прялки, кичиги, курицы
(при постройке дома)». Онеж.
КАССР, Калинин. Тобол., Иркут.
|| Столб, вывернутый из земли. Ду-
ховищ. Смол., 1914.

8. Дерево (обычно хвойное) с изо-
гнутым корнем, идущее на остовы,
шпангоуты и пр. лодок, барок и дру-
гих речных судов. Яросл., 1820.
Костром., Нижегор. «. . .Не является
специфически волжским: кокора, по-
видимому, известна всему северу».
Волж., Богородский, 1962. Дон.,
Новг., Ленингр., Олон., КАССР,
Арх., Коми АССР, Волог., При-
кам., Урал., Перм., Сиб., Тобол.
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Кокора — amo дуга на дне лодки,
а к ним прикрепляются доски. Попе-
рек набиты, для укрепу кокоры. Том.
Бурят. АССР, Иркут., Краснояр.
«Лесина. . . с одним или двумя кор-
нями, которая кладется лежа по
днищу барки поперек, а корень от
нее кверху по стене; таких кокор
кладется одна от другой на 5 чет-
вертей, смотря сколько потребуется
по длине барки. . .» Минус. Енис.,
Веселаго. Слов. Акад. 1958 [с поме-
тами «спец.» и «обл.»]. = К о к 6 р ы,
мн. Р. Свнрь, Онеж., Веселаго. —
Доп. [Знач.г]. «Когда кончится на-
стилка днища (судна), то поперек
его кладут копани так, чтобы ходо-
вые коренья, или „кокоры", были
стоймя. . . Чем ближе к водорезу,
тем выше у копаней кокора». Ко-
логр. Костром., Слов. Акад. 1911. —
Ср. К о г 6 р а.

9. «Составная часть руля, согну-
тая под прямым углом». Иркут.,
Слов. Акад. 1911.

10. К о к о р ы , мн. Бревна с кри-
вым, изогнутым концом, используе-
мые при постройке крестьянского
дома. Дом со всеми кокорами —
с бревнами, у которых не отрезаны
корни. Север., Ончуков.

11. Крюк, вырубленный из дерева
с корнем и поддерживающий поток
(род желоба на боковом скате крыши)
или нижнюю жердь, которой прижи-
мается соломенное покрытие крыши.
Весьегон. Твер., 1904—1914. Сям-
озерск. КАССР. Яросл.

12. Основная часть сохи •— рос-
соха. Русская диалектология, 1964
[без указ, места].

13. Раздвоенный корень ели, ис-
пользуемый для изготовления мял-
ки — орудия для обработки льна.
Кадн. Волог., 1866.

14. Столб с развилкой наверху,
где крепится длинный шест — рычаг
колодца-журавля. Смол., 1958.

15. Рыболовная снасть, состоящая
из сети, укрепленной на двух дере-
вянных полозьях с высоко загну-
тыми концами, которой ловят рыбу
в обмелевших травянистых местах
в летнее время, вброд. Олон., 1972.
о К о к о р ы , мн. Каргоп. Олон.,
1885. Олон. || К о к 6 р ы, мн. Дере-

вянные полозья такой рыболовной
снасти. Каргоп. Олон., 1885.

16. Приспособление, на котором
перевозят лед. Валд. Новг., Добро-
писцева.

17. Утолщение у корневища де-
рева. Печор., Ончуков. Деревина
с кокорой. Мурман., 1971.

18. Тяжелая дубина с утолщен-
ным концом. Идет Ваня по угору,
На плече несет кокору, Эдаку матеру
(песня). Мезен. Арх., 1896. || Утол-
щение на конце такой дубины. Он
машет дубиной нынъ с кокорою. Пе-
чор., Ончуков.

19. Нарост на дереве. Камышл.
Свердл., 1971.

20. Толстое дерево с обрублен-
ными корнями. Волог., 1822.

21. Бревно [?]. Мост на кокорах.
«Плавучий, на бревнах мост». Дон.,
Миртов, 1929.

22. Выдолбленная колода. Моя
смерть в яйце, то яйцо в утке, та
утка в кокоре, та кокора в море
плавает. Арх., Афанасьев.

23. Ком (грязи, земли, снега
и т. д.). Арх. [?], Перм. [?], Муллов.
Трактор прошел, корова ли выворо-
чит •— кокоры будут. Кокоры грязи.
Свердл., Перм., 1971. || Большая за-
мерзшая куча навоза. Убрать надо
из загону шевяки-те, ины вон таки
больши кокоры есть; коровам легчи
нельзя: везде шевяки да кокоры.
Перм., 1856.

2. Кокора, ы, ж. и ж. 1. О неук-
люжем, неповоротливом человеке.
Эдакая ведь кокора, насилу воро-
чаешься! Сольвычег. Волог., Баже-
нов. Волог., Ладож. Петерб. о К о-
к 6 р а сицкая. Даль [без указ,
места]. «(В местностях около реки
Сити) есть привычка говорить о том,
кто неловок в обращении, не развя-
зен, не умеет щегольно одеться. .,
кокора сицкая!». Молог. Яросл.,
Слов. Акад. 1911.

2. О ленивом человеке, бездель-
нике. Осин. Перм., 1896. Перм.
а В сравн. Ну, сидишь, как кокоры.
Охан. Перм., 1914.

3. О скупом, жадном человеке.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

4. О неприступном, твердом, как
кремень, человеке. <= К а к 6 р а.
Пек., 1855.



Кокорина 95

5. О глупом человеке; дурак, дура.
дка кокора! — Вот какая дура! Мо-
лог. Яросл., 1849.

6. Старая к о к о р а . Бранное
обращение к старому человеку. Бу-
дет тебе, стара какбра, о пустом
бренчать! Холмог. Арх., 1907. —
Ср. К а к о р а.

3. Кокбра, ы, ж. Мель. Лодка
в море вечор на кокору села, с берега
ездили снимать. Терек. Арх., 1932.

4. Кокбра, ы, ж. 1. Лепешка.
Пек. Пек., 1850. Пек., Новг. •+ Боль-
шая (величиной во всю сковороду)
тонкая лепешка из густо замешан-
ного теста. Йонав. Лит. ССР, 1961.
Кокоры пекли кажинный раз, как
хлебы аль булки ставили: така ле-
пешка, на сковороды аль на поду их
пекли. Йыгев., Тарт. ЭССР. Кокоры
бывают всякие: хлебные кокоры, из
булок, кокоры с творогом и кокоры
накрапленные с творогом. Прейл.
Латв. ССР. •» Толстая лепешка, ко-
лоб. Пек., 1855. || Лепешка из рыб-
ной икры. Пек., 1912—1914.

2. Род ватрушки (с творогом, кар-
тофелем, морковью и т. д.). Пек.
Пек., 1902—1904. За нашим за дво-
ром Лежит кокора с творогом (за-
гадка: земля под снегом). Пек.
*• Ватрушка с картофелем, обяза-
тельно из кислого теста. Валд.
Новг., Феноменов.

3. Круглый хлеб, весом в 2—
3 фунта, изготовленный из лучшей
муки домашнего помола. Пек., Слов.
Акад. 1911.

4. Подгорелое, пересушенное пе-
ченье. Петергоф.-Петерб., 1905—1921.
— Ср. К б к к о р ы.

5. Корка. Остров. Пек., 1904—1918.
— Ср. 1. К о к у р а.
5. Кокбра, ы, ж. Гриб [ка-

кой?]. «Кокбра и масленка. . . бы-
туют как в северных (Яросл., Олон.,
Арх., Вят.), так и в южных (Ряз.,
Смол.) говорах». Приоб., Тюрина,
1971.

6. Кокора, ы, ж. со Свернуть
кокору. Убить лося в запрещен-
ное законом время. Повен. Олон.,
Слов. Акад. 1811.

Кокора и кокара, ы, ж.
[удар.?]. Растение Ledum palustre
L., сем. вересковых; багульник бо-
лотный. Новг., Слов. Акад. 1911.

1. Кокорвйга, и, ж. Пень,
дерево, коряга на дне реки, зане-
сенные песком. Вельск. Волог., Ба-
женов. Волог., 1902. — Ср. 1.*К о к о-
р ы г а , К о к о р я ж и н а .

2. КокорвАга, и, ж. Растение
Aristolochia clematitis L., сем. кир-
казоновых; кирказон ломоносовид-
ный. Анненков [без указ, места].
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

КокорёЖКИ, мн. Корточки.
Холмог. Арх., 1952.

Кокорёк, р ь к а, м. О коре-
настом человеке. Пинеж. Арх., 1961.

КокорёШКИ, леи. 1. о На ко-
к о р ё ш к и (брать, взять). На за-
корки (брать, взять), нести на спине.
Пинеж. Арх., 1961. о Нести к о-
к о р ё ш к а м и , «Нести на закор-
ках (на заплечье, на пояснице?)».
Пинеж. Арх., Слов. Акад. 1911
[с вопросом к знач.].

2. К о к о р ё ш к а [?], ед. «Со-
гнутый в виде кокоры человек?».
Слов. Акад. 1911 [с вопросами к слову
и знач.].

1. Кокбрина, ы, ж. 1. То же,
что 1. Кокбра (в 1-м знач.). Коко-
рина — без ствола дерево, корни.
Вожгал. Киров., 1950.

2. Искривленное суковатое дерево.
Кадн. Волог., Слов. Акад. 1911.

3. Полусгнивший ствол упавшего
дерева. Под кокориной снег лежит.
Усть-Цплем. Коми АССР, 1972.

4. То же, что 1. Кокбра (в 8-м
знач.). Даль [без указ, места]. Тут
кокорины вставляются такеи кри-
вые. Ежли неводник, дак и штук
пять кокорин. Колпаш. Том., 1964.
Иркут., Енис., Нижне-Амур. || 06-
рудок кокоры — отесанного с одной
или двух сторон бревна с толстым
кривым корневищем, употребляемого
для соединения дна с боковыми ча-
стями барки или струга. Бурнашев
[без указ, места]. Онеж., 1948.

5. История, не заслуживающая до-
верия; небылица. Новорж., Порх.
Пек., 1855. CND Согнуть кокбрину.
Сказать какой-либо вздор, глупость,
небылицу, сморозить что-либо. Пек.,
Даль.

2. Кокбрина, ы, ж. 1 Ле-
пешка. Новг., Слов. Акад. 1911. На-
пекет кокорин. Прейл. Латв. ССР,
Йонав. Лит. ССР, Тарт., Йыгев.
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ЭССР. || Толстая лепешка (одна), ко-
лоб (один). Пек., 1855.

2. Род ватрушки или сочня из
ржаной муки с творогом. Порх.
Пек., 1863.

3. Пирог. Пушк. Пек., 1957.
Кокбриетый, а я, о е. 1. Свое-

нравный, упрямый. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Несговорчивый. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

3. Скупой. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Кокбрить, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. Очищать от коры сруб-
ленные деревья. Все ушли лес кокд-
рить. Рыб. и др. Я росл., 1908—
1928.

Кокбрица, ы, ж. 1. То же, что
1. Кокора (в 1-м знач.). Арх., 1970.

2. Вывороченное с корнем дерево,
используемое для изготовления раз-
ного рода поделок, требующих при-
родного изгиба древесины (прялок,
деталей деревенских построек, ло-
док, речных судов и т. д.). Онеж.
КАССР, 1933. о Прялица-к о к 6-
р и ц а. Прялка, изготовленная из
такого дерева. Уж ты прялица-коко-
рица моя! (песня). Онеж. КАССР,
1933.

Кокорички, мн. [удар.?]. Ра-
стение Corydalis cava Schw. et. Кбг.
X., сем. дымянковых; хохлатка по-
лая. Южн., Анненков.

1. Кокбрка, и, ж. 1. То же,
что 1. Кокора (во 2-м знач.). Перм.,
1914. Урал., Калин.

2. То же, что 1. Кокора (в 3-м
знач.). Том., Слов. Акад. 1911.

3. Ель, дугообразно искривлен-
ная к корню. Петрозав. Олон., 1885.
|| Нижняя часть хвойного дерева
вместе с корнем, изогнутым в сто-
рону наподобие крюка. Иркут., 1970.

4. Жердь с естественным раз-
ветвлением на конце (там, где был
корень дерева). Колым. Якут., 1901.

5. Кривая палка. Перм., 1914.
Урал.

6. К о к 6 р к и, мн. Тонкие ство-
лы молодых березок с корнем, кото-
рые используются вместо веревок для
крепления качелей; их продевают
сквозь отверстия в доске-сиденье,
а ̂  верхнюю часть ствола привязы-

вают к перекладине качелей. Кадн.
Волог., 1883—1889.

7. К о к 6 р к и, мн. Ребра лодки.
Онеж. КАССР, 1933.

8. Курительная трубка из березо-
вого корня. Пинеж. Арх., 1885.

9. Верхняя часть седла. Пудож.
Олон., 1885.

10. Телега для навоза. Малоарх.
Орл., 1928.

2. Кокбрка, и, ж. Укладка
ржаной или овсяной соломы из двад-
цати снопов. «Иначе зовется кобыл-
ка». Пудож. Олон., Куликовский,
1885.

3. Кокбрка, кокбрька, и,
ж. 1. Лепешка из ржаной или пше-
ничной муки, обычно тонко раска-
танная. ° К о к о р к а . Тихв. Новг.,
1852. Новг. Кокорки надо раска-
тывать, как блин, это и есть ле-
пешка. Повосиб. = К о к о р ь к а .
Холм. Пек., 1904—1918. || К о к 6 р-
к а. Толстая лепешка. Калин., 1972.
II К о к 6 р к и, мн. Блины. Осташк.
Твер., Слов. Акад. 1911. || К о к 6 р-
к а. Лепешка из толченого карто-
феля с мукой. Кокбрка — хлебу под-
порка. Себеж. Великолукск., 1951.
II К о к 6 р к а. Лепешка с конопля-
ным семенем. Пекли скусные кокбрки
из конопли. Старорус. Новг., 1946.

2. Род ватрушки или сочня (с тво-
рогом, картофелем, морковью, пше-
ном, гречневой крупой, толокном
и т. д.). = К о к 6 р к а . Вышневол.
Твер., 1820. «Лепешка с загнутыми
краями, чтобы не расплывалась по-
мазка. . .Такая же лепешка назы-
вается в Твери ватрушкою. . .». Выш-
невол. Твер., Преображенский.
Твер., Калин., Пек., Новг. Я на
Горки кокорки пекла, На Руссъти
подмазывала (песня). Петерб. = К о-
к о р ь к а. Холм. Пек., 1852. || К о-
к о р к и , мн. Сочни. Осташк. Твер.,
Слов. Акад. 1911.

3. К о к б р к а . Род пышки, пон-
чика из ржаной или пшеничной муки
[?], жареных в масле. Тихв. Новг.,
1848. Новг.

4. Пирог; пирожок (с начинкой).
° К о к б р к а . Новг. Новг., 1969.
•» К о к б р к а . Пирог с картофель-
ной начинкой, который сверху поли-
вают сметаной. Крестец. Новг., 1930.
II К о к 6 р к и, мн. Пресные ржа-
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ные пирожки с картофельной начин-
кой. Вышневол. Твер., Слов. карт.
ИРЯЗ.

5. К о к 6 р к а. «Полупшеничный
хлеб». Великолукск. Пек., Копане-
вич, 1902—1904.

6. К о к 6 р к и, мн. Маленькие
хлебцы, выпекаемые для пробы перед
тем, как посадить в печь хлебы.
Канск. Краснояр., 1969.

7. К о р к а . о К о к б р к а . Пек.,
1904—1918. п К о к б р ь к а . Холм.
Пек., 1904-1918.

8. К о к б р к а . «Различная вы-
печка». В масле макнешь, на лист,
зарумянятся, все кокорки поедят.
Алап., Берез. Свердл., 1971.

9. К о к о р к и , мн. Творог. Усть-
Сысол. Волог., Баженов. В о лог.,
1883. Яросл., Вят., Перм., Урал.,
Заурал., Тюмен., Тобол., Том. о К о-
к о р к а , ед. Бирск. Уфим., 1849.
II Творог со сметаной. Сарап. Вят.,
Слов. Акад. 1911. Перм. || Творог
с молоком. Полев. Свердл., 1930.
II Спрессованный в каком-либо со-
суде (например, в кринке) творог;
формовой творог. Три кринки —
три кокорки. В кринке-то уж ко-
корки образовались. Ср. Урал, 1971.—
Ср. К 6 к о р о к.

10. К о к б р к а . Замороженная
пасха из сладкого творога. Кокорок
налажу, в чулане пусть стоят. Ср.
Урал, 1971.

11. К о к о р к и , мн. Мелкие ко-
мочки, хлопья в молоке, свернув-
шиеся в вымени коровы. Дою ее,
а кокорки так и высвиркивают. Ср.
Урал, 1971.

12. Вяленое мясо (обычно дичь).
Устюжн. Волог., 1902.

13. К о к о р к и , мн. Комья гря-
зи; сухие или замерзшие куски,
комки грязи. Кунгур. Перм., Слов.
Акад. 1911. Перм., Курган. Кокб-
рок-то сколь натаскал с улицы.
Ср. Урал.

— Доп. К о к о р к и . Из назва-
ний кушаний. Вят., 1897. Твер.,
Перм., Тобол.

— Ср. 1. К о к у р к а.
Кокбрки, мн. Плечи. Нерч.

Забайк., Боголюбский. о За ко-
к о р к и (посадить и т. п.). На за-
корки. Посадил за шею за кокбрки и

7 Словарь русских говоров, вып. 14

в усадьбам притащил. Вожгал. Ки-
ров., 1950.

Кокорнак, а, м. [удар.?]. Ра-
стение Aristolochia clematitis L.t

сем. кирказоновых; кирказон ломо-
носовидный. Анненков [без указ,
места]. Слов. Акад. 1911 [с пометами
«.обл.», «стар.»].

— Ср. польск. k o k o r n a k .
Кокбрник, а, м. 1. Собир.

Пни, вывороченные с корнями, об-
рубки деревьев, сучья, коряги, ос-
тавшиеся после очистки или кор-
чевки леса; валежник. Семен. Ни-
жегор., 1851. Арх., Перм., Енис.,
Колым. Якут. || Пни. Кунгур. Перм.,
Слов. Акад. 1911.

2. Собир. Пни и деревья на дне
реки, занесенные песком и илом.
Пинеж., Мезен. Арх., 1885.

3. Собир. Деревья, идущие на
остовы, шпангоуты и пр. лодок, ба-
рок и других речных судов. Даль
[без указ, места]. Перм., Соболев-
ский. Урал. На кокоры идет ель-
ник с корнем — кокорник. Иркут,
Яросл. || Шпангоуты речного судна,
к которым крепится обшивка. Ир-
кут., Вост.-Сиб., Веселаго.

4. Сучок. Сиб., 1916.
Кокбрный, а я, о е. о К о-

к о р н а я башка. Комель дерева,
корневище. Даль [без указ, места].
о К о к б р н а я гряда. Место, по-
росшее лесом, годным на кокоры
(см. 1. К о ко р а), используемые
в речном судостроении и при по-
стройке лодок. Кадн. Волог., Слов.
Акад. 1911. о К о к о р н ы е (день-
ги). Деньги, которые хлеботорговцы
выдают строящему барки плотнику
или подрядчику за кокоры (см.
1. К о к о р а ) , используемые при
сооружении остова барки. Никол.
Волог., 1899. о К о к б р н а я щет-
ка. Древесный корень. Амур., 1913—
1914.

1. Кокорник, а и кокбрняк,
а, м. 1. К о к о р н я к. Глухое ди-
кое место, где много валежника,
бурелома. Пудож. Олов., 1885.

2. Собир. К о к б р н я к . Обломки
разбитых в озерах лодок. Белозер.
Новг., Слов. Акад. 1911.

2. Кокорник, а, м. Растение
Aristolochia clematitis L., сем. кир-
казоновых; кирказон ломоносовид-
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ный. Анненков [без указ, места].
Слов. Акад. 1911 [с пометой «о&с.»].

— Ср. чешек. k o k o f n ^ k .
Кбкорок, р к а, ж. Творог. Сло-

бод. Вят., 1881. Вят.
1. Кокброчка, и, ж. Сухие об-

ломанные сучья, ветки, корни де-
ревьев; валежник. Повен. Олон.,
Пришвин.

2. Кокброчка, и, ж. 1. Блин.
Тихв. Hour., Архив РГО.

2. Уменып.-ласк. к 3. Кокбрка
(во 2-м знач.); род ватрушки или
сочня с картофельной начинкой.
Метин. Новг., 1955.

1. Кокброчный, а я, о е. К о-
к б р о ч н а я качель. Качели, си-
денье которых подвешивается к верх-
ней перекладине не на веревках, а на
кокорах — тонких гибких березках.
Кадн. Волог., 1883.

2. Кокброчный, а я, о е.
К о к б р о ч н ы е шаньги. Творож-
ные ватрушки. Ср. Урал, 1971.

КокбрТОЧКИ, мн. На к о к б р-
т о ч к а х . На корточках, на за-
корках [?]. Иркут., 1970.

Кокорулины, мн. [удар.?].
[Знач.?]. «Часть сарая». Слов. Акад.
1911 [с примеч. «то же, что кокб-
рина?»].

1. Кокорыга, и, ж. 1. Старый
полусгнивший пень. Вят., 1907.

2. То же, что 1. Кокора (в 3-м
знач.). Перм., 1852. Вят., Даль.

3. То же, что 1. Кокора (в 8-м
знач.). Даль [без указ, места].

4. Дубинка с естественным утол-
щением на конце (на месте древес-
ного корня), которая может исполь-
зоваться в качестве рычага. Уржум.
Вят., 1882.

2. Кокорыга, и, л*, и ж. 1. Ску-
пец, жадина. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Человек, который любит по-
жить на чужой счет, любит, чтобы
его угощали (не отвечая при этом
тем же). Пек., Осташк. Твер., 1858.
Твер.

Кокорыжка, и, ж. Обломок
пня. Медведь начал бросаться коко-
рыжками. Вят., 1907.

Кокорйжничать, а ю,
а е ш ь, лесов., неперех. Угощаться
на чужой счет. Осташк. Твер., Пек.,
1855. Пек. [?], Твер. [?], Даль.

1. Кбкорь, я, м. 1. Вырытое
с корнем дерево. Нижегор., 1852.

2. То же, что 1. Кокора (в 3-м
знач.). Даль [без указ, места].

3. То же, что 1. Кокора (в 8-м
знач.). Даль [без указ, места]. —
Доп. [Знач.?]. а) Кокорь делали и
к дуплянкам. Новосиб., 1967. б) В за-
гадке (о лодке, привязанной к свае):
Пришел кбкоръ, забил с локоть. Арх.
Слов. Акад. 1911.

2. Кбкорь, я, м. Плотный ко-
ренастый человек. Кбкорь такой ни-
зенькой, солидной идет. Пинеж. Арх.,
1961.

Кокорьга, и, ж. Балка с крю-
ком (на месте древесного корня) над
дверью избы, поддерживающая по-
лати и служащая полкой. Каргой.
Олон., 1885. Таки полати кладут,
зимой спать на них, кладут на
кокоръгу да на воронец. Каргоп. Арх.

Кокбрье, я, ср., собир. 1. Дре-
весные корни. Арх., 1885.

2. Пни. о К о к о р ь ё [удар,
так?]. Кунгур. Перм., Слов. Акад.
1911.

3. То же, что кокбрник (во 2-м
знач.). Арх., 1885. Арх., Слов. Акад.
1911.

4. То же, что кокбрник (в 3-м
знач.). Продавали лучшее еловое ко-
коръе от 8 до 10 аршин длины. . .,
рубль дерево. Яро с л., Слов. Акад.
1911.

Кокбрька. См. 3. К о к 6 р к а.
1. Кокорйга, и, ж. 1. Выворо-

ченное с корнем небольшое дерево
(используемое для изготовления та-
ких предметов, которые требуют
естественного изгиба древесины).
Онеж. КАССР, 1933. » Бревно [?]
с корневищем. Олон., 1888.

2. Тоже,чтококорьга.Олон., 1912.
Кокоргоеа — это брусок над дверью,
куда полати кладут. Каргоп. Арх.

2. Кокорйга, и, м. и ж. Крюч-
котвор, придира. Онеж. КАССР,
1933.

Кокорйжка, и, ж. Уменып.-
ласк. к 1. Кокорюга (в 1-м знач.).
Загнулась кокорюжка под теплый
дом (загадка: прялка). Онеж. КАССР,
1933.

Кокорйэка, и, ж. Деревянная
кочерга, которой мешают угли (в ба-
не). Волог. Волог., 1883—1889.
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— Доп. [Знач.?]. В загадке: О ко-
корюки за кокорюки, о два зада,
о шесть ног, один хвост (соха, ло-
шадь, человек). Во лог., Слов. Акад.
1911.

Кокбря, и, ж. Кулак. Ростов.
Яросл., 1902.

Кокоряга, и, ас. 1. То же, что
1. Кокора (в 5-м знач.). Муллов [без
указ, места]. Вят., 1907. II Кривой
обрубок дерева. Муллов [без указ,
места].

2. То же, что 1. Кокора (в 7-м
знач.). Екатеринб. Перм., 1887. Вят.

3. То жь, что 1. Кокора (в 6-м
знач.). Вят., 1907.

Кокорйжина, ы, ж. 1. То же,
что 1. Кокора (в 3-м знач.). Кокоря-
жина в реке плывет или где чаща.
С корнями в воде — кокоряжина.
Южн. р-ны Краснояр., 1967.

2. То же, что 1. Кокора (в 5-м
знач.). Муллов [без указ, места].
II Кривой обрубок дерева. Муллов
[без указ, места].

Кокоряжка, и, ж. Уменып.-
ласк. к кокоряга (во 2-м знач.).
Вят., Слов. Акад. 1911.

КОКОРЯЖНИК, а, м., собир.
1. То же, чтококорник (в 1-м знач.).
Муллов [без указ, места]. Уржум.
Вят., 1882. Вят. Кокоряжник — это
навалит чащи, много леса, где вы-
воротки, с корням, котора вывора-
чивается. Кокоряжник — это на реч-
ке вода вынесет. Южн. р-ны Крас-
нояр.

2. Лесная поросль из кривых, низ-
ких деревьев (обычно в заболоченных
местах). Какой на болотине лес, один
Кокоряжник. Вят., 1907.

Кокорятина, ы, ж. Коряга.
Илим. Иркут., 1969.

КокорЙШКИ, мн. [Знач.?]. Как,
кокоряшки, Сокол молодяшки. Ни-
кол. Волог., Потанин.

Кокбс, а, м. Щелчок; подза-
тыльник. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

1. КбКОТ,, а, м. 1. Кудахтанье
(кур). Тихв. Hour., 1854.

2. К о к о т [удар.?]. Петух [?].
. . . В большом углу лежит протя-
нулся Змей Змеевич, . . сидит на
престоле Кокот Кокотович. Шенк.
Арх., Афанасьев [с примеч. «Кочет
Кочетович?»]. — Ср. К 6 к о т ь.

2. КбКОТ и КОКбТ, а и у, м.
1. Коготь, о К о к о т [удар.?]. При-
слал господь двух анделов. . . Коко-
том душеньку еымали его, Взоткнули
душеньку на востро копье. Тотем.
Волог., 1902. а К о к 6 т ы, мн. Еще
подай, боже-господи, Сватушке пе-
реметному Да ему железные кокоты
ободраться бы до крови (свадебн.
причит.). Волог., 1902.

2. Вилы, о К о к о т [удар. так?].
Побежали на лисицу девки с коко-
тами, бабы с памелами. Олон., Гиль-
фердинг. •» К 6 к о т. Вилы с двумя
железными крючьями для сгреба-
ния навоза. Холмог. Арх., 1907.
Кокот — срывали назем с саней, та-
кой крюк да. Холмог. Арх. •» К 6-
к о т. Железные вилы со слегка
загнутыми концами, которыми сни-
мают навоз (с саней, с телеги). Кар-
гоп. Олон., 1885.

3. Род багра для ловли рыбы п
охоты на морского зверя: черемухо-
вая палка с утолщенным концом
(которым морские промышленники
бьют зверя) и с железным крючком
на противоположном конце (им до-
бычу вытаскивают на берег). ° К б-
к о т. Кольск. Арх., Кобякин. = Ко-
к о т . «Иначе зовется хвостяга». По-
мор. Арх., Подвысоцкий, 1885.
Терек. Арх.

4. К о к о т . Орудие [багор?] для
подледного лова рыбы. Солецк.
Новг., 1934.

5. К о к о т . Разветвленный сук;
большая ветка (дерева). Зап.-Брян.,
1957. Сруби этот кокот. В лад.

<=> К о к б т ь я , мн. Все кокбтья об-
ломали'— все ветви обломали. Крас-
ногор. Брян., 1971. о К о к о т а, мн.
Влад., 1960.

КбКОтат/Ь, несов., неперех. «Ос-
таваться одной, горевать». Петро-
зав. Олон., Георгиевский, 1896.

КОКОТЙТЪ, Т И Ш Ь , несов., пе-
рех. Ловить налимов во время не-
реста особым орудием — кокотком.
Новг., Даль.

Кокбтище [?], а, м. [удар.
так?]. [Знач.?]. Свито гнездо на две-
надцати дубах, На двенадцати коко-
тищах и на пяти поприщах. Онеж.,
Слов. Акад. 1911 [с вопросом к сло-
ву]. — Ср. 2. К б к о т.

7*
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КбКОТКИ, нареч. Почти. Яросл.,
1961.

Кокотовать, т у ю , т у е ш ь,
несов., перех. и неперех. Ловить рыбу
кокотом (см. 2. К о к о т в 3-м знач.).
Зимой тятька кокотует. Солецк.
Hour., 1934.

1. Кокоток, т к а, м. (мн. к о-
к о т к и ) . 1. Чаще мн. Ноготь, но-
готки (на руках). Яросл., 1820.
= К о к о т о к [удар. так?]. Яросл.,
Мельниченко, 1961. || Коготь. Она
ему кокоткй-то вонзила в голову.
Тотем. Волог., 1892. Волог.

2. Чаще мн. Сустав пальца (на
руке). Слов. Акад. 1847. Тотем. Во-
лог., 1892. || Наружная сторона су-
става пальца (на руке). Волог. Во-
лог., 1883—1889. Волог., Яросл.

3. Вилы с двумя железными
крючьями для сгребания навоза (с те-
леги). Каргоп. Арх., 1929. Арх.

4. Рыболовный снаряд для ловли
налима зимой, состоящий из неболь-
шого «якоря» с четырьмя лопастями,
оканчивающимися острыми крючка-
ми с зазубринами, со свинцовым гру-
зилом наверху, укрепленный на проч-
ной бечевке. По р. Мете, Даль.
Новг.

5. Приспособление, используемое
при ловле дичи силками. «Кокотком
приготовляют место, где ставят си-
лок». Арх. Арх., Томилов, 1929.

6. Уменып.-ласк. к 2. Кбкот (в 5-м
знач.). Зап.-Брян., 1957.

2. Кокоток, т к а, м. Удар,
тумак, подзатыльник. Даль [без указ,
места]. Вят., Слов. Акад. 1911.

КокотУша, и, м. и ж. Скупой
человек, скряга. Белозер. Новг.,
Слов. Акад. 1911.

КокотУшка, и, ж. 1. Деревян-
ный молоток, деревянная колотушка.
Волог., Даль.

2. Удар'(кулаком), тумак. Волог.,
Даль.

Кокотыша, и, м. и ж. [удар.?].
Скупой человек, скряга. Белозер.
Новг., 1898.

Кокотйшка, и, ж. 1- Чаще мн.
Самые крупные, центральные су-
ставы пальцев руки (которыми можно
нанести сильный удар, если сжать
руку в кулак). Он так Ваньку хва-
тил кокотышками по косице (виску),

что тот едва опомнился. Волог.,
Баженов. Волог., 1902.

2. Щиколотка. Кокотышку вывих-
нула. Кадн. Волог., 1950-е.

— Доп. [Знач.?]. «Из названий
частей тела». Белозер. Новг., Слов.
Акад. 1911.

КбКОТЬ, я, м. 1. Ноготь. Твер.,
Слов. Акад. 1911. || Длинный ноготь.
Кадн. Волог., Слов. Акад. 1911.

2. Фолък. Царь К 6 к о т ь.
[Знач.?]. Откулъ взялся царь К6-
котъ, борода с локоть. Бльн. Смол.,
Добровольский, 1914.

КОКбЧИТЬ [?], ч и т, несов., не-
перех. Квохтать, кокотать (о курице-
несушке). Куры кокочут, яички чуют.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.

КбКОЧКа, и, ж. Ласк. Яичко.
Обоян. Курск., 1859. Моя курочка
несущая была: По три кокочки ина на
день несла. Смол.

Кокоч^иха, и, ж. Прозвище:
ворчунья. Ветл. Костром., 1919.

1. Кокоша, и, ж. Фолък. Ку-
кушка. Не кокоша во сыром бору
кокует. Олон., Барсов, о Горегорь-
кая к о к о ш а . И горегоръкую ко-
пошу из сыра бора — И та пти-
ченъка ведь е да не горделивая. . .
(причит.). Север., 1950. || О тоскую-
щей женщине. Олон., Барсов. И быв
(будто) кокоша в сыром бору вскоко-
вала, И темпу ноченьку она про-
тосковала, И все горючима слезами
обливалася! (причит.). Север, о К о-
к 6 ш а горегорькая. Олон., Барсов.
И знаем-ведаем, кокоша горегоръкая,
И не в спокое что ретливое серде-
чушко, И про твою да мое великую
невзгодушку, И про проклятую зло-
дийную кручинушку! (причит.). Се-
вер.

2. Кокоша, и, ж. Головной
убор замужней женщины [кокош-
ник? чепец?]. Олон., Барсов, о К о-
К 6 ш и, мн. А жена сейчас свернула
с себя кокоши, чег>чик, да в углу и
лежит, крычит. Петрозав. Олон.,
Ончуков.

1. Кокбшина, ы, ж. Крюк, под-
держивающий поток (желоб для стока
воды на крыше крестьянского дома)
Зап., Слов. Акад. 1911. — Ср. 1. К о-
к 6 р а, 1. К 6 к ш а.
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2. Кокбшина, ы, ж. Туча, об-
лако. Кокбшина и туча — всяко на-
зовут. Бабаев. Волог., 1954.

Кокошити, мн. К о к о ш и т и
без платка. Женский головной убор,
кокошник. Былины Севера, 1951. —
Ср. 2. К о к 6 ш а. ^

КокбШИТЬ, ш у, ш и ш ь, не-
сов., перех. Бить кого-либо. Слов.
Акад. 1847. Шуйск. Влад., 1854.
Кокошит его только для виду, не до
боли. Вожгал. Киров. •» Бить, ко-
лотить кулаками. Пек., Волог»., Слов.
Акад. 1911. || Убивать (до смерти).
Даль [без указ, места].

Кокбшица, ы, ж. Фолък. Ку-
кушка. На эту березоньку солета-
лись пташицы, Пташицы горюш-
ницы,, соловей с кокошицей. Кокоет
кокошица во сыром во бору. Олон.,
Соболевский. || О тоскующей жен-
щине. Разговорите вы кокошицу то-
скливую При этой при злодийной
кручинушке. Север., Барсов.

Кокбшка, и, ж. Головной убор
замужней женщины; кокошник.
Ветл. Костром., 1858. Кокошки жен-
щины носили на головах под плат-
ками. Костром. Волог., Вят. Ко-
кошки кругленькие, как шапочки.
Том., Том. слов. 1964 [с пометой
«устар.»]. < = К о к 6 ш к и , мн. Ко-
стром., Слов. Акад. 1911 [с примеч.
«чаще во множ. числе со значением
ед. числа»].

Кокошка, и, ж. [удар.?]. 1. Сы-
тая лошадь. Ряз., 1820—1848.

2. О полной, круглой женщине.
Ряз., 1820-1848.

Кокошник, а, м. Пирог с яй-
цами. Кадн. Волог., 1902.

Кокошник, а, м. 1. Женский
головной убор (кичкообразный, по-
лотенчатый, в виде чепца, шапочки
и т. п.). Слов. Акад. 1847. Судог.
Влад., 1851. Влад., Твер., Калуж.,
Тул., Ряз., Ворон., Сарат., Пенз.,
Курск., Оренб. У женщин на голове
кокошник с завязками на затылке.
Вят. Кокошник такой же формы,
что самшура, только передняя часть
до грибка вышита золотыми нит-
ками. Сев.-Двин. Арх., Волог., Пек.,
Ленингр. Кокошники были: раньше
нельзя было прически делать боль-
шие, вот и носили. В бисерах кокош-
ники. Новосиб., 1967,'Иркут., Амур.,

Map. АССР. || Девичий головной
убор. Кокошник молода-то носила,
давно уж не ношу. Усть-Цилем. Арх.,
1953. Кладеной кокошник, а заму-
жем надевали повойник. Горьк. || Сва-
дебный головной убор. «Иначе —
кокуй. Кокуй или кокошник наде-
вают после венца на молодую». Не-
рехт. Костром., Диев. Меленк. Влад.,
Слов. Акад. 1911. Кокошник невесте
на свадьбе надевали. Нюкс. Волог.
Ленингр. || Головной убор замужней
женщины. Тотем., Устюж. Волог.,
1930. Новг., Твер. «До 30-х годов
XX в.», Верхубин. Вост.-Казах.,
Стрепкова, 1954. || Головной убор,

'ftкоторый носили старые женщины
«Древний головной убор, носимый и
теперь старухами». Кадн. Волог.,
Шустиков, 1896. . .Станет [князь]
всех дарить и жаловать: старухам
по кокошнику, молодицам по повой-
нику, красным девицам по ленточке
(свад. присказка дружки). Красно-
уфим. Перм. || Головной убор женщин-
кормилиц. У богачей были кормилки,
им шили кокошники. Кашир. Моск.,
1946—1947. || Женский праздничный
головной убор. Оренб., 1849. Кокош-
ник серебряный, вышитый. «Слово
сохраняется лишь в памяти преста-
релых жителей. . Кокошник, по их
мнению, тот же повойник, но укра-
шенный вышивками и бисером».
Соль.-Илецк. Чкал., Моисеев, 1955.
На голове кокошник Наголъ золотой.
Волог. Твер. Кокошник золотой на
голову; кокошник — в праздничный
день. Ворон. ••• Женский празднич-
ный головной убор из цветного или
темного бархата, с двумя «рогами»;
обшивается узким галуном. Арзам.
Нижегор., Слов. Акад. 1911. •» Жен-
ский праздничный головной убор
в виде «широкой туфли, шитой золо-
том и позументом». Селищев, Забайк.
старообрядцы. || Расшитый головной
убор, задняя часть которого не-
сколько выше передней. Чусов.
Перм., 1946—1953. || Женский го-
ловной убор цилиндрической формы,
суживающийся книзу. Осташк.
Твер., Чернышев. || Праздничный го-
ловной убор молодых замужних жен-
щин (который они носят в первые
1—3 года после свадьбы или до
рождения первого ребенка) в виде
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высокой шапки из шелка (скошен-
ной к затылку, с плисовым дном
малинового цвета, к которому сзади
прикрепляются разноцветные лен-
ты), расшитой бисером, украшенной
позолотой, парчой и т. д. Коротояк.
Ворон., 1905. Ворон. || Головной
убор, состоящий из шапочки (обычно
бархатной, с полуовальным дном и
украшенным тесьмой или серебря-
ным позументом околышем, иногда —
с налобником, украшенным бахро-
мой, с вышитым золотом позатыль-
ником) и повязываемого вокруг лба
(так что концы либо спускаются по
бокам, либо закладываются на лбу)
шелкового платка, сложенного жгу-
том, или льняного полотенца. Р. Дес-
на, 1927. (| Женский головной убор
в виде небольшой матерчатой ша-
почки (поверх которой обычно наде-
вается платок). Кокошник — это
шапочка. Под платком кокош-
ник. Кокошник по будням сошьешь
и носишь, чтобы волосъев не видать.
Том., 1964. Кокошник говорили и на-
головник. Омск. Ср. Прииртыш. Ши-
ли раньше такие кокошники вроде
шапочек, на кокошник уже платок;
моя мать носила; кокошник — ло-
скутьев нарежешь. Кыштов. Ново-
сиб. || Нарядная небольшая круглая
шапочка, которую носили пожилые
женщины (чтобы не застудить го-
лову). У кого голова больная, кокош-
ник носили. Кокошник — така ша-
почка была, здесь аграмантам, впе-
реди бантик. У меня баушка кокош-
ник носила. Тунк. Бурят. АССР,
1968. (| Головной убор замужних жен-
щин в виде платка, обвитого вокруг
головы; повойник [?]. Каргоп. Арх.,
1928. Новг. Что повойник, что ко-
кошник. Ленингр. Ветлугайки но-
сили кокошник, уренки — повойник.
Горьк. Приангар. || Головной убор
замужних женщин в виде повязки,
завязанной спереди двумя тесем-
ками, идущими от затылочной части.
Ситцевые кокошники носят, сошьют,
чтоб теплее, голова не мерзла. У меня
кокошник был бархатный, да шелкова
подкладка. Усть-Цилем. Арх., 1951 —
1953. || Женская головная повязка.
Арх., Волог., Новг., Калуж., Оренб.,
Слов. Акад. 1911. || Род чепца. «В на-
стоящее время это нечто вроде чеп-

чика с цветной лентой. . . на лбу».
Сев.-Двин., Романов, 1928. Кокош-
ник вроде чепчика старушки носили.
Южн. р-ны Краснояр. •» Род чепца
из шелковой ткани, расшитой золо-
том или серебром — головной убор
невесты. В кокошнике невеста ходит,
пока гуляют свадьбу, все форсит;
у маманъти счас есть. Вост.-Казах.,
1967. *• Повседневный женский го-
ловной убор в виде чепца. Бухтарма
Том., 1927.

2. Род венка из травы, сплетенной
под углом (напоминающий по форме
старинный женский головной убор).
Костром., Слов. Акад. 1911.

3. Женский головной платок.
Свердл., 1965.

4. Часть женского головного убора
(кички, шамшуры, собственно ко-
кошника), а) Передняя лопатообраз-
ная деталь «рогатой» кички, сделан-
ная из красного шелка и прикры-
вающая «рога». Ряз., 1929. б) Де-
таль праздничной кички в форме
накоики из шелка или бархата,
сплошь расшитой серебром и золо-
том, с широким околышем спереди;
кокошник надевается на обручи,
составляющие остов кички. Вост,-
Казах., 1967. в) Верхняя часть жен-
ского головного убора — шамшуры,
прикрывающая макушку и состоя-
щая из куска кумача, расшитого
золотом и шелком, и круглого верха.
Шенк. Арх., Зеленин, г) Деталь го-
ловного убора кокошника в виде ша-
почки из бархата (обычно малино-
вого цвета) с полуовальным дном и
околышем с закругленными концами,
пришитыми к задней части донышка.
Р. Десна, 1927.

5. Прокладка под шаль, которую
носят девушки, свернув ее широкой
полосой и обвязывая ею голову так,
что концы ее оказываются свободно
опущенными сзади. Верхнеуд. При-
байк., 1925.

Кокбшники, мн. Растение Or-
chis latifolia L., сем. орхидных;
ятрышник широколистный. Аннен-
ков [без указ, места]. Слов. Акад.
1911 [с пометой «обл.»].

Кбкошница и кокбшница,
ы, ж. Яичница. о К о к о ш н и ц а .
Кадн. Волог., 1902. = К о к о ш н и -
ц а. Тул., 1850.
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Кокбшница, ы, ж. Женщина,
занимающаяся изготовлением кокош-
ников. Скажи ста матушке-ma, что
Л укишна-кокошница приходила.
Твер., Слов. Акад. 1911.

Кокошничек, ч к а, м. Часть
женского головного убора — шам-
шуры. Я в одной-то рубашке — Вез
поясу. Я в одной-то шамшурке —
Без кокошпичка. Чердын. Перм.,
1859.

Кокрйт, м. Работать на свой
к о к р я т. То же, что кр-:рять.
Влад., 1905—1921.

КоКрАтъ, я ю, я е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Работать как
вздумается, как придется, на свой
лад, по своему разумению. Влад.,
1905—1921.

Коке, а, м. Обычно мн. К о к с ы .
Деревянные болты для скрепления
досок или бревен. Холмог. Арх.,
1907.

Кокса, ы, ж. То же, что кокс.
Онеж. КАССР, 1933.

Кокеун, м. Порода уток с урод-
ливым клювом. Енис., Слов. Акад.
1911.

1. Коктатъ, к 6 к ч е т, несов.,
неперех. Кудахтать (о курице). Кок-
тала курица. Слобод. Вят., 1897.
Ср. Урал.

2. Коктатъ, к 6 к ч е т, несов.,
неперех. Кипеть. Каша в горшке кок-
чет. Уржум. Вят., 1882.

Коктербк, р к а, м. Шкворень.
В загадке: Четыре стукоты, Че-
тыре брякоты, еще коктерок, Еще
весится (колеса телеги и шкворень).
Нерч. Забайк., Садовников.

Коктобд, а, м. Болезнь ногто-
еда. Змеевес и коктоед одно и то же,
вывертит все, выболит, отрезать
приходится. Нижне-Турин. Свердл.,
1971.

Коктырзк, р ь к а, м. Шкво-
рень. В загадке: Четыре стукоты,
Четыре брякоты, Два коктыръка,
Два моктырька, Да еще коктырек,
Да еще моктырек (телега). Ялутор.
Тобол., Садовников.

Кокувать, к о к у е т, несов.,
неперех. Куковать. Если кукушка
весной кокует близко жилья — к не-
урожаю. Волог., 1840. Влад., Смол.,
Терек., Кубан. Скричал брат. . :
«Иди, сестра, под венец!». . . А ку-

колки кокуют: «Ку-ку, ку-ку, сарь
Данила, Ку-ку, ку-ку говорило! Брат
сестру свою За себя берет». Волго-
Камье. Урал., Иркут.

1. Кокуй, я, м. 1. Головной
убор замужних женщин. Пошех.
Яросл., 1893. Яросл., Влад. •» Го-
ловной убор замужних женщин, ко-
торый носят под платком. Меленк.
Влад., 1899. || Кокошник. Волог.,
1839—1842. Костром., Тул. » Жен-
ский головной убор, <жоторый закры-
вается платком; он подобен кокош-
нику или тоже кокошник». Судог.
Влад., Бережков, 1851. || Кичка. Вяз-
ник. Влад., 1864. Новобрачной наде-
вают на голову кокуй (кичку) и по-
войник. Влад. || Повойник. Ковр.
Влад., 1948. Иван. *• Повойник с об-
ручем. Ковр. Влад., 1948. || Род жен-
ского головного убора, предназначен-
ного для держания заплетенных во-
лос. Вязнпк. Влад., Архив АН.
II «Чехол [?], головной женский убор».
Оренб., Лосиевский, 1849. || Род ста-
ринного женского головного убора.
Тул., 1820. Влад., Оренб.

2. Капюшон верхней одежды (кух-
лянки, парки и под.). Колым. Якут.,
1901.

— Доп. [Знач.?]. «Шаров-те нака-
тают из охлопков, бабы-те носят».
Нерехт. Костром., Тр. МДК, 1930.

2. Кокуй, я, м. Самец кукушки.
Свердл., 1965. Что ты. ., кокуй,
кукуешь? Ср. Урал.

3. Кокуй, я, м. 1. Беда, не-
счастье; печаль, скорбь. Нас ка-
кой-то кокуй постиг — отец помер.
Никол. Волог., Баженов.

2. Покойник. Камышл. Свердл.,
1963.

4. Кокуй, я, м. 1. Малоплодо-
родный участок с песчаной почвой.
Киров., 1966—1969.

2. «В центр, чернозем. России,
в области лесостепи. Название для
перелесков». Русск. энц. 1911. —
С р . К о л о к , К у к у й .

3. «Название многих деревень.
Собственно означает выселок». Нерч.
Забайк., Ноневич, 1896.

5. Кокуй, я, м. Праздник Ивана
Купалы; купальские игры. Даль
[без указ^ места].

Кокуй, я, м. [удар.?]. Растение
Orchis latifolia L., сем. орхидных;
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ятрышник широколистный; другие
виды ятрышника. «В знахарских ру-
кописях», Анненков [без указ, места].
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»]. —
Доп. Трава к о к у и. Растение [ка-
кое?]. Сольвыч. Волог., Ордин, 1877.

Кокули, мн. О неловких, не-
умелых руках. Петрозав. Олон.,
Федорков. Что кокули-то распу-
стил? — бери скорее! Кадн. Волог.,
Слов. Акад. 1911.

Кбкулъ, я, м. Сорное растение
куколь. В чисто полюшко пошла
Пошаницу полоть, Пошаницу по-
лоть, Черный кокуль выбирать. Во-
лог. [?], Котлярова, 1897.

Кокуль, я, м. 1. Капюшон
верхней одежды (кухлянки, парки
и т. д.). Кухашка с кокулем. Колым.
Якут., 1901.

2. Загнутый конец ровны — одея-
ла из оленьего меха, — зашитый
в виде мешка (для ног). Кольск.
Арх., 1885. — Ср. 2. К у к о л ь .

КокумАкатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Комкать, мять что-либо.
Кокумякатъ в руке носовой платок,
платье, бумагу и т. д. Олон., 1912.

Кокунец, н ц а, м. [удар.?].
Растение Melandrium pratense Rohl.,
сем. гвоздичных; дрема белая. Урал.,
1930.

Кбкунька, и, ж. Тупой пред-
мет (согнутый палец, кистень, бу-
лыжник), которым ударяют кого-
либо. Яросл., 1961.

КокунАтушки, мн. Фолък.
Птенцы кукушки. Слов. Акад. 1911
[с пометой «обл.»].

Кбкур, а, м. Грош, мелкая мо-
нета. Казан., Даль, о Собирать к 6-
к у р ы. В дореволюционное время —
обманывать черемисов или чувашей,
выманивая у них деньги. Казан.,
Даль, о К 6 к у р ы обирать. «О жен-
щинах русских, выезжающих к чере-
мисам и чувашам ворожить на карты
или на хлебные зерна для обмана и
получающих за то гроши и хлеб».
Козьмодемьян. Казан., Громов, 1849.

Кокур, а, м. Корзинка для
ягод. Сиб., 1916.

Кокур, а, м. [удар.?]. Пшенич-
ный хлебец. «Когда бурлаки отправ-
ляются. . в судовую работу, . .им
напекут „кокуров". . — пшеничных
хлебцев». Костром., Корнилов, 1862.

Слов. Акад. 1911 [с примеч. «род.
над. множ. числа по муж. роду?»].

1. Кокура, ы, ж. 1. Лепешка
(обычно сдобная). Кинеш. Костром.,
1846. В лад., Яросл., Нижегор.,
Пенз.

2. Ватрушка. Семен. Нижегор.,
1852. Костром, о К о к у р а с ро-
гами. Ватрушка с загнутыми кверху
краями. Селищев, О яз. соврем, де-
ревни [без указ, места], 1939. •» «Пе-
ченье с творогом». Нижегор., Матер.
Срезневского, 1850.

3. Сдобный хлебец для детей из
теста, замешанного на сметане. Верх-
не-Уфал. Челяб., 1962—1970.

4. Колоб, колобок. Яросл. Яросл.
[автор и год неизвестны]. Яросл.,
1961.

5. Небольшой калач (таких кала-
чей бывает до 20 штук в связке).
Соликам. Перм., 1848. Поедешь
в Усолъе, дак привези кокур — и
сдобных на масле, и простых. Перм.

6. Крендель (обычно из пресного
теста). Перм., 1848. Иван., В лад.,
Нижегор.

7. Бублик; баранка. Перм., Даль.
Прикам., нач. XX в.

8. Кушанье из теста вроде круг-
лого хлебца, пышки, колобка и т. д.
с запеченным внутри целым яйцом
(часто в скорлупе). Бурнашев [без
указ, места]. Ряз., Сарат., 1852.
Челяб., Урал.

9. Пирог. «Открытый круглый пи-
рог с начинкой из творога, карто-
феля, брюквы и т. д.». Юрьевец.
Костром., Тр. Костром, научи, об-ва,
1927. || «Пресный пирог из пшенич-
ной муки, печется особенною фор-
мой — он в описываемых уездах ре-
док, но зато употребителен в Сара-
товской губернии в Аткарском уез-
де». Аткар. Сарат., Ряз., Макаров,
1820.

10. Изделие яз теста (пирог, крен-
дель, ватрушка и т. д.), служащее
традиционным свадебным угощением.
Вост., Даль. Прикам., нач. XX в.
•» Большой свадебный пирог. Бур-
нашев [без указ, места]. Слов. Акад.
1847 [с пометой «обл.»]. *• Пресный
свадебный крендель, украшенный
различными фигурками, укреплен-
ными на лучинках. Нерехт. Кост-
ром., 1917—1927.
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11. О полной, пышущей здоровьем
женщине. Ряз., Сарат., Слов. Акад.
1911.

12. В сочетаниях, о Заволжская
к о к у р а. Прозвище жителей Се-
меновского уезда Нижегородской гу-
бернии за особенности их выговора
(«особенное протяжение»). Семен. Ни-
жегор., Зеленин, о Сдобные к о к у-
р ы, мн. Прозвище заволжских жи-
телей, которые «держат много коров
и едят сдобные лепешки». Княгин.
Нижегор., Зеленин. ^

— Ср. 4. К о к о р а .
2. Кокера, ы, ж. Сидеть

на к о н у р е . Сидеть на корточ-
ках, поджав ноги. Сарап. Вят.,
Слов. Акад. 1911. Урал.

Конура, ы, ж. [удар.?]. Уголь-
ная печь. Олон., Арх., 1823. Волог.

1. Кокурка, и, ж. 1. Лепешка
(обычно сдобная). Влад., 1820. Моск.,
Тамб., Костром., Пижегор., Симб.,
Пенз., Сарат., Оренб.

2. Ватрушка. Дон., 1852. || Кар-
тофельная или творожная шаньга.
Урал.,, 1930.

3. К о к у р к и, мн. Оладьи. Ряз.
Ряз., 1962.

4. К о к у р к и, мн. Сдобные пыш-
ки. Борисоглеб. Тамб., 1850. Ижев.
Ряз.

5. Круглое плоское печенье из
пшеничной муки, замешанной на мо-
локе и масле. Вязник. Влад., 1898.
Крестьяне. . сидят [в трактире] и
пьют чай с кокурками. Нижегор.
Чкал. •» «Мелкое печенье». Урал.,
Миртов, 1930.

6. Круглый, обычно сдобный, хле-
бец; булка; булочка. Оренб., 1830.
Уральск., Вят., Казан. К окурки чай
пекла? Пенз. Вост. Map. АССР.
II Сдобный хлебец для детей. Ко-
курки маленьким ребятишкам, на
сметанке замесют хлеб. Верхне-
Уфал. Челяб., 1962—1970. || Неболь-
шой хлебец, замешанный на арбуз-
ном меду; медовик. Моздок. Терек.,
1902. || Небольшой калачик из бе-
лого кислого теста. Перм., 1856.
II Сдобный колобок из пресного теста,
замешанного на отходах сливочного
масла. Для гостей-то напекла коку-
рок. Ветл. Костром., 1913.

7. То же, что 1. Кокура (в 8-м
знач.). Касим. Ряз., 1822. Ряз. Ко-

курки мы пекли из муки на сметане,
внутри яичко запекали. Моск. Влад.,
Костром., Казан., Симб., Перм.,
Уральск., Челяб. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»]. || Такое же ку-
шанье, но без яйца. «Раньше иногда
в кокурку запекали яйцо, теперь
этого не делают». Соль-Илецк. Чкал.,
Моисеев, 1955.

8. Крендель. Шуйск. Влад., 1931.
Нижегор., Ульян., Урал.

9. Бублик; баранка. Перм., Даль.
II Сушка домашней выпечки. Теренг.
Ульян., 1969.

10. То же, что 1. Кокура (в 10-м
знач.). Вост., Даль. *• Большой пи-
рог. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«обл.»]. •» Сладкая булка. Покр.
Влад., Муханов. •» Большая лепеш-
ка, которой угощают дьячков во
время венчанья. Влад., Судог. Влад.,
1847. Влад. •» Маленький каравай
хлеба (служащий обычно подарком
на свадьбах). Влад., Слов. Акад.
1911. || Особое угощение в доме же-
ниха на второй день свадьбы, когда
гости и новобрачные обмениваются
подарками. Горбат. Нижегор., Зе-
ленин.

11. Большой круглый пирог с изю-
мом, который женщины в первый год
замужества дарят в воскресенье на
Фоминой неделе своим незамужним
подругам. Влад., Слов. Акад. 1911.

12. Булочка продолговатой фор-
мы, которой хозяева одаривают пе-
сенников, поющих в канун Нового
года величальные песни, колядки
под их окнами. Арзам. Нижегор.,
Покровский.

13. К о к у р к и, мн. Кушанье из
теста в виде печеных шариков с ма-
ком, которые едят с нардеком — гу-
стой и сладкой арбузной патокой.
Дон., 1848.

— Доп. К о к у р к и, мн. «На-
звания кушаний». Орл. Вят., 1896.
Вят., Курган., Том., Смол.

— Ср. 3. К о к 6 р к а.
2. Кокурка, и, ж. Курица.

Куриц кокурками зовем. Зайков.,
Нижне-Турин. Свердл., 1971.

3. Кокурка, и, ж. 1. Грузило,
прикрепляемое к нижней веревке
плавных сетей. Уральск., 1858. Касп.

2. К о к у р к и, мн. «Закрутки на
веревке». Волж., 1914.



106 Кокурка

3. Большое кольцо у бороны. Ниж-
не-Тагил. Свердл., 1971.

4. Кокурка, и, ж. Окаменев-
шая раковина в форме завитка; ам-
монит. Семен. Нижегор., Слов. Акад.
1911.

5. Кокурка, и, ж. Ком грязи.
КокЦрки с крыльца убрала. Режев.,
Талицк. Свердл., 1971. — Ср. 3. К о-
к о р к а .

1. Кокурки, мн. Растение Evo-
nymus verrucosa Scop., сем. берескле-
товых; бересклет бородавчатый. Тул.,
Анненков.

2. Кокурки, мн. Корточки.
о (Сидеть) н а к о к у р к а х , (сесть)
на к о к у р к и . Костром., Даль.
Новг., Волог., Ср. Урал. Присел
я на кокурки, а стать уж и не мог.
Сиб. Забайк.

Кокурма, ы, ж. Ватрушка.
Дон., 1897.

Кокурник, а, м. Любитель ко-
кур; человек, умеющий стряпать,
печь конуры. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

Кокурница, ы, ж. Женек, к ко-
курник. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

Кокурок, р к а, м. 1. Ко-
к у р к и , мн. Пшеничные хлебцы
(которые бурлаки брали с собой
в дорогу). Волж., 1862.

2. Чаще мн. Булочка; кренделек.
Масло наливат и с им пекет коку-
рок. Ср. Урал, 1971.

КОКурОЧКа, и, ас. 1. Ласк.
Пышка. Оренб., 1969.

2. Уменып.-ласк. к 1. Кокурка
(в 7-м знач.). Попотчую свеженькой
кокурочкой. Уральск., Слов. Акад.
1911.

КокурОЧКИ, ли. о На к о к у-
р о ч к а х (перенести кого-либо). На
спине, на закорках (перенести кого-
либо). Амур., 1913—1914.

КокурОЧНИК, а, м. Любитель
кокур; человек, умеющий стряпать,
печь кокуры. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].
Прикам., нач. XX в.

Кокуры, мн. Весенние грибы;
сморчки Morchella. Вязник. В лад.,
1867.

Кбкуе, а, м. В знахарских ру-
кописях —- растение из семейства ят-
рышниковых (разные виды ятрыш-

ника, Orchis). Анненков [без указ,
места]. Слов. Акад. 1911 [с пометой
«обл.»].

Кокут, а, м. [удар.?]. Растение
Angelica silvestris L., сем. зонтич-
ных; дудник лесной. Орл., Анненков.

1. Кокуша, и, ж. Кукушка.
Там кокуша сидела, Громко-жалко
пукнула (песня). Смол., 1890. Новг.,
Волог., Арх., Онеж. = К б к у ш а.
Кокуша победная птица, День она,
ночь кокует, Детей выводить не
толкует. Онеж., Гильфердинг.

2. Кокуша, и, ж. [Головной
платок? Способ ношения платка?].
«Девушка. ., повязанная платочком,
„кокушей"». Арх., Пек., Едина,
1962. — Ср. 3. К о к у ш к а .

Кокушельница, ы, ж. «Де-
вушка из бедной семьи, на гулянье
повязанная платочком „кокушей"».
Арх., Пек., Елина [с пометой «г/с-
тар.»], 1962.

Кокушечий, ь я, ь е. К о к у-
ш е ч ь и слезы. Растение Convalla-
ria poligonata, var. Multiflora L.,
сем. лилиецветных; вид ландыша.
Нижегор., Анненков.

1. Кокушечка, и, ж. Уменып.-
ласк. к 1. Кокушка. Слов. Акад.
1847. Терек. Кубан., 1901. Курск.,
Смол., В лад., Костром., Новг. За-
кокует в поле кокушечка — Заго-
рюю-то я, сироточка. . (причит.).
Север. Том.

2. Кокушечка, и, ж. Женский
головной убор [какой?]. Кимр. Ка-
лин., Виноградова [с примеч. «вышло
из употребления»], 1945—1950.

Кокушечник, а и у, м. 1. Ра-
стение Campanula glomerata L., сем.
колокольчиковых; колокольчик ску-
ченный, приточная трава. Калуж.,
Анненков.

2. Вид мха. Красный мох кокушеч-
ник, он цветет, когда кокушка поет.
Том., 1970.

Кокушица, ы, ж. Фолък. Ласк.
Кукушка. Не кокушица во сыром бору
скуковала (песня). Олон., 1858. Се-
вер., Онеж. КАССР, Арх., Вят.,
Смол.

Кокушицы, мн. [удар.?]. Ра-
стение [какое?]. Верхнетоем. Сев.-
Двин., 1927.

1. Кокушка и кокушка, и,
ас. 1. В разговоре с детьми — яйцо.
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Тул., Шейн. Рабата мои кокушки
шибко любят. Дай бабе кокушку.
Дети яйца кокушками называют.
Ср. Урал, 1971. о К 6 к у ш к а. Тихв.
Новг., 1854. Петерб., Тул. а К о-
к у ш к а. Свердл., 1965.

2. К о к у ш к а. Шишка (еловая,
кедровая и т. д.). Векша грызет ко-
кушки (шишки). Загор. Моск., 1946.

3. К 6 к у ш к а. Деревянный ша-
рик, вделанный в конек крышг или
в прилавок (лавку в избе возле
печи). Заонеж. Олон., 1885. Олон.

4. К о к у ш к а. Разновидность
веретена. Городецк. Нижегор., 1928.

2. Кбкушка, и, ж. В разговоре
с детьми — крестная мать, крестная.
Тихв. Новг., 1858. Вот кокушка
пришла. Новг., Даль.

3. Кбкушка, и, ж. Детская
рубашка. Черепов. Волог., 1965.

1. Кокушка, и, ж. Кукушка.
Слов. Акад. 1847. Ночная кокушка
денную перепакует (пословица). По-
шех. Яроел.. 1853. Яросл., Кост-
ром., В лад.. Моск. — А из птиц-то
есть ли что? — Как же! Дики утки,
кокушки. Нижегор. Горьк., Map.
АССР, Чуваш. АССР, Казан., Морд.
АССР, Куйбыш., Курск., Смол.,
Твер., Волог., Новг. Кокушка ку-
кает. Арх. Север., Вят., Ср. Урал,
Перм., Урал., Сиб., Тобол., Том.,
Новосиб., Краснояр., Иркут.

2. Кокушка, и, ж. Растение
Gymnadenia conopsea R. Вг., сем.
орхидных; кокушник комариный.
Орл., Анненков.

3. Кокушка, и, ж. К о к у in-
st о и (носить, повязать и т. п.). Об
особом способе ношения головного
платка, когда концы платка завязы-
ваются узлом под подбородком. Пи-
неж. Арх., 1852. У девиц платок ко-
кушкой. Носить платок кокушкой.
Арх.

4. Кокушка, и, ж. Кукиш.
Кем. Арх., 1910.

Кокушка, и, ж. [удар.?]. Тво-
рог. Слобод. Вят., 1897.

Кокушкин, а, о. В названиях
растений, о К о к у ш к и н ы са-
пожки. Растение Cypripedium cal-
ceolus L., сем. орхидных; венерин
башмачок настоящий. Анненков [без
указ, места]. Слов. Акад. 1911 [с по-
метами «стар.» и «обл.»]. о К о-

к у ш к и н ы слезки. Растение Briza
media L., сем. злаков; трясунка
средняя. Зап., Анненков, о К о-
к у ш к и н ы слезы, а) Растение
Linaria vulgaris Mill., сем. норични-
ковых; льнянка обыкновенная.
Влад., Слов. Акад. 1911. б) Растение
Paris quadrifolia L., сем. триллие-
вых; вороний глаз четырехлистный.
Олон., Слов. Акад. 1911. о К о-
к у ш к и н ы уши. Растение Соп-
vallaria majalis L., сем. лилейных;
ландыш майский. Нижегор., Аннен-
ков.

Кбкушко, а, ср. Ласк. Яичко
(преимущественно в языке детей).
Ряз., 1852. Ворон., Дон., Смол.,
Пек., Терек., Кубан., Влад., Новг.,
Ср. Урал. = К о к у ш к о . Ряз., Опыт
1852.

Кокушница, ы, ж. Название
разных видов растения Orchis L.,
сем. орхидных, ятрышника. Аннен-
ков [без указ, места]. Слов. Акад.
1911 [с пометой «обл.»]. «На Вятке
корни всех видов кокушниц, но осо-
бенно двулистой, идут для лечения
детей от грыжи». Р. Вятка, Твер.
губ. вед., 1869. •» Растение Orchis
maculata L., ятрышник пятнистый.
«Крестьянки-ворожеи дают корень
носить с собой, дабы другие любили,
и особенно замужним женщинам при
несогласии с мужьями». Твер., Твер.
губ. вед., 1869.

Кокушбк, ш к а, м. Кукиш.
Стала совать мне кокушки само
к носу. Колым. Якут., 1901.

Кокушбнок, н к а, м. Птенец
кукушки. Южн. р-ны Краснояр.,
1967.

КОКУЩЗнка, и, ж. Уничиж.
Кукушка. Потрозав. Олон., Слов.
Акад. 1911.

1. Кбкша, и, кокша и как-
ша, и, ж. 1. К б к ш а . Дерево,
вывороченное с корнем течением и
выброшенное на мель или сенокос-
ный луг или застрявшее на дне
реки. Ярен. Волог., 1819. Волог.

2. Крюк (обычно из дерева с при-
родным изгибом на конце), поддер-
живающий поток — желоб на крыше
для стока воды. = К 6 к ш а. Борович.
Новг., 1852. Новг. = К о к ш а , мн.
к 6 к ш и. Борович. Новг., Слов.
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Акад. 1911. Балд. Новг. = К а к -
ш а. Тихв. Новг., Иваницкая.

3. Навозные вилы. = К 6 к ш а.
Новоторж. Твер., 1930. Кбкшей толь-
ко навоз сгребают, на другое она не
годится. Н о в г . о К о к ш а . Крестец.
Новг., К а луж., Слов. Акад. 1911.
Новг.

4. Мотыга, о К 6 к ш а. Олон.,
1885. Новг. Кбкшей да заступом
перекопала. Если где нельзя сохой,
дак кокшей. Ленингр. Яросл. а К о к-
ш а. Черепов. Новг., Слов. Акад.
1911. Тут сохой не взять, придется
кокшей сперва. Твер. Калин. || К 6 к-
ш а. Железный молот, насаженный
на длинную палку и употребляемый
для разбивания комков земли. За-
онеж. Олон., 1885.

5. К о к ш а . Часть сохи (к кото-
рой крепится сошник). Лешук. Арх.,
1949.

6. К о к ш а [удар.?]. Род топора.
Олон., Барсов. Новг.

7. К о к ш а [удар.?]. «Древко»
[поплавок?] у бредня. Сарат., 1911.

8. К о к ш а . Отверстие в столбах
завора — изгороди, в которое встав-
ляется жердь, закрывающая проезд.
Кбкши — в столбах, для заворниц.
Лешук. Арх., 1949.

9. К о к ш а . Способ укладки дров,
при котором дрова крепятся на дров-
нях с помощью кольев. Онеж., 1933.

10. К о к ш а . Укладка сена в по-
ле, укрепляемая с помощью сучко-
ватых жердей. Елецк. Арх., 1949.
Сырое сено в кокши мечется. Махн.
Свердл.

2. Кбкша, и, ж. Шелуха, от-
ходы льняного семени при обработке
льна. Кадн. Волог., 1883—1889.
|| К 6 к ш и, мн. Головки льна, от-
битые от стебля и освобожденные от
семени при обработке льна. Волог.,
1902. Арх.

Кокшар, а, м. Житель Кок-
шеньги — местности, расположен-
ной по р. Кокшеньга. Волог., 1852.
Сев.-Двин., Арх.

Кокшатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Копать. Олон.,
Барсов. Перм.

2. Рубить. Петрозав. Олон., 1885.
Перм.

3. Долбить (напр., дерево). Кок-
шают осину теслой. Каргоп. Арх..
1971.

4. Вколачивать, вбивать. Петро-
зав. Олон., 1885. Пери.

Кокшенькй, мн. Ласк. Яйца.
Кокшенъкй-то сейчас дать или по-
том? Брас. Брян., 1950.

Кокшйла, ы, м. Забияка, дра-
чун. Даль [без указ, места].

Кокшйло, а, м. То же, что
кокшйла. Нижегор., 1852.

К6кшитъ,ш у, ш и ш ь икок-
ШЙТЬ, ш у, ш и ш ь, несов. и сое.,
перех. 1. Несов. Бить, колотить, лу-
пить. Калин., 1972. = К 6 к ш и т ь .
Сольвыч. Волог., Баженов. Волог.,
1902. Вят., Перм. = К о к ш й т ь .
Нижегор., 1850. Тамб. Барыня нач-
нет коковкой их кокшйтъ. Ленингр.
Новг., Олон., Перм., Забайк.

2. Несов. Взрыхлять (землю). Ка-
лин., 1972. о К о к ш й т ь . Вытегор.
Олон., Слов. Акад. 1911. оК о к-
ш и т ь [удар.?]. Черепов. Новг.,
1946. Яросл. || К б к ш и т ь. Разби-
вать большие комья земли. Прионеж.
КАССР, 1966%

3. К о к ш и т ь, несов. Долбить
землю (чтобы сделать яму). Яросл.,
1961.

4. К о к ш и т ь, сов. Разбить. Оят.
Ленингр., Калинин.

5. К о к ш и т ь, сов. «Прибить».
Белозер. Новг., Эрдман, 1852.

6. Несов. Стаскивать, сбрасывать
с телеги навоз специальными ви-
лами — кокшей. Калин., 1972.

7. К о к ш й т ь в дом. Приобре-
тать вещи, тащить в дом, копить,
работая ради достатка. Всю жизнь
приходится кокшйтъ в дом. Ржев.
Калин., 1972.

1. КбКШИТЬСЯ, ш у с ь,
ш и ш ь с я, несов. Устраиваться по-
удобнее, стараться поудобнее усесть-
ся, улечься. Пек., Осташк. Твер.,
1855. || Ворочаться с боку на|бок
(в постели). Будет тебе кбкшиться-
то, и мне-то не даешь спать! Кадн.,
Волог., Слов. Акад. 1911.

2. КбКШИТЬСЯ, и т с я, несов.,
безл. Икается. Мне что-то кбк-
шится. Петрозав., Повен. Олон.,
1885. Перм.

КбКЫШ, а, м. Внутренности,
потроха рыбы. Ладож. Петерб., 1865.
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Кокышка, и, м. и ж. [удар.?].
Прозвище [какое?]. Кадн. Во лог.,
1899.

1. Кол, а и а, м. 1. Протяжной
к о л . Кол, которым притягивают
плетень к столбам риги или сарая.
Притягивают колом притяжным.
Раз., 1955-1958.

2. Приспособление для установки
рыболовных снарядов (ризцрв^ ме-
реж и т. д.) в виде бревна (или бре-
вен), вертикально вбитого в дно
реки. Пек., 1912—1914. Беломор.

3. (Удить рыбу) с к о л а . Удить
рыбу с лодки, привязанной к колу,
вбитому в дно реки. Волог. Волог.,
1890. Волог.

4. Игра — рбд пряток, о К 6 л ы
забивать. Игра, состоящая в сле-
дующем: водящий вытаскивает вби-
тый глубоко в землю кол, а играю-
щие в это время прячутся, после
чего вытащивший кол водящий идет
их отыскивать. Мещов. Калуж., 1916.
о Черный к о л . Вид молодежной
игры. Черным колом играли, кол за-
бьют, его вытаскивают пока, а па-
рень с девкой в это время спрячутся.
Ордын. Новосиб., Федоров [с поме-
той «устар.»], 1965.

5. Острый нижний зуб (у ло-
щади). Бурнашев [без указ, места].
Даль [без указ, места, с примеч.
«у коновалов»]. Том., Слов. Акад.
1911. || К 6 л ь я, мн. Пара зубов
между резцами и коренными зубами
у человека и млекопитающего; клы-
ки. Юяш.-Урал., 1968.

6. Клык (у собаки, волка, ка-
бана). Том., 1863. Сиб. У собаки,
у волка; один кол, одного нет кола.
Горно-Алт.

7. К о л о м , в знач. нареч. [Вер-
тикально вниз?]. Светил бы месяц
и звезды хоть колом в землю. Курск.,
Робуш.

8. К о л о м , в знач. нареч. Оди-
ноко. Изба колом стоит одна. Ново-
сиб., 1969.

9. Палка, жердь определенной
длины, употребляемая для измере-
ния земельных участков (при разделе
земли). Яросл., 1961. о Через к о л .
Через расстояние, вымеренное
жердью, колом. «Каждая пожня. .
разбивается на десять частей. ., „че-
рез кол", т. е. через промер простым

колом». Арх., Изв. Арх. об-ва пзуч.
русск. Севера, 1910.

10. Земельная мера (при разделе
пахотной земли, сенокосных угодий
и т. д.). «Когда жеребьевка покон-
чена, приступают к дележу травы.
Для этого берут кол (мера) и при-
кидывают по числу надельных душ,
по одному колу на надел души—
земли: на два надела — два кола. .
и т. д.». Рыб. Яросл., Костолевский,
1909. Тамб. При дележке досталось
два кола земли. Калин. || Мера земли
около сажени. Землю меряют ко-
лами. Осташк. Твер., Чернышев.
II Мера пахотной земли, равная двум
саженям. Яросл., Слов. Акад. 1911.

11. Земельный надел; определен-
ное количество пахотной земли, лу-
га, покоса. По колам делят покосы,
Яросл., 1926. Калин., Заволжье.
Восемь колов засеяно колхозниками.
Пенз. || Узкая полоска земли. От-
няли кол и запахали. Елан. Свердл.,
1941-1942.

12. Половинный к о л . Равное
участие двух хозяев в постройке
изгороди. Яросл., Мельниченко,
1961.

13. Группа домохозяев, получаю-
щая при переделе земли один общий
участок. Тамб., Слов. Акад. 1911.

14. Колючее растение Cirsium lan-
ceolatum Scop., сем. сложноцветных;
бодяк ланцетолистный. Нижегор.,
Анненков.

оо Быть и в кольях, и в мяльях.
Все испытать, пройти сквозь огонь
и воду. Даль, Пословицы. В колья —
в мялья. Небрежно, кое-как, как
попало (обращаться с чем-либо).
Что ж это — я старалась, гладила
платье-то, а ты его в колья —
в мялья! Лунин. Пенз., 1959—1960.
В колья и в мялья. На все случаи
жизни. Одна шаленка [шаль] везде —
в колья и в мялъя. Тобол., 1911 —
1920. В кольях и мяльях. На все
руки мастер, на все руки от скуки.
Я в кольях и мялъях. Ветл. Костром.,
1913. Голым колом. Ничего не имея;
гол как сокол. Она поехала голым
колом, што на ней, боле ничего.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Как сорока
на колу. О лишениях, неудобствах,
нищете. Живем мы здесь, как сорока
на остром колу — живем в большом
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неудобстве. Волог., Слов. Акад. 1912.
Смол. К голому (пустому) колу.
Туда, где пусто, ничего нет. Все
распродала — теперь прививай гнездо
к голому колу-то! Приедешь вот —
дом пустой, к голому колу, ничего
нету: ни стола, ни чашки, ни плош-
ки, ничего — вот к голому колу.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Кол бы те
в землю! Бранное выражение. Ряз.,
Слов. Акад. 1912. Колом висеть.
Быть бесполезной, не находить при-
менения (о вещи). А чо не ношу ее,
она висит вот колом. Чулым. Ново-
сиб., 1969. Кол да перетыка. а) О пре-
пятствии, задержке. Уржум. Вят.,
1885. б) О людях — беднота, голь
пэрекатная. А быдто каки клюжи
(хорошие) люди тамотка были! Все
кол да перетыка, люди все горемыка.
Вытегор. Олон., Слов. Акад. 1912.
в) О пустых, вздорных людях. «Под
этим выражением такие люди разу-
меются, которые один другого стоят».
Перм., Волегов, 1850. Колом за-
мерзнуть. Заледенеть. Иркут., 1967.
Кол к колу. О бедняке: ни кола, ни
двора. Ничего не осталось у него,
кол к колу. Моск., 1968. Колом
сесть (засесть), а) Работать без
устали, не отрываясь, не отвле-
каясь. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Колом засел за работу, безотходно.
Даль [без указ, места], б) Задер-
жаться, запропаститься. Осташк.
Твер., Пек., 1855. Где он колом
сел? — куда запропастился, где про-
падает? Даль [без указ, места],
в) О товарах — не находить покупа-
теля, не находить сбыта. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Товар комм
сел — не идет с рук. Даль [без указ,
места]. Колом тебя в землю! Бран-
ное выражение. Жиздр. Калуж.,
1852. Колом тя в горло (по горлу)[
Бранный окрик по отношению к тому,
кто громко кричит. Пек., Осташк.
Твер., 1855. На (одном) колу (вер-
теться). Нищенствовать, перебивать-
ся с хлеба на квас. Он в Питере
на колу вертеться будет, а в деревню
на работу не поедет. Покр. В л ад.,
Слов. Акад. 1912. Жених пондра-
вится — и говорит: Что мне его бо-
гатство, с ним на одном колу про-
живу, на одном колу буду вертеться.
Плохо кто живет — на одном колу

вертится. Ряз. Ряз. Пройти колья
и мялья. Пройти огонь и воду. Даль
[без указ, места].

2. КОЛ, а, м. Мелкое пшено,
«дикое пшено». Заволжье, Баранни-
кова, 1965.

3. КОЛ, предлог. 1. С простран-
ственным значением — возле, ря-
дом, подле, около. Тихв. Новг.,
1858. Новг., Пек., Петерб., Ле-
нингр., Онеж. Кол Великих Лук.
Твер. Кол Никитиных ворот Стоит
девок хоровод. Смол. Стол поставлю
кол пруда. Прейл. Латв. ССР. || Во-
круг. Тихв. Новг., 1858.

2. С временным значением — при-
близительно, около. Луж. Петерб.,
Срезневская. Кол троицы. Бабаев.
Волог., 1954. Погода портится кол
казанской. Пек. — Ср. 1. К у л .

3. Со значением отнесенности к че-
му-либо, подчиненного положения
при чем-либо. Ен кол этой работы
находился (был на этой работе).
Луж. Петерб., Слов. Акад. 1911.

4. Кол [?], союз. Когда. Вят.,
1915.

5. КОЛ, междом. авукоподраж.
Обозначает быстрое однократное дей-
ствие — стук, тюк. Говорила мужу-
ворогу: Не бей меня в голову. А он —
кол да кол. Даль, Пословицы. При-
шел к лисы, у ворот и колотит:
кол-кол-кол (сказка). Лодейноп. Ле-
нингр., 1928.

1. Кбла, ы, ж. Семга, вылавли-
ваемая на Мурманском берегу и
из-за плохого посола считающаяся
товаром низкого качества. Кем. Арх.,
1878. о Семга к о л а . Арх., 1885.

2. Кбла, ы, ж. «Непостоян-
ность». Урал., Миртов, 1930.

Кблаба, ы, м. и ж. Милый,
возлюбленный; милая, возлюблен-
ная. С колабой по улице гуляла. Про-
водила в армию колабу. Белояр.
Свердл., 1952. Свердл.

Колабашечка, и, ж. Двухко-
лесная таратайка. Тихв. Новг., Ива-
ницкая.

Колабитьея, и ш ь с я, несое.
Любезничать, миловаться. Колабит-
ся с молодой женой. Белояр. Свердл.,
1952.

Колабух. См. К о л о б у х.
Колабушек. См. К о л о б у -

ш е к.
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Колабушечек, а, м. Малень-
кий хлебец (обычно из остатков
теста). Ряз. Ряз., 1960—1963.

Колавазик, а, м. Заплечный
мешок. Это колавазик, за спиной его
носят. Верхне-Тавд. Свердл., 1971.

Колага, и, ж. [удар.?]. Брюква.
Каин. Том., 1895—1896.

Колайдатъ. См. к а л а й-
д а т ь.

Кблазом, нареч. Ползком. На
охоте всю ночь кблазом мыкалась.
Алт., 1970.

Колака, и, ж. Баранка. Вот
малым ребятам: погодите, погодите,
я вам по колаке дам! Это малых ре-
бят забавляют так-то. Ряз. Ряз.,
Деул. слов, [с пометой «малоупотр.»],
1960-1963.

Коламажка, и, ж. Тележка-
двуколка с открытым сзади кузовом
для перевозки золотосодержащей по-
роды (на золотых приисках). Урал.,
1936. — Ср. К а л а м а ж к а , Ко-
л ы м а ж к а .

Кбландать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. 1. Звонить, звенеть,
бренчать. Олон., 1885. •» Позвани-
вать. Петрозав. Олон., 1896.

2. Стучать; греметь; колотить.
Олон., 1885. Вчера в коридоре кто-то
сильно кбландал. Волог. Кбландает —
колотит. Новг. II Тихо стучать; по-
стукивать. Петрозав. Олон., 1896.

3. Лязгать зубами (от холода).
Онеж. Олон., 1885.

— Ср. К а л а н д а т ь .
Кбланец и коланец, н ц а,

м. 1. Камешек. = К о л ане ц [удар.?].
Сапожк. Ряз., 1912.

2. Осколок глиняного горшка, че-
репок (обычно употребляемый детьми
для и г р ы ) . о К б л а н е ц . Даль [без
указ, места]. = К о л а н е ц. Игра
е коланцы. Слов. Акад. 1847. Усть-
Медв. Дон., 1911 — 1912. Коланцы по
воде пускает. Пенз. « - К о л а н ц ы .
Круглые камешки, косточки, округ-
лые осколки глиняной посуды, упо-
требляемые в играх. Давайте иг-
рать в коланцы. Николаев. Самар.,
1852. Пенз. || К о л а н ц ы [удар.?].
Осколки чугунка, которыми ребята
стреляют из рогатки. Шацк. Тамб.,
1934—1950.

— Ср. Г а л и н е ц, 1. Г о л а -
н е ц.

Коланчик, а, м. Уменыл.-ласк.
к коланец. ° К о л а н ч и к . Слов.
Акад. 1847. = К о л а н ч и к [удар.?].
Даль [без указ, места].

Колапйшка, и, м. и ж. О тол-
стом низкорослом человеке. Така
колапышка, присадиста, здорова девка
у нас уродилась. Арх., Михайловский.
Арх., 1858. — Ср. К а л а п ы ш к а .

1. Колач. См. 1. К а л а ч .
2. Колач. См. 2. К а л а ч.
Колачик. См. 1. К а л а ч и к .
Колачки, мн. Пресные крен-

дели из ржаной муки. Каргоп.
Олон., 1858.

1. Кб лба, ы, ж. 1. Фигура в форме
небольшого шара. Вят., 1907. II На-
балдашник в форме шара. Вят.,
Даль. *• Утолщенный шарообразный
конец палки. Вят., Даль. || Шарик,
служащий украшением (в каких-
либо поделках). Вят., 1907.

2. Большая стеклянная бутыль,
расширяющаяся книзу, от горлышка,
в форме шара. Точно тебе сказать не
смогу, а думается, колба — это пу-
затая бутылка литров на десять,
а то и более. К а луж., 1967.

3. Голова. Ветл. Костром., 1933.
4. Прическа; шиньон. Охан.

Перм., 1930.
5. К о л б ы , мн. Деревянные чур-

ки, привязываемые к рыболовным
сетям; разновидность буйков. Колбы
к сетям привязывают, чтоб видно
было. Бурят. АССР, 1965.

2. Колба, ы, ж. Лом. Колбой
мерзлу землю бьют. Нижне-Турин.
Свердл., 1971.

3. Кблба, ы, ж. Поле, с кото-
рого убран ячмень. А ячмень —
жнива. Только жнива и есть колба.
Исет. Тюмен., 1971.

4. Кблба, ы, ж. Особый сорт
пшеницы; полба. Углич. Яросл.,
1953. Яросл., Моск., Перм. У пше-
ницы круглое зерно, а у колбы двой-
ное, хлеб с ее черствей пшеничного.
Новосиб. Краснояр., Глубок. Вост,-
Казах.

5. Колба, ы и колба, ы, ж.
Боярышник (растение и ягода). Кол-
ба в лесу у нас растет, красная.
У них животы от колбы, заболели.
Ср. Урал, 1971. « - К о л б а . Ягоды
боярышника. Свердл., 1965.

1. Колбй. См. К а л б а.



112 Колба

2. Колб&, ы, ж. 1. Рыба Gobio
fluviatilis L.; белый или речной бы-
чок. Южн. [?], Даль. Южн., Весе-
лаго.

2. К о л б а . Рыба Cyprinus go-
bio L.; пескарь. Слов. Акад. 1847.
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].
«Юг европейской части РСФСР»,
Герд, 1970.

Колбаза, ы, ж. Колбаса. Кро-
вяная колбаза. Тунк. Иркут., 1928.

Колбан, а, м. 1. Обрубок де-
рева, доски и т. л. Чернояр. Астрах.,
Слов. Акад. 1911.

2. Глиняный (или металлический)
горшок, горлач огромных размеров.
Смол., Копаневич.

3. О человеке — «неподвижный,
неразвитой». Чернояр. Астрах.,
Слов. Акад. 1911.

— Ср. 2. К а л б а н.
Колбанутъ, н у , н ё ш ь, сое.,

перех. и неперех. Выпить (рюмку
водки). Мы сегодня. . как славно по
рюмочке колбанули перед обедом для
аппетиту. Ворон., Тростянский.

Колбаса, ы, ж. 1. Валик, ко-
торый женщины укладывают под во-
лосы. Нижнедев. Ворон., Поликар-
пов [с пометой «истор.»], 1893. —
Ср. 1. К а л б б с к а .

2. Мягкий валик, обкладка на
внутренней стороне хомута; хому-
тина. Соль-Илецк. Чкал., 1955.

3. В игре в бабки — короткая об-
тесанная палка, бита, которой сби-
вают кон. Уральск., 1908.

Колбасина, ы, ж. [удар.?].
Лежачее гнилое дерево; обрубок гни-
лого дерева. Привез бы хошь колба-
син! Заонеж. Олон., Слов. Акад.
1911. — Ср. К а л б а с и н а , К а л -
б а т и н а .

КблбаситЪ, с и ш ь, несов., не-
перех. Колдовать. Кблбасит, а не
понимает. Пинеж. Арх., 1961.

КолбасЙТЬ, с и ш ь, несов., не-
перех. Озорничать. Ты все колбасишь
че-нибудь. Верхотур. Свердл., 1971.

Колбаска, и, ж. 1. Девичья
головная повязка из малинового
шелкового платка с вложенной
внутрь бумагой (которая поддержи-
вает форму). Бобр. Ворон., Слов.
Акад. 1906—1907. — Ср. 1. К а л -
б б с к а .

2. Сорт моркови. Морковка жел-
тая, самая хорошая — каротелька,
есть колбаска, она тоже сладка. Том.
Том., 1964.

3. В игре в бабки — короткая об-
тесанная палка, бита, которой сби-
вают кон. Уральск., 1908.

Колбатйна, ы, м. и ж. 1. Ж.
Тяжелый, пропитанный водой обру-
бок дерева, кряж. Вытегор. Олон.,
Слов. Акад. 1911. || Толстое дерево.
Петрозав. Олон., Федорков.

2. О ленивом, неповоротливом че-
ловеке, лежебоке, лентяе. Вытегор.
Олон., Слов. Акад. 1911.

— Ср. К а л б а т й н а .
Колбатушка, и, ж. Палка

с намотанными на нее суровыми нит-
ками для запуска бумажного змея.
Дон., 1929.

Колбать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. Шить (вышивать,
штопать, чинить) что-либо неумело,
с трудом или небрежно, на скорую
руку, кое-как; ковырять. Курск.,
1849. Дон., Ворон., Куйбыш., Тул.
Вышивает, колбает чевой-то. Ряз.
Калуж.

Колбатъся, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Заниматься мелкими до-
машними делами; возиться, ковы-
ряться. Чего тут яря колбатъся,
пойдем лучше молотить. Ворон.,
Тростянский.

Колбйшек, ш к а, м. Уменып.-
ласк. к колбан (в 1-м и 3-м знач.).
Чернояр. Астрах., Слов. Акад. 1911.

Колбашка, и, ж. Небольшой
обрубок дерева, доски и т. п. Сарат.,
Слов. Акад. 1911.

Ко л башок, ш к а, м. Деревян-
ная чурка (рюха) для игры в го-
родки. Колбашки ставят, потом за-
бивают. Таборин. Свердл., 1971.

Кблбень, б н я, м. Рыба Cyp-
rinus gobio L.; пескарь. «Юг евро-
пейской части РСФСР», Герд,
1970. — Ср. 2. К о л б а .

Колбёшка, и, ж. Неболь-
шой обрубок дерева, чурбан. Пек.,
Слов. Акад. 1911. — Ср. К а л-
б ё ш к а.

1. Кблбик, а, м. Узкогорлый
глиняный кувшин, расширяющийся
книзу в форме шара. Новг., Даль.
]| Кушвин для постного масла. Выш-
невол. Новг., 1855.
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2. Кблбик, а, м. Колбаса осо-
бого приготовления. Колбик не ва-
рят, а колбасу варят. Чулым. Ново-
сиб., 1969.

Колбйтка, и, м. и ж, 1. Ж.
Утолщение на конце продолговатых
предметов. Вят., 1907.

2. Ж. Толстый длинный нос (у че-
ловека). И завсе. . набивает свою
колбитку табаком. Вят., 1907.

3. О человеке с длинным носом.
Уржум. Вят., 1882.

Колбнутъ, н у , н е ш ь, сов.,
трех. Однокр. к колбать. Ведь ты
колбнутъ не умеешь. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Кблбовый [?], а я, о е. К 6 л-
б о в ы и пирог. «Так называется
довольно известный в русской кухне
круглый пирог». Слов. Акад. 1911
[со ссылкой на Грота и вопросом
к форме и знач. слова].

1. КбЛбОЧКа, и, JK. 1. Мяси-
стый толстый кончик носа (у чело-
века). Никол. Волог., 1883—1889.

2. С к о л б о ч к о й . С избыт-
ком, выше краев. Насыпать с кол-
бочкой. Никол. Волог., 1883—1889.

2. Колбочка, и, ж. 1. Вид ди-
корастущего лука, по вкусу и за-
паху напоминающего чеснок; че-
ремша. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1963.

2. Название лога, где в изобилии
растет дикий лук, черемша. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1963.

— Ср. К а л б а.
Колбочки, мн. 1. Растение Trol-

lius europaeus L., сем. лютиковых;
купальница европейская. Влад., Ан-
ненков. Волог., 1883—1889.

2. Плодовые шишки растения Trol-
lius europaeus L. (из которых ма-
ленькие девочки делают ожерелья).
Волог., 1889.

КолбуКОМ, нареч. Пышной пу-
зырчатой массой, шапкой (о пене,
слюне и т. п.). Когда корову доишь,
в молоке пена колдуном подымается. .
Слюни идут колбуком. . Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Колбунйка, и, ж. Клубника.
Дубен. Тул., 1933—1960.

Кблбушек, ш к а, м. Неболь-
шой обрубок дерева, чурбачок.
Свердл., 1930.

8 Словарь русских говоров, вып. 14

Колбушечник, а, м. Человек,
который изготовляет или продает
колбушки — глиняные конические
горшки для изготовления глазури.
Брон. Моск., Слов. Акад. 1911.

Колбушка, и, ж. 1. Обрубок
дерева, чурбан. Перм., Зеленин. —
С р . К а л б у ш к а .

2. Конический горшок из огне-
упорной глины для изготовления
глазури. Моск., Слов. Акад. 1911.

3. Веретено с большим количе-
ством напряденных ниток. Кадн.
Волог., 1883—1889. Волог., Арх.
Простенъ меньше колбушки. Новг. —
С р . К л у б ы ш к а .

Колбы, мн. Островки леса среди
распаханной земли. Киров., 1966—
1969.

Колбышка. См. К а л-
б ы ш к а.

Колбь, я, м. Рыба GoMo
fluviatilis; бычок. Южн., Даль. «Юг
европейской части РСФСР», Гер д.

Колбяк. См. К а л б я к.
Колбян. См. К а л б я н.
Колбянбй, а я, б е. Сделанный

из полбы — особого сорта пшеницы.
Хлеб колбяной. Глубок. Вост.-Ка-
зах., 1967.

Колбячбк, ч к а, м. Неболь-
шой обрубок дерева, чурбачок. Кол-
бячок на дрова. Колбячок. . годится
на подпорку куда-нибудь. Пенз.,
1960.

Колбяшек, ш к а, м. То же,
что колбячок. Урал., Слов. Акад.
1911.

Колбяшка, и, ж. Обрубок де-
рева, полено. Ряз., 1959.

Колва, ы, ж. [удар.?]. Часть
ткацкого стана [какая?]. Урал., Мат-
веев, 1955—1958.

Кблвенский, а я, о е. К о л -
в е н с к а я лапта. Обширная су-
хая (без болот) равнина в тундре,
покрытая мхом и используемая как
пастбище. Арх., 1885.

1. Колган. См. 1. К а л г а н .
2. Колган. См. 2. К а л г а н .
Колганья, мн. [удар.?]. В лож-

карном промысле — части, на кото-
рые раскалывается деревянная шаш-
ка. «Колганья раскалываются на бо-
лее мелкие куски, которые уже об-
тесываются под форму ложки». Чкал.
Горьк., Ухмылина.



114 Колгашка

Колгашка. См. К а л г а ш к а .
Кблги и колгй. См. К а л г и.
Колгорбдный, а я, о е. Рас-

положенный (находящийся, живу-
щий и т. д.) возле, вблизи города.
Колгородные леса все погорели. Усть-
Сысол., Ярен. Волог., 1853.

Колгота, ы, м. и ж. 1. Ж.
Суета, возня; хлопоты, беспокойство;
маета. Слов. Акад. 1911 [с пометой
«обл.»]. Козл. Тамб., 1912. Кажин
день колгота, так вся жисть в кол-
готе. Калуж. Тул., Ряз., Куйбыш.
Да что это за работа — одна кол-
гота! Пенз. Сарат., Кубан. || К о л-
г о т ы, мн. [удар.?]. Жизненные
трудности. Меленк. В лад., 1875.

II Ж. Сутолока, беспорядочное хожде-
ние, толкотня. Ворон., Тростянский.
Весь день колгота •— народу полон
дом, передохнуть невмоготу. Сарат.,
1960—1961.

2. Суматошливый человек, непо-
седа. Колгота ты эдакая, не даешь
мне покою! Алекс. Куйбыш., 1945—
1964.

3. Непонятливый человек, бесто-
лочь. Шацк. Тамб., 1934—1950.

Колготатъ, г о ч у , г б ч е ш ь ,
несов., неперех. 1. Спорить, вздо-
рить, шуметь. Морш. Тамб., 1849.
Тамб., Сиб.

2. Говорить вздор, ерунду. А не
колгочй ты! Смол., Слов. Акад. 1911.

3. Ворчать, брюзжать. Морш.
Тамб., 1849. Тамб.

КОЛГОТЙТЬ, т и ш ь , песов., пе-
рех. Беспокоить, будоражить кого-
либо, причинять хлопоты. Колго-
тйтъ никого не стала, сама поте-
ряла [деньги], сама нашла. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

КОЛГОТИТЬСЯ, т я т С Я, несов.
Кричать, курлыкать (о журавлях).
Журавли колготятся по ночам. То-
тем. Волог., 1971.

Колготиться, г о т й ш ь с я
и г о т й ш ь с я , несов. 1. Суетиться,
хлопотать, возиться. Дубен. Тул.,
1933—1950. Корова только утром
отелилась, а мать всю ночь колго-
тилась, ничуть не заснула. Калуж.
Ряз., В лад., Костром., Куйбыш.
Не колготись ты с обедом. Пенз.
Кубан., Сиб., Новосиб., Кедабек.
Азерб. ССР. || Беспокойно вести себя.
Да когда вы перестанете колготиться

и ляжете спать? Алекс. Куйбыш.,
1945—1964. Пришел пьяный, колго-
тится. Ряз. Кедабек. Азерб. ССР.

2. Волноваться, беспокоиться (ча-
сто без причины). Тамб., 1920—
1949. Чего без толку колготиться?
Влад.

3. Шуметь, кричать. Полный день
гутарили, колготились. Кедабек.
Азерб. ССР, 1950—1958.

4. Тяготиться чем-либо. Работой
я не колготилась. Скопин. Ряз., Доб-
ровольский.

КОЛГОТНО, нареч., безл. сказ.
Беспокойно; хлопотно. Уж и кол-
готно жить у него! Борисоглеб.
Тамб., Сатин. Пенз., 1960. Ряз.
Домой ездить кажный раз колготно.
Том.

Колготнбй, а я, бе. 1. Сует-
ливый, беспокойный, суматошный
(обычно о человеке); доставляющий
много хлопот. Колготнбй человек.
Тамб., Даль. Жисть колготная. Ду-
бен. Тул. Ряз., Куйбыш., Пенз.,
Кубан., Краснояр.

2. Шумный (о человеке). Нижне-
лом. Пенз., 1920. Перм.

3. Плаксивый (о ребенке). Ордын.
Новосиб., 1966.

4. Ворчливый, вздорный. Морш.
Тамб., 1849. Тамб. [?], Даль.

5. Бестолковый. Шацк. Тамб.,
1934—1950.

Колготня, и, м. и ж. 1. Ж.
То же, что колгота (в 1-м знач.).
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл..»].

2. То же, что колгота (во 2-м
знач.). Ворон., Тростянский.

Колготовать, [т у ю, т у е ш ь,
несов., неперех. Суетиться, хлопо-
тать. Ряз. Ряз., 1968.

Колготун, м. Брюзга, вор-
чун. Тамб., Даль.

Колготунъя, и, ж. Женек,
к колготун. Тамб., Даль.

Колготуша, и, ж. То же, что
колготунья. Тамб., Даль.

Колгуха, и, ж. Лихорадка.
Охан. Перм., 1854.

Колгуха, и, ж. [удар.?].
[Знач.?]. Каждый год у нас тутока
колгуха овес глушит. Новг., 1928.

Колгушка. См. К а л г у ш к а .
1. Колда, наречие и союз. 1. Ког-

да. Сарат., 1848. Прикам. Колда
ягоды поспеют, . .давай робь. Волго-
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Камье. Костром., Яросл., В о лог.,
Вят., Киров., Пери., Урал. Я в дев-
ках была, колда танцевали, кадрелку.
Ср. Урал. Сиб., Тобол., Новосиб.,
Енис. Еще колда че будет! Иркут.

2. К о л д а - к о л д а . Когда-то,
давным-давно. Колда-колда охотни-
чал. Горно-Алт., 1964.

3. Почему, о К о л д а нет? По-
чему нет? Мезен. Арх., 1885. Перм.,
Урал.

2. Колда, вводное слово. Разу-
меется. Слобод. Вят., 1897.

Колдан, а, м. [удар.?]. Орудие
для летнего лова рыбы. Березов.
Тобол., 1895.

Колданный, а я, о е [удар.?].
Относящийся к колдану. Березов.
Тобол., 1895.

Колда-ТО, нареч. неопред. Ког-
да-то. Я колдй-то баланы робила
[работала на лесозаготовках]. При-
кам., 1960.

Колдашй, мн. [Знач.?]. Здрав-
ствуйте, колдашй, праздничка до-
ждавшй (поговорка). Балаш. Сарат.,
Зеленин, Архив РГО. — Ср. К а л-
д а ш.

Колдашка, и, ж. Набалдаш-
ник. Дед. . колдашку сам вырезал,
одним ножом. Моск., 1968. — Ср.
К а л д а й , К а л д а ш .

КОЛДНИ, мн. [удар.?]. [Знач.?].
« . .убогий человек. . ходит на руках
и колднях (калека)». Вытегор. Олон.,
Филиппов.

Колдбба, ы, ж. 1. Выбоина,
ухаб, рытвина (на дороге). Стариц.
Калин., 1955. По таким колдобам
ехать — всю душу вытрясешь. Моск.
II Глубокая рытвина, яма (на до-
роге), заполненная водой. Даль [без
указ, места, 2-е изд.]. Ряз. [?].
Тул. [?], Даль [3-е изд.]. Слов. Акад.
1911 [с пометой «обл.»]. То мачлавина,
то колдобина зовут. Ввалился в кол-
добину, оммочился, загрязнился.
Прейл. Латв. ССР. В колдобину про-
валился и не вылезть. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР, Йонав. Лит. ССР, 1963.

2. Омут, глубокое место, яма (в ре-
ке, озере и т. п.). Ряз. [?], Тул. [?],
Даль [3-е изд.]. ° К а л д 6 б а . Мур-
заевы [без указ, места], 1960.

3. Пень. Об колдобы все ноги повы-
бил. В колдобах змеи живут. Ср.
Урал, 1971.

Колдобажина, ы, ж. Выбоина,
ухаб, рытвина (на дороге); вымоина.
Эх, и дорога не хороша по деревне
Галкиной, одни почти колдобажины.
Ворон., Тростянский.

Колдобаина, ы, ж. 1. То же,
что колдобина (в 1-м знач.). Попало
колесо в колдобаину, и завалился
у меня воз. Быстро-то не поедешь,
вся дорога в колдобаинах. Моск.,
1968. || Глубокая выбоина на до-
роге, заполненная водой. Дубен.
Тул., 1933—1950.

2. Глубокая колесная колея. Ду-
бен. Тул., 1933.

3. Небольшая, но глубокая яма,
заполненная водой. Ряз., 1858. Тул.
|| Глубокая яма с водой, образовав-
шаяся во время половодья и т. п.;
бочаг. Ряз., Слов. Акад. 1906—1907.
Тул.

Колдобани, мн. Ухабы, кочки.
Терек., 1907.

Колдобинка, и, ж. Выбоинка,
ямка, рытвинка. Дон., 1929.

Колдобань, и, ж. Мелкий пруд,
Дон., Маштаков, 1931.

Колдобаня, и, ж. То же, что
колдобанка. Дон., 1929.

Колдобатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. [удар.?]. Ходить пят-
ками врозь, носками внутрь; косола-
пить. Колдобают кривыми ногами.
Чулым. Новосиб., 1969.

Колдобашина, ы, ж. 1. То же,
что колдобина (в 1-м знач.). Орл.,
Пек., Твер., Тул., Даль.

2. То же, что колдобина (во 2-м
знач.). Ряз., Тул., Даль [3-е изд.].

3. То же, что колдобина (в 3-м
знач.). Ряз., 1847. Тул., Орл., Тамб.,
Твер., Пек. || Сухая яма, котло-
вина. Орл., Пек., Твер., Тул., Даль.
Ряз. [?], Даль [3-е изд.].

Колдобашка, и, ж. Неболь-
шая рытвинка, вымоинка на дороге
(заполненная водой). В этой колдо-
башке не затопишься. Смол., 1914.

Колдобашный, а я, о е. Уха-
бистый, с ямами и выбоинами (о до-
роге). Плохую дорогу называют кол-
добашной дорогой, така дорога с вы-
боинами да с грязью, с водой. Том.,
1971.

Колдббина, ы, ж. 1. Выбоина,
ухаб, рытвина на дороге (часто с во-

8*
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дои). Орл., 1850. Ворон., Зап.-
Брян., Пенз., Ряз., Тул. Куль самой
деревни колесо сломали. . ., темно
уж, в колдобину-ту и въехали. Ка-
луж. Смол., Пек., Твер., Калин.,
Костром., Яро с л., Свердл. Слов.
Акад. 1958 [с пометой «обл.»]. || Вы-
боина в дорожной колее. Болх.
Орл., Кондратьева.

2. Колея. Молог. Яросл., 1926.
3. Яма с водой в лесу или в поле,

образовавшаяся во время половодья
или дождей; бочаг; котловина. Но-
вооск. Курск., 1852. Орл., Ряз.,
Тул., Твер., Пек. || Сухая яма, кот-
ловина. Чернав. Тул., 1850. Тул.,
Ряз., Пек., Твер., Орл., Терек.

4. Овраг. Солнц. Курск., 1970.
5. Омут, глубокое место, яма

(в реке и т. п.). Ряз., Тул., Даль
[3-е изд.]. Орл., Калин., Пек. Слов.
Акад. 1958 [с пометой «обл.»].

6. Ссадина, ушиб. Пришла домой,
дети плачут: така я страшна была,
вся в колдобинах да в синяках. Шегар.
Том., 1971.

Колдобинка, -я, ж. 1. Уменып.
к колдобина (в 1-м знач.). Стариц.
Калин., 1955. Слов. Акад. 1956 [с по-
метой «обл.»]. || Рытвинка, наполнен-
ная водой. Росл. Смол., Доброволь-
ский.

2. Уменып. к колдобина (во 2-м
знач.). Осторожно, там колдобинка!
Орл., 1967. Слов. Акад. 1911 [с по-
метой «обл.»].

Колдббистый, а я, о е. Уха-
бистый, с ямами и выбоинами (о до-
роге). Колдобистый путь. Даль [без
указ, места]. Пек., Смол., Копане-
вич. Дорога колдобистая. Стариц.
Калин., 1955. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

Колдоббина, ы, ж. 1. То же,
что колдобина (в 1-м знач.). Орл.,
Пек., Твер., Тул., Даль [1-е изд.].
Ряз., Тул. Такие колдобоины боль-
шие. . ., или рынки их еще назы-
вают. Колдобоина — это маленькая
яма от колес, а бахалда — большая.
Моск. Калин., В лад., Яросл., Орл.,
Терек. Кубан., Курган. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»]. <=> К а л д 6-
б о и н а [удар. так?]. Бурнашев
[без указ, места].

2. То же, что колдобина (во 2-м
знач.). Тул., Ряз., Даль [3-е изд.].

3. То же, что колдобина (в 3-м

знач.). Орл., Пек., Твер., Тул.,
Даль. Ряз., Костром. || Сухая яма,
«зажора». Орл., Пек., Твер., Тул.,
Даль. Ряз.

Колдоббй, я, м. Препятствие,
затруднение. Ушли с колдобоем, не
пускают. Черепов. Новг., 1902.

Колдовать, д у ю , д у е ш ь ,
несов., неперех. 1. Гадать, ворожить.
Кунгур. Перм., Матер. Срезнев-
ского.

2. Лечить с помощью наговоров.
Кунгур. Перм., Матер. Срезневского
[с примеч. «иногда»].

3. Делать что-либо медленно, во-
зиться, копошиться. Петерб., Слов.
Акад. 1911.

4. Мямлить. Петерб., Слов. Акад.
1911.

Колдовал, 6 и, ж. Кладовая.
Тул., 1877. Твер., Яросл., Ниже-
гор., Ульян., Дон. — Ср. К а л д о-
в а я, К о л о д о в а я .

Колдовёцкий, а я, о е. Кол-
довской. Слов. Акад. 1911 [с поме-
той «обл.»].

1. Колдовйна, ы, ж. То же,
что колдобина (в 3-м знач.). От реки
размывает, и делаются такие кол-
довины. ., и остаеаются эти ло-
щины. Как жара, они пересохнут,
а иные так и останутся с водой.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Колдовйна, ы, ж. 1. На-
рост на дереве. На березе растет кол-
довина. .; из ней суковица стекет, и
такой нарост нарастает, это жак-
ра. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Горб. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Колдовйца, ы, ж. 1. Нарост

на дереве. Ряз. Ряз., 1960—1963.
2. Горб. На спине видала какая

колдовица, с голову ведь сидит [у гор-
батого]. Ряз. Ряз., 1960—1963.

1. Колдбвка, и, ж. Кладовая.
Дон., 1929.

2. Колдбвка, и, ж. 1. Кол-
дунья, ворожея. Слов. Акад. 1847.
Перм., Матер. Срезневского. Пек.,
1902—1904. Новг. Ворожат кол-
дбвки. Ленингр. Онеж. КАССР, Арх.,
Дон., Ср. Урал. Она ведь колдовка,
могла любого человека присушить,
ноне такие редко. Перм. Том., Ир-
кут., Вост.-Сиб. || Ведьма. , Пек.,
1902—1904.
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2. Знахарка. Кунгур. Перм., Ма-
тер. Срезневского.

3. Любовница. Перм., Слов. Акад.
1911.

— Доп. «Образования со значе-
нием лица: колдбвка. . .». Волго-
Камье, Матер. Казан, ун-та, 1961.

Колдбвница, ы, ж, Фольк.
Колдунья, чародейка. Никак [Гав-
рила] путь не может найти, все
она ему запоперечила — така кол-
довница была (сказка). Верхне-Кет.
Том., 1948.

Колдовбй, а я, бе. К о л д о-
в б и амбар. Амбар для хранения
различной клади. Твер., Слов. Акад.
1909.

Колдбвочка, и, ж. Фолък. Кол-
дунья, чародейка. Я на тоненькой
веревочке Теленка привяжу, Я сама
себе колдовочка, Миленка присушу.
Перм., Елеонская.

Колдовской, а я, бе. К о л -
д о в с к а я трава. Растение Cir-
caea Lutetiana L., сем. онагровых;
цирцея парижская. Анненков [без
указ, места]. Слов. Акад. 1911 [с по-
метой «обл.»]. — Доп. «Кроме лечеб-
ных трав известны здесь еще кол-
довские травы». Вельск. Арх., Жив.
старина, 1895.

Колдбвщица, ы, ж. Колдунья,
ворожея. Пристала к бабушке кол-
довщица и попросила. . узнать, дома
ли змей (сказка). Пек., Смирнов.
Том. || Гадалка. Пек., 1970.

КОЛДОДИТЬ, д и ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. Говорить, долдонить.
Что колдбдишъ-то, слова не даешь
сказать.' Том., 1967.

Колдомашничатъ, а ю ,
а е ш ь, несов., неперех. Заниматься
домашним хозяйством, домовничать.
Она все время колдомашничает. Мас-
лян. Новосиб., 1967.

КбЛДра, ы, ж. Одеяло. Ставили
шерстяные нитки с овечек, а потом
красют, цветам выбивают, на ста-
вах делают кблдру. Латв. ССР, 1968.

Колдубажина, ы, ж. Выбоина,
ухаб. Белг. Курск., 1891.

Колдубан [?], а, м. Выбоина,
рытвина, заполненная стоячей во-
дой. Дон., 1876.

Колдулйвый [?], а я, о е.
Фолък. Умеющий колдовать, воро-
жить. Не имеется ли в вашем доме. .

знатоков знатливых, колдунов кол-
дуливых? (свадебн. приговор). Ро-
ман.-Борис. Яро с л., Слов. Акад.
1911 [с вопросом].

1. Колдун, а, м. 1. Знахарь.
Перм., Матер. Срезневского. Во-
рон., 1901. Ср. Урал, Арх. || «Ле-
карь-самоучка». Перм., Матер. Срез-
невского.

2. Дружка на свадьбе. Колдуном-
то кто будет на свадьбе? Камышл.
Свердл., 1971.

3. Плут, ловкий обманщик. Енот.
Астрах., 1854.

4. О человеке, который ворчит
себе под нос. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

5. В детской игре — палка, кото-
рая долго остается под водой, когда
ее бросают концом в воду. Костром.,
Слов. Акад. 1911.

2. Колдун, а, м. Спутанные,
слипшиеся плотным комом волосы
на голове; колтун. Сколько я колду-
нов вычесала из волос. Смол., 1973.

КоЛДуНЙНа, ы, м. 1. Увелич.
Колдун. Дороня! Смотри, не нат-
кнись, вон там какой-то колдунина
залом у нас заломил. Калуж., 1863.

2. Прозвище злого, темного, по-
дозрительного человека. Ворон., Тро-
стянский.

КОЛДУНИТЬ, ню, н и ш ь, не-
сов., перех. Путать, запутывать (во-
лосы, пряжу и т. д.). Смол., 1973.

Колдунйха, и, ж. Колдунья;
жена колдуна. Слов. Акад. 1911
[с пометой «обл.»].

1. Колдунйца, ы, ж. Фолък.
Колдунья (обычно в народных заго-
ворах). Пятница-Параскева, матуш-
ка! . .Будь им заступница от кол-
дуна и колдунйцы. Калуж., Афа-
насьев. Волог. Уж вы гой ecu, колду-
ны да колдунйцы же, Вы сколдуйте-ко
Идойлу вы во первый раз, И какая
мне ведь путь будет счастливая (бы-
лина). Арх. Южн.-Сиб., Сиб., Енис.,
Амур. Слов. Акад. 1956 [с пометой
[«народно-поэтич.»].

2. Колдунйца, ы, ж. Растение
Cirsium Vaill., сем. сложноцветных;
бодяк. Енис., Слов. Акад. 1911
[с примеч. «чертополох?»].

Колдунник, а, м. 1. Растение
Lycopodium clavatum L., сем. плау-
новых; плаун булавовидный. Слов.
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Акад. 1847. Слов. Акад. 1911 [с по-
метой «обл.»].

2. Растение Lychnis flos cuculi L.,
сем. гвоздичных; горицвет, кукушкин
цвет. Анненков [без указ, места].
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

КолдунбК, н к а, м. Уменыи.
Колдун. Солдатик поучил. . кол-
дунка за то, что он на свадьбах
добрых людей волкулаками делал.
Смол., Слов. Акад. 1911.

Колдунетво, а, ср. [удар.?].
Колдовство. На рабе божием. . не
бывать притчам, призерам, порчам,
прикосам, . .виденству, колдунству
(заговор). Сольвыч. Волог., 1887.

Колдунчик, а, м. [удар.?].
1. Флюгер. Арх., 1847.

2. Барометр [?]. Аткар. Сарат.,
1918.

Колдуны, мн. 1. Жареные пи-
рожки. Михаил. Ряз., 1962.

2. Род пельменей: маленькие ва-
реные пирожки с начинкой из руб-
леного мяса. Зап., Даль [3-е изд.]. —
Ср. 2. К о л т у н ы .

3. Вареники. Свердл., 1965. Сме-
танки бы к колдунам. Ср. Урал.

Колдунье, я, ср., собир. Кол-
дуны. Там все колдунье живет. Са-
раи. Вят., Слов. Акад. 1911. Ряз.

Колдуньища, и, ж. Увелич.
Колдунья. Мосал. Калуж., Добро-
вольский.

Колдунья, и, ж. Знахарка.
И колдуньей зовем, и многознающей.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965. Зай-
ков. Свердл.

Колдуха, и, м. Колдунья. Тут
жила-была старуха, Емельяновна кол-
духа. Галич. Костром., Соболевский.
Ворон.

КОЛДУШКИ, мн. [удар.?]. За-
говоры [?]. «Записывать. . „колдуш-
кп" или заговоры не всегда и не вся-
кому удается». Арх., Изв. Арх. об-ва
изуч. русск. Севера, 1912.

КолдуЙЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, не-
сов., неперех. Гадать. Верхне-Тавд.
Свердл., 1971.

Ко ЛДЙ, союз и наречие. 1. Когда
Костром., 1820. Моск., Калуж.
Тул., Тамб., Сарат., Пенз., Самар.
Симб., Нижегор., Горьк., Влад.
Я росл., Новг,, Волог., Мурман.
Арх. Колды поедешь на мельницу?

Колды деньги отдашь, толды и землю
получишь. Я не видела, колды он,
окаянный, от лучины отскочил. Вят.
Киров., Курган., Волго-Камье, При-
кам., Перм., Свердл., Ср. Урал,
Челяб., Оренб., Заурал., Карсо-
вайск. Удм. АССР, Бирск. Уфим.,
Сиб., Тобол., Том., Новосиб., Алт.,
Енис., Иркут., Прибайкал., Якут.,
Хабар. о К о л д ы. ., к о л д ы . Кол-
ды месяц, колды свет, колды любит,
колды нет. Колпаш. Том., 1964.

2. Наречие неопределенное. Когда-
нибудь. — Ты бы, кум, колды ко
мне. — Да я-то бы, кум, тово, да
жена-то моя тае! Ряз., 1847. Мо-
жет, колды сходим на озеро. Мед-
вежьегор. КАССР.

3. Союз. Если [?]. Медын. Калуж.,
Спафарьев, 1849.

4. К о л д ы путь не так! Как бы
не так! Волог., Суровцев, 1822.

КоЛДЙб, междом. в знач. сказ.
Употребляется для обозначения дей-
ствия по глаг. колдыбать. Колдыб
потиху. Смол., Слов. Акад. 1911.
Матка высокая, дак вы колдыб, кол-
дыб за ей. Смол.

Колдйба, ы, м. и ж. О хромом
человеке. Смол., 1914.

Колдыбйина, ы, ж. Глубокая
яма, котловина с водой (образовав-
шаяся во время половодья, дождей
и т. п.). Ряз., Даль. Тул.

Колдыбай, я, м. О хромом
человеке. Смол., 1914.

КолДЫ-балдЙ, нареч. Кое-как,
еле-еле. Станешь ткать, только по-
талкиваешь, а эта. . колды-балды
раскачивается. Колыв. Новосиб.,
1970.

Колдыбан, а, м. Болван [?].
Вят., Слов. Акад. 1911 [с вопросом].

Колдыбанка, и, ж. 1. Ло-
ханка; шайка (с водой). Помой мяс-
ное в колдыбанке. Рыльск. Курск.,
1849. Курск.

2. Кадка, кадушка. Курск., Даль.
Машка, где колдыбанка с грибами?
Орл.

Колдыбань, и, ж. 1. Рытвина,
выбоина, ухаб (на дороге), часто
с водой. Даль [без указ, места].
Коротояк. Ворон., 1905. || «Яма на
дороге и в других местах». Зарайск.
Ряз., Влазнев, 1897.
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2. Яма с водой для вымачивания
конопли. Рыльск. Курск., 1849.
Курск.

3. Глубокое место в водоеме; омут.
Комарич. Брян., 1961. Брян.

Колдйоатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов,, неперех. 1. Хромать; плестись,
идти медленно, опираясь на палку.
Колдыбает мой старик. Смол., 1914.
= К о л д ы б а т ь [удар.?]. Новооск.
Курск., 1852. Курск.

2. К о л д ы б а т ь [удар.?]. Мед-
ленно ехать, тащиться еле-еле. Но-
вооск. Курск., 1852.

Колдыбатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Не иметь постоян-
ного места жительства; кочевать, мо-
таться с места на место. Их жизнь
кочующая. . ., колдыбаются туды да
сюды. Ряз. Ряз., 1960—1963.

1. Колдыбаха, и, ж. Рытвина,
выбоина, ухаб (на дороге). Дорогу
размесют, поедем, колдыбахи — то
туда, то сюда/ Просеки все вспахали,
[остались]. . одни колдыбахи. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

2. Колдыбаха, и, м. Прозвище
мужчины. Болх. Орл., Кондратьева,
1913-1917.

Колдыбахнутъ, ну, н е ш ь,
сов., перех. Бросить что-либо с шу-
мом в воду; бултыхнуть. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1911 [с по-
метой «обл.»].

Колдыбачина, ы, ж. Глубо-
кое место в водоеме; омут. Зарайск.
Ряз., 1905—1921.

Колдыбашина, ы, ж. 1. Рыт-
вина, выбоина, ухаб; яма. Бобр.
Ворон., 1852. Выгар — пожар был,
пенъки-mo выгорели, и сделались та-
кие колдыбашины. ., лощинами вода
там, грязь, топко. . Ряз.°Калды-
б а шин а [удар. так?]. Бурнашев [без
указ, места]. •» Яма (заполняющаяся
во время весеннего половодья водой,
песком и илом). Астрах., Слов. Акад.
1911.

2. Дорожная колея. Ворон., 1858.
Колдыбашитъ, ш у, ш и ш ь,

несов. Молоть вздор, нести околесицу;
пустословить. Волог., Даль. — Ср.
К о л ы б а ш и т ь .

Колдыбашитъся, ш у с ь,
ш и ш ь с я, несов. 1. Качаться, ко-
лыхаться. Твер., Даль. —Ср. К о л-
д ы м а ш и т ь с я .

2. Проявлять сомнение, нереши-
тельность; колебаться. Осташк.
Твер., 1855.

Колдыбашный, а я, о е. Уха-
бистый, с рытвинами, выбоинами
(о дороге). Дорога. . колдыбашная,
плохо ехать. Ряз. Ряз., 1960—1963.

КолдыбйЩИЙ, а я, е е. Час-
то меняющийся, непостоянный, не-
устойчивый. Моя жизнь колдыбащая,
ни туда, ни сюда, две койки, две
постели [живет то у сына, то у до-
чери]. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Колдыбина, ы, ж. Рытвина,
выбоина, ухаб (на дороге). Бобр.
Ворон., 1927.

Колдыбка, и, ж. Искалечен-
ная нога; култышка. Смол., Добро-
польский, 1914.

Колдыбнуть, ну, н е ш ь,
сов., перех. и неперех. [удар.?].
1. Сильно ударить [?]. Слов. Акад.
1911 [с пометой «обл.» и вопросом].

2. Выпить (вина, водки). Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

Колдыга, и, м. и ж. Хромой
человек. Смол., Слов. Акад. 1911.

— Ср. белорус, к а л д и г а.
Колдыгай, я, м. Хромой че-

ловек. Смол., Слов. Акад. 1906—
1907.

Колдыгать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Хромать. Старик кол-
дыгает. Смол., 1914.

1. Колдыка, и, м. и ж. Проз-
вище человека, который произносит
«колды» вм. «когда». Даль [без указ,
места]. о К о л д ы к й , мн. «Старики
говорят колды». Свердл., Пашков-
ский, 1965. ••• Прозвище переселен-
цев из Троицкого уезда Оренбург-
ской губернии. Уфим. Оренб., 1852.
•» Прозвище жителей отдельных се-
лений Октябрьского районаЧелябпн-
ской области (потомков выходцев па
Самарской губернии). Урал., 1953.
» Прозвище вятичей. Даль, Посло-
вицы. •» Прозвище сибирских пере-
селенцев. Бузул. Самар., Слов. Акад.
1911.

2. Колдыка, и, м. и ж. Хро-
мой человек. Росл. Смол., 1852.
Смол.

1. Колдйкать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Произносить «колды»
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вместо «когда». Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1911 [с пометой
«обл.»].

2. Колдыкать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Хромать, ковылять.
Смол., Даль.

Колдыкнуть, ну, н в ш ь,
сов., перех. 1. Ударить. Остров.
Пек., 1902-1904.

2. Толкнуть под руку. Белг.
Курск., 1891.

КОЛДЪХ-КО, нареч. 1. Когда-то.
Чердын. Перм., 1930.

2. Когда-нибудь. Кунгур. Перм.,
Матер. Срезневского. Чердын.
Перм., Слов. Акад. 1911.

Колдыко, и, м. [Знач.?]. Кол-
дыко в поле идет. ., песни поет,
веселый. Чердын. Перм., Ончуков.

КОЛДЫКОСЬ, нареч. Когда-то.
Кунгур. Перм., 1930.

КОЛДЫКОСЯ, нареч. Когда. Чер-
дын. Перм., 1930.

Колдымашить, ш у, ш и ш ь,
несов., перех. Колебать, качать, ко-
лыхать; волновать. Колдымашитъ
воду, жатву, деревья. Тамб., Даль.

Колдымашитъея, ш и т с я,
несов. Качаться, раскачиваться. Де-
рева колдымашатся. Тамб., 1852.

Колды-НИбудь, нареч. Когда-
нибудь. Ветл. Костром., 1899.

1. Колды-петъ, нареч. Когда-
нибудь [?]. Колды-петъ ты пойдешь
к нам назости. Вят., 1907.

2. КОЛДЫ-ПетЬ, частица.
1. Выражает несогласие, отказ: как
бы не так! Оренб., 1849. = К о л д ы-
п е т. Шадр. Перм., 1930. о К о л-
д ы - п е т ь не так! Волог. [?],
Муллов.

2. Вопросительная частица. Вы-
ражает сомнение, удивление, недове-
рие: неужели? правда ли? да ну?
— Бают, хлеб сдорожает. — Кол-
ды-петъ? Вят., 1907.

Колдыритъея, р ю с ь,
р и ш ь с я, несов. Хвастаться, по-
хваляться. Заонеж. Олон., 1885.
Шадр. Перм.

Колдырь, я, м. 1. Нарост на
дереве. Колдырь. . на березе ра-
стет. . Суковица натекает, год от
году растет колдырь. Вроде грыба
какой-то колдыръ нарастает. Ряз.
Ряз., 1960-1963.

2. Большой кусок чего-либо. Мяса
сваришь побольше — во я ноне кол-
дыръ какой сварила. Во, какой кол-
дыръ-то! [о большом вале только
что вытканного половика]. Ряз. Ряз.,
1960—1963. — Ср. К о л т ы р ь.

Колдырятъея, я ю с ь,
я е ш ь с я, несов. Хвастаться, по-
хваляться. А тестом да мучниной
хозяйка перед хозяйкой колдыряется.
Заонеж. Олон., Майнов, Поездка
в Обонежье и Корелу.

КолДЫ-СвЛДЫ, нареч. «Кое-
когда». Иркут., Ровинский.

КОЛДЫОЪ, нареч. 1. Когда. За-
урал., 1962. Курган. Я одина [од-
нажды] в армии сказал «колдысъ»,
так долго смеялись. Ср. Урал.

2. Когда-то. Охан. Перм., 1854.
Перм.

КОЛДЫСЯ, нареч. 1. Когда. Усол.
Перм., 1852. Перм.

2. Когда-то, очень давно. Работ-
ник колдыся уехал по дрова, ишшо
с утра, а по сю пору не бывал.
Перм., 1856.

КОЛДЫ-ТО, нареч. Когда-то.
Муллов [без указ, места]. Перм.,
Зеленин. Колды-то. . пришел к нему
татарин. Коновал. . спрашиват: Не
надо ли коней лечить? Перм. Арх.

КОЛДЫ-ТОСЯ, нареч. Когда-то.
Перм., 1848. Колды-тося бывало дак
хлеб был по рублю восьми гривен
пуд. С роду я не помню экой цены!
Перм.

1. Колдыхать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Хромать. Смол., 1852.

2. Колдыхать, а ю, а е ш ь,
несов.; колдыхнуть, н у , н е ш ь, и
колдыхнуть, н у, н е шь, сов.; перех.
и неперех. 1. Пить, напиваться пья-
ным. Колдыхать. Олон., 1852. а К о л-
д ы х н у т ь . Олон., 1852. = К о л-
д ы х н у т ь . Что, разве колдых-
нем сегодня? Вытегор. Олон., 1858.

2. К о л д ы х н у т ь , сов. Уда-
рить; сильно стукнуть. Порх. Пек.,
1902—1904. В грозу молния в сосну
колдыхнула. Покр. В лад.

3. К о л д ы х н у т ь , сов., перех.,
безл. Качнуть (при езде). Так мене
колдыхнуло! [когда ехала]. Куньин.
Пек., 1968.

Колдыхатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; колдыхнуться,
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н у с ь , н е ш ь с я , сов. 1. Сов.
Упасть, грохнуться, споткнувшись.
Ен как колдыхнулся, мне аж сердце
е пятки! Йонав. Лит. ССР, 1963.
II Бухнуться, бултыхнуться (в воду).
Он выпивши шел по площади, задел
ногой за вешку да прямо в пруд и
колдыхнулся. Покр. Влад., Слов.
Акад. 1911.

2. Несов. Трястись на чем-либо.
Шацк. Тамб., 1934-1950.

Колдыхнутъ и колдйх-
нуть. См. 2. К о л д ы х а т ь .

Колдыхнутьея. См. К о л-
д ы х а т ь с я.

1. Коле, предлог. 1. Возле, около.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1912 [с пометой «обл.»]. — Ср.
4 . К о л и .

2. К о л е [удар.?]. Во время (че-
го-либо). Коле свадьбы, (во время
свадьбы). Ветл. Костром., 1920.

2. Коле [?]. оо Обречь на коле.
[Знач.?]. В пословице. Обрек на коле,
пусть в поле, пусть гуляет. Ворон.,
Слов. Акад. 1911 [с вопросом к слову
и пояснением: «Встретилось в народ-
ной поговорке в выражении „обрек
на коле", т. е. обрек (предназначил)
на закланье, на колотье (скотину)?»].

Колебан. См. К а л е б а н.
Колебанка. См. К а л е-

б а н к а .
Колебать, а ю, а е ш ь, несов.,

перех. Раскачивать, волновать (воду),
вздымать (волны). Идите, святые
ангелы, ко синю морю с золотыми
ключами, отмыкайте и колебайте
синее море ветром и вихером. Арх.,
Майков, Великорус, заклинания.

Колебашечка, и, ж. Повозка,
двухколесная таратайка. Тихв.
Новг., Иваницкая.

Колёбливый, а я, о е; к о-
л ё б л и в, а, о. Бурный, неспо-
койный. Сине море колебливо (песня).
Котельн. Вят., Слов. Акад. 1911.

Колебнуться, н у с ь ,
н е ш ь с я , сов. Поколебаться (на
миг), засомневаться (в своем реше-
нии). Слов. Акад. 1847. Он сначала,
было колебнулся (на миг поколе-
бался в своем решении, усомнился),
но все-таки потом дал [денег]. Кадн.
Волог., Слов. Акад. 1911.

Колебятка, и, ж. Хлеб из
остатков теста, поскребыш. Симб.,
Наумов [с примеч. «колобятка, коло-
бочек?»], 1874. Слов. Акад. 1911
[с вопросом к слову].

Кблебяшка, и, ж. [удар, так?].
То же, что колебятка. «В некоторых
местах Симбирской губернии». Бур-
нашев.

Кблева, ы и колева, ы, ж.
1. К б л е в а . Рытвина, ухаб, вы-
боина (на летней дороге). Льгов»
Курск., Еремин.

2. К о л е в а . Дорожная колея
(с ухабами, часто заполненными во-
дой). Пек., 1912—1914.

Колевадни, нареч. Недавно, на
днях. Колевадни два дни робил. .
Ср. Урал, 1971.—Ср. К б е в а дни.

Колевйна и колЗвина, ы,
ж. 1. Дорожная колея, а К о л е в й-
н а. Тул., 1858. Там колевина глубо-
кая, бери вправо! Зап.-Брян. Во-
рон., Курск., Пек., Волог., Сиб.
Если летом выбиты — колевйны, зи-
мой — нырки. Том. о К о л е в и н а .
Пек., Осташк. Твер., 1855. = К о л е-
в и н а [удар.?]. Орл., 1850. || К о-
Л е в и н а . Выбоина на дороге.
Росл. Смол., 1852. С трудом про-
ехал: вся дорога в колевйнах. Смол.,
Слов. Акад. 1911. Том.

2. К о л е в и н а . «Всякое удли-
ненное углубление, рубец». Пек.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855.

Колевйнка, и, ж. Уменып.-
ласк, к колевина (в 1-м знач.). Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

Колевйнный, а я, о е. Ко~
леистый (о дороге). Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1911 [с пометой
«обл.»].

Колевйетый. См. К о л и в и-
с т ы и.,

Колёвка, и, ж. 1. Дорожная
колея. Пек., Осташк. Твер., 1855.
о К о л ё в к а . Даль [без указ, ме-
ста].

2. К о л ё в к и, мн. Бороздки, уг-
лубления, выемки в наличниках;
резные украшения на них. Верхне-
Тоем. Арх., 1963—1965.

1. Кб лево, а, ср., собир. Ряд
парных кольев (забитых поперек
реки и соединенных между собой
жердями), между которыми погру-
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а, ср.
В ого-

копос,
2. К а -

жают мережи. Крестец. Новг., Слов.
Акад. 1911.

2.. Кблево и кбливо,
1. Росток, побег, стебелек.
роде, на гряде три полива
Зап., Даль.

2. К б л е в о . Овсяный
<5ронь. Пек., Даль. — Ср.
л е в о .

3. Кблево и кбливо, а, ср.
1. Поминальная каша, кутья. = К о-
л е в о. Зап., Даль. Зап.-Брян. = К 6-
л и в о. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«церк.»]. Тамб., Даль. <= К о л и в 6.
Бурнашев [без указ, места].

2. К б л е в о . Кушанье, употреб-
ляемое во время христианского об-
ряда поминовения мертвых: малень-
кие кусочки баранки в подслащен-
ной медом воде. Неси скорей колева.
Зап.-Брян., 1957.1

Колёвчатый, а я, о е. Фолък.
Спокойный; счастливый, веселый.
Накатилась тученъка Над наш двор
колевчатый (причит.). Сев.-Двин.,
Романов [с примеч. «В живой речи. .
уже вымерло, а встречается только
в причетах»], 1928.

Кблега, и, ж. Брюква. Осин.
Перм., 1930. — Ср. 1. К а л е г а.

Колега, и, ж. Слякоть, мокрый
снег, непогода. Сольвыч. Во лог.,
Слов. Акад. 1911. Как же пойдешь
в лес, когда на дворе такая колега.
Волог. — Ср. 2. К а л е г а. .

КолЙД, а, м. 1. Канун креще-
ния. Козл. Тамб., 1897.

2. К о л е д [удар.?]. В народном
календаре — Лазарева суббота, ка-
нун вербного воскресенья (во время
великого поста). Ладож. Петерб.,
1865.

Кбледа. См. К о л я д а .
Коледа, ы, ж. 1. Болезнь сифи-

лис. Никол. Волог., 1852. Волог.
2. М. и ж. Бранное слово. Никол.

Волог., 1852. Волог.
Коле денщик, а, м. Тот,""кто

колядует — славит песнями хозяев
в канун рождества. Не пора ли, хо-
зяин, коледевщиков дарить? Каргоп.
Олон., 1912. — Ср. К о л я д 6 в-
щ и к.

Коледёнок, н к а, м. Больной
сифилисом, сифилитик (обычно бран-
но). Тотем. Волог., 1892. Ты-то уж,

коледёнок, молчал бы! Тотем. Волог.,
1902.

КоЛвДЙТЬ, д и ш ь, несов., пе-
рех. оо Коледйть околесину. Болтать
ерунду, нести околесицу. Ср. Урал,
1971.

Колёдиться, д и ш ь с я и
КОЛеДЙТЬСЯ, Д и ш ь с я, несов.
1. Просить, умолять о чем-либо.
= К о л ё д и т ь с я . Шенк. Арх.,
1852. о К о л ё д и т ь с я . Шенк.
Арх., 1885. — Ср. К а л е д й т ь .

2. Возиться, хлопотать. о К о л ё -
д и т ь с я . Шенк. Арх., 1885. =>К о-
л е д й т ь с я . Арх., Даль.

•— Ср. К о л я д о в а т ь с я .
Коледйще, а, м. То же, что

коледёнок. Тотем. Волог., 1895.
Коледовать. См. К о л я д о -

в а т ь .
Коледбвка. См. К о л я д б в-

к а.
Коледбвщик. См. К о л я д 6 в-

щ и к.
Коледбвщинка, и, ж.

[Знач.?]. Как ходила-гуляла коледов-
щинка, Как искала коледа [имя хозя-
ина] двора. Валд. Новг., Архив РГО.

Коледбвщичек. См. К о л я-
д б в щ и ч е к .

1. Коледуха, и, ж. Ровный
гладкий лед (удобный для катания
на коньках). Онеж. Арх., 1852.
Пошли наши парни бегать на коле-
духе. Арх. Беломор., Север. || «Голо-
ледица». Север., Фасмер.

2. Коледуха. См. К о л я д у -

КолёДУШКа, и, ж. 1. Старин-
ная рождественская обрядовая песня
и припев к ней. Черн. Орл., Шейн. —
С р . К о л я д у ш к а .

2. Угощение и деньги, получаемые
за пение величальных песен и по-
здравление хозяев в канун рождества
(Нового года, крещения). [Колядов-
щикам-детям] дают особое печенье
из хлеба вроде коровки или лошадки.
Это — «коле душка». Моск., Слов.
Акад. 1912.

Кблезень, з н я, м. Рыба Соге-
gonus muksun Pall.; муксун (обычно
небольшой). Обдор. Тобол., 1894.
Тобол. «Колезнем крупным назы-
вается муксун в 7 вершков, сред-
ним — в 6 вершков и колезнем ма-
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лым — в 5 вершков». Р. Обь, Слов.
Акад. 1911.

Колейна, ы, ж. Дорожная ко-
лея. Даль [без указ, места]. Колейна
какая встретится на дороге, ямщик
не объедет, так в нее и садит, Чем-
бар. Пенз., Слов. карт. ИРЯЗ.

Колейтонитъ, ню, н и ш ь,
весов., перех. ннеперех. Сортировать,
веять зерно на колеитоне (специаль-
ной сельскохозяйственной машине).
Мы нынче колейтонитъ будем. Алекс.
Куйбыш., 1945-1964.

Колёлый, а я, о е. 1. Озяб-
ший, окоченевший, утративший от
холода гибкость. Слов. Акад. 1847
[с пометой «простонар.»]. Руки як
колелые •— не повернешь. Смол., 1914.
Калуж. || .Постоянно мерзнущий, зяб-
нущий. Господи, я и летом под
диялкой спю, се мерзну, колелая
стала. . Медын. Калуж., 1972.

2. К о л ё л а я, о и, ж., в знач.
сущ. Внутренний озноб, лихорадка.
Что это колелая тебя берет? (когда
кто-либо зябнет). Смол., 1914.

3. Дохлый, околевший. Колёлый
скот — дохлый, палый. Даль [без
указ, места]. Рыб. Яросл., 1901. Он
колёлым мясом торговал. Калуж.
Тул., Смол., Орл. ч

4. К о л е л а я неделя. Неделя
после Александрова дня (30 августа
по ст. ст.), в течение которой, по
суеверным представлениям, нельзя
стричь овец (так как считается, что
они могут от этого сдохнуть, око-
леть). Болх. Орл., Кондратьева.

5. Физически слабый, немощный,
хворый, подверженный постоянным
болезням. У Нюшки невестка коле-
лая, молодая, а то и дело по врачам
бегает. Калуж., 1972.

6. Бранно. Очень медлительный,
нерасторопный. Ну ты, колёлый, по-
ворачивайся! Дубен. Тул., 1933—
1950.

Коленд^ха. См. К а л е н -
Д У х а.

Коленд^шка, и, ж. Санки-ле-
дянки для катанья с гор: доска,
ящик, лукошко, решето и т. п. с дном,
обмазанным навозом и подморожен-
ным. Все дети на таких колендуш-
ках съезжали с гор, санки-то не
у всех были. Моск., 1968.

КолендАйка, и, ж. То же, что
колендушка. Моск., 1968.

Колёнечко, а, ср. Ласк. Ко^
лено, коленка. По коленечко ножки,
во серебре. Петрозав. О л он., Рыб-
ников.

Колёние, ь е, я, ср. Поколение.
Вот уж потомъе ихне в третьем ко-
ленъе идет, Федор третий, от их
дети пошли. Том., 1964.

Коленйк, а, м. Связанная из
кольев решетка, которая кладется
на дровни. Кадн. Волог., 1895.

КолёНИСТО, нареч. Извилисто,
петляя и изгибаясь. Капша [река]
у нас бежит коленисто. Капш. Ле-
нингр., Калинин.

Колёниетый, а я, о е; к о л ё-
н и с т, а, о. Извилистый. Капш.
Ленннгр., Калинин. —Доп. [Знач.?].
Век не долог, а коленист. Демян.
Новг., Еремин.

Коленка и кблинка, и, ж.
1. Молодая корова; телка (полутора-,
двух- или трехгодовалая). = К 6 л е н-
к а. Бурнашев [без указ, места].
Новг., Даль [с вопросом к слову].
Hour., Волог., Яросл., Калин., Ряз.
Телочка зиму перезимует, весной идет
к быкам, то коленка. Коровка до
отела — нетель, коленка. Прейл.
Латв. ССР, Тарт., Йыгев Эст. ССР,
1963.° К о л е н к а. У них в хо-
зяйстве корова с коленкой и лошадь.
Свердл., 1965. « К о л е н к а . Мо-
лодая, ни разу не телившаяся ко-
рова. Белозер. Новг., 1852. || К 6-
л е н к а . Первый раз стельная ко-
рова. Корова, которая будет те-
литься первый раз, а сама еще
молодая, двух лет ей нету, вот она
и есть коленка. Коленка — это стель-
ная телочка, по первому телку.
Моск., 1968. || Молодая корова,
имеющая только одного теленка;
впервые отелившаяся корова. = К 6-
л е н к а . Ростов. Яросл., 1926.° К 6-
л и н к а. Меленк. Влад., Слов. карт.
ИРЯЗ. « К о л е н к а . Телка, оте-
лившаяся первым теленком через
год. Олон., 1885—1898. Влад. « К о -
л е н к а . Телка, отелившаяся пер-
вым теленком до двух лет от рожде-
ния. Волог., Даль [с вопросом к сло-
ву]. Волог. Коленкой отелилась,
. .если до двух лет корова отелится.
Арх. Яран. Вят., 1887. Калин.
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2. К б л и н к а. Первый теленок.
Порх. Пек., 1855. Пек. У Буренушки
появилась кблинка. Краснояр.

— Ср. X 6 л е н к а.
Коленки, мн. 1. Сочленения

соломины. Дорогоб. Смол., 1927.
2. Сошниковые к о л е н к и . Де-

ревянные части сохи, на которые на-
саживаются сошники. Сузд. В лад.,
1946.

Колёнко, а, ср. Коленце, из-
гиб. Холмог. Арх., 1907.

Коленкбритьея, р ю с ь,
р и ш ь с я, несов. Ломаться, кдп-
ризничать, кривляться. Чего, де-
вочка, коленкбришъся? Великолукск.
Пек., Копаневич.

Коленкбровка, и, ж. Празд-
ничная женская рубаха с рукавами
из коленкора. Свердл., 1965. По
праздникам одевали коленкбровку. Ср.
Урал, 1971.

Коленкорый, а я, о е. Колен-
коровый. Сарафаны были вышитые,
коленкорые. Новосиб., 1964—1965.

Колённик, а, м. «Тростник
бамбук, бамбуковая трость, колен-
чатое растение». Даль [без указ,
места]. || К о л ё н н и к [удар.?].
«Сорная трава, имеющая на стебле
ряд утолщений наподобие колен».
Урал., Бирюков, 1934.

Колённица, ы, ж. Вид хвоща.
Даль [без указ, места].

Колено, а, ср. 1. Выступающая
часть суши; мыс. Капш. Ленингр.,
Калинин.

2. Небольшой речной плес. Ко-
лено — это короткое, а плёса — это
длинная. Южн.-Урал., 1968.

3. Мелководье, мелкое место
(в реке или озере). Каргоп. Арх.,
1971.

4. Часть рыболовной лесы, спле-
тенной из конского волоса (во всю
его длину). Вельск. Арх., 1957. —
Доп. «Костромские рыболовы поль-
зуются исключительно волосяными
лесками, ссученными на дому и свя-
занными из целого ряда колен». Ко-
стром., Федосов, 1927.

5. Рыболовная снасть. «То же, что
на Волге огниво». Терек., Кузнецов,
1895.

6. Часть инструмента для сверле-
ния дыр. Покр. В лад., 1851.

7. «Часть лежачего вала в машин-
ном корпусе солеварни». Колено или
лебедок. Усол. Перм., Миртов, 1930
[со ссылкой на источник 1837 г.].

8. Труба с к о л е н а м и . Па-
стуший рожок. Онеж. КАССР, 1933.

9. Изменение мотива, переход
(в пении); куплет (в песне). Вят.,
1877. Колен-то у этой [песни] ма-
ло — три или четыре всего. Ср.
Урал. Заурал. Тут надо делать ко-
лено. Онеж. КАССР. || Отдельная
часть народного танца «ланце», со-
провождаемая определенным песен-
ным мотивом. «Танец „ланце" со-
стоит из 7 „колен". . каждому колену
соответствует особая песня на гар-
мошке. Колена: 1-ое — „По улице
мостовой", 2-ое — „Барыня", 3-е —
„Сени, мои сени". .». Добрян. Перм.,
Богословский, 1927.

10. Прыжок, скачок. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

11. Делать к о л е н о . Плясать.
Рыб. Яросл., Радонежский.

12. Семейство. А выходит у нас
чуда морская, вышло усе царское ко-
лено. Ельн. Смол., 1914. Перм.
о Первое к о л е н о . Самые близ-
кие родственники (мать, отец, род-
ные братья и сестры). Сузун. Ново-
сиб., 1964. о Второе к о л е н о .
Двоюродные братья и сестры. А что,
во втором колене (т. е. двоюродных)
разве не обвенчают? Кадн. Волог.,
Попов. Сузун. Новосиб., 1964.
о Третье к о л е н о . Дальние род-
ственники. Сузун. Новосиб., 1964.

13. Старший в доме, глава семьи.
Росл. Смол., 1852. Смол.

14. Принадлежность к разряду
мужчин или женщин; пол. Мужское
колено. Урал., 1934.

15. «Посторонняя речь, не идущая
к разговору». Пек., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.

16. Намек. Холмог. Арх., 1907.
17. Выдумка, затея; уловка. Хол-

мог. Арх., 1907. II Ловкая проделка,
хитрость, плутня. Холмог. Арх.,
1907.

18. «Колено — это то место на
стволе у дерева, где сучья отходят».
Ордын. Новосиб., Федоров, 1967.

оэ В колено ворочать. Непристой-
но ругаться. А то он в колено воро-
чит. Чулым. Новосиб., 1969.
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Колёноватый, а я, о е; к о-
л ё и о в а т, а, о. 1. Извилистый.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1912 [с пометой «обл.»].

2. Имеющий много заливов (о реке,
озере). Пек., Осташк. Твер., 1855.

Коленбк, н к а, м. Коленкор.
Холст побелят, как коленок. Кар-
гоп. Арх., 1971.

Коленутъ, н у , н ё ш ь, сов.,
трех, и неперех. 1. Перех. Коль-
нуть, уколоть. Смол., 1914.

2. Везл. О болезни: заколоть, за-
болеть где-либо. Иде ты налечишься,
мало ли что иде коленёт! Смол., 1914.

Колёнушко, а, ср. Ласк. Ко-
лено. Даль [без указ, места]. Как и
лег-то братец к сестре у коленушки,
Приуснул он-то своим распрекреп-
ким сном. Дон., Соболевский. Тул.

Коленце и колёнцо, а, ср.
1. К о л е н ц е . Особого рода са-
модельная папироска, козья ножка.
Сарап. Вят., 1901.

2. К о л е н ц е . Ряд напряденных
на веретено ниток. Коленцем напря-
дывали, в пять-шесть. Ср. Урал,
1971.

3. Тонкая бечевка, которой при-
крепляется каждый отдельный крю-
чок самолова к длинной бечеве-хреб-
тине.=К о л ё н ц о. Том., 1865.
" К о л е н ц е . Тобол. Тобол., 1892.
Перва часть у самолова — это хреб-
тина, втора — уды, . .третья — ко-
ленцы, потом баклашки, камешки,
груз. Веревочка коленцем называется.
Том. Краснояр., Обь-Енис. води,
басе. || К о л ё н ц е. Рыболовная
снасть. «То же, что на Волге огниво».
Азов., Кузнецов, 1895.

Ко лень. [Знач.?]. В детской
считалке: Коленъ, молень, Чем под-
колем? Златом рытым Под корытом!
Черным рогом Под порогом! Руз.
Моск., Архив РГО, Брехов.

Колёнъе, я, ср., собир. Изви-
лины, изгибы. Седушка (приземи-
стая сосна) во каким каленьем пошла!
Пек., Слов. Акад. 1912.

Коленька, и, ж. Корова, оте-
лившаяся первый раз. Твер., Ере-
мин. Стариц. Калин., 1955.^

Кбленькая. 1. Отелив-
шаяся первый раз (корова). Кб-
ленькая корова. Твер., Еремин. = К 6-

л е н ь к а я , о и, в знач. сущ.
Стариц. Калин., 1955.

2. К б л е н ь к а я , о и, ж., в
знач. сущ. Корова до трех лет.
Калин., 1972.

Кблер, а, м. С к о л е р о м .
О чем-либо нарядном, красочном, бо-
гатом. — Почему это, любезный,
к такому богатому молодецкому на-
ряду ты не просишь шелковой под-
поясочки, а бедную коломянку? — Ко-
ли, батюшка, . .дать нам все с эвта-
ким колером, так ведь мужик сер!
Глаза под лоб уйдут, в бояре полезет!
Сиб., Слов. карт. ИРЯЗ.

Колера, ы, ж. Холера. Горбат.
Иижегор., 1854. В лад., Перм.

Колерабка, и, ж. Капуста
кольраби. Слов. Акад. 1911 [с поме-
той «обл.»].

КолерЙСТ, а, м. В ткацком
производстве — мастер, составляю-
щий краску; красовар. Шуйск. В лад.,
1847. Колеристы и набойщики. Влад.
Иван., Моск.

Колеса, ы, ж. Внутренняя сто-
рона кожи. Амур., 1813—1814.

Колесан, а, м. Колесный трак-
тор. Собрались шесть дворов, купили
трактор колесан и начали в поле вы-
езжать. Том., 1964.

Колееанка, и, ж. Соха с пе-
редком на двух колесах. Минус.
Енис., Слов. Акад. 1911.

Колееатый, а я, о е. К о л е-
с а т ы и двор. «Двор колесом или
кольцом, т. е. в котором все хозяй-
ственные постройки расположены в
виде замкнутого круга? или же двор
с колесными экипажами?». Его двор
колесатый стоит во 500 рублей.
Арх., Слов. Акад. 1911 [с вопросом
к значению].

Колееевина, ы, ж. [удар.?].
Колея. Влад., Волог., Слов. Акад.
1911.

Колесевйнник, а, м. Колея.
Ряз., Слов. Акад. 1911.

Колесенька, и, ж. 1. Малень-
кая тележка, коляска, на которой
передвигаются безногие инвалиды.
Безногий едет на колесёньке и ру-
ками суляется. Ростов. Яросл., Во-
лоцкий.

2. К о л е с ё н ь к и , мн. Игру-
шечная тележка на колесиках. Белг.
Курск., 1891. Курск.
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3. К о л е с ё н ь к и , мн. Ласк.
То же, что колесня (в 1-м знач.).
Деревья возятся на колесенъках. Обо-
ян. Курск., 1858.

Колёеик, а, м. Растение [ка-
кое?]. Колесики растут на буграх,
у них листики кругленькие; кусти-
стый, толстый, растет в лесу, один
колёсик можно сорвать, он зеленый-
зеленый, но не цветет. Моск., Ива-
нова [с вопросом к знач.], 1968.

Колёсина и колёеина, ы,
ж. Колея. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

Колеейетый, а я, о е; к о-
л е с и с т , а, о. Фольк. 1. Изогну-
тый колесом, дугой. На потрет
[срисовала] бы колесисты его бро-
вушки. Север., Барсов.

2. Со следами колес, колеистый
(о дороге). Все глядели во раздолье —
во чисто поле, На широку путь-до-
рожку колесистую. Север., Барсов.

3. Предназначенный для хранения
колес [?]. о К о л е с й с т ы й са-
рай. Эпитет сарая. Довзыщу пойду
любимую семеюшку. . На этом сарае
колесистом. Север., Барсов. Олон.
о Сени к о л е с и с т ы е. Эпитет
сеней. Ты прощайся-тко, пожалуй-
ста, . .И с сенями колесистыми,
И с сараем хоботистыим (причит.).
Север., 1970. о Двор к о л е с и -
с т ы и. Эпитет двора. По светлой
повзыщем его светлице, По двору мы
повзыщем колесистому. Север., Бар-
сов.

КолеСЙТЬ, с и ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. 1. Неперех. «Обхо-
дить около». Шуйск. Влад., Гарелин.

2. Неперех. Много, часто ходить
в гости. Мещов. Калуж., 1916.

3. Неперех. К о л е с и т ь и ко-
л е с и т ь . Шататься, слоняться без
цели, без дела. Пек:, Осташк. Твер.,
1855.

4. Перех. Вертеть, крутить (в тан-
це). Василий стал плясать со мной,
да только колесит меня. Спас. Ка-
зан., 1855.

5. Неперех. Толкаться, возиться;
шалить. Пек. Пек., 1902—1904.

6. Говорить чепуху, ерунду, нести
околесицу; пустословить. Даль [без
указ, места]. Мещов. Калуж., 1916.
Поди, мы колесим тут! Свердл.

Сиб. со Колесить околесную. Нести
околесицу. Даль, Пословицы.

7. Говорить намеками, обиняками.
Даль [без указ, места].

8. Врать, лгать. Кинеш. Костром.,
1846. Пек., Осташк. Твер. = К о л ё-
с и т ь. Пек., Осташк. Твер., 1855.

9. Неперех. Изменять (мужу, же-
не). Курск., 1971.

10. Неперех., безл. К о л е с и т .
Очень нездоровится, ломает. Шадр.
Перм., 1930.

КолесЙТЬСЯ, с и ш ь с я, не-
сов. 1. Плутать, блуждать; колесить.
2-е Доп., 1905—1921 [без указ,
места], а Безл. Каково колесилось
вам? — Хорошо ли вы колесили.
Даль [без указ, места].

2. Идти, тащиться куда-либо. Пек.
Пек., 1850.

3. Шалить, баловаться. Не коле-
сисъ! Пек. Пек., 1850. Твер.

4. «Сумасбродничать». 2-е Доп.
[без указ, места], 1905—1921. Пек.
[?], Слов. Акад. 1911 [со ссылкой на
2-е Доп.].

Колёеица и колёеица, ыг
ж. Непрямая, окольная дорога.
Едем мы колесицей. Смол., Слов.
Акад. 1911.

со Колёсицу (колё'сицу) несть.
Болтать вздор, чепуху, нести околе-
сицу. Смол., Слов. Акад. 1911. Ко-
лёсицу несет — уши вянут! Смол.

— Ср. белорус, к о л ё с и ц а .

Колёека и колёека, и, ж.
1. К о л ё с к а . Крестьянская че-
тырехколесная телега (часто — в от-
личие от телеги-одноколки). Новг.,
Сиб., Даль. Проехал [солдат]. . на
огненной колёске через огненное море.
Ставроп. Самар., Садовников.

2. К о л ё с к а . Коляска. Орл.,
1885.

3. Детская игрушечная повозка,
тележка, колясочка. = К о л е с к а.
Пек., Осташк. Твер., 1855. = Ко-
л е с к а . Даль [без указ, места}.
° К о л ё с к и , мн. Смол., Слов.
Акад. 1911.

4. О предмете круглой формы.
А лес уж подмерили. . Отрезали от
пенька колёску и сюды к срубу при-
носили примерить. Ряз. Ряз., 1960—
1963.
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5. Леска-к о л е с к а. Детское
прозвище. Казан., Слов. Акад. 1911.

Колеекб, а, и кол'ёеко, а,
ср. 1. Ласк. Колесо, колесико.0К о-
л е с к 6. Моск. Моск., 1901. Арх.,
Урал., Пери., Челяб., Сиб., Тобол.
Колескб от самопрялки. Том. Ср.
Прииртыш. = К о л е с к о. Ворон.,
Слов. Акад. 1911. Дон. У Маньки
сундук-то на колёсках, . . кати по
деревне и все. Ряз. Вост. Map. АССР,
Вят., Пери., Свердл., Южн.-Урал.,
Том. — Доп. К о л е с к о. «Часть
плуга» [какая?]. Старорус. Новг.,
Луппова, 1950.

2. К о л е с к 6 м, в знач. нареч.
В форме колеса, колесом. Под леском,
леском Висит колесном (загадка:
серьги). Садовников [без указ, места].

3. К о л е с к и, мн. О круглых
комфорках плиты. Я сейчас закрою
колёски. . Ряз. Ряз., 1960—1963.

4. К о л е с к о. Ласк. Кольцо, ко-
лечко. Колёска-то больши — это
овечьи ножницы. Колёском крепим
оглоблю. Свердл., 1971.

5. К о л е с к и, мн. Блочки ручного
ткацкого стана, через которые дви-
жутся нитченки. Внаем. В лад., 1927.
Верхне-Кет. Том.

6. К о л ё с к и , мн. Маленькая
детская повозочка, тележка. Везет
сестру на колёсках. Смол., 1914.

оо Колескб гонять. Возить на
тачке руду. Верхот. Перм., 1914.
Колёско подкатить к кому-либо.
Прийти, забраться к кому-либо во-
ровать деньги. Вы не знаете ли, как
к нашему соседу колёско подкатить?
(сказка). Вят., 1915.

— Ср. К о л я с к о.
Кблесни, колёени и ко-

ЛвСНЙ, мн. 1. Повозка без кузова
для перевозки бревен, досок и т. п.;
роспуски. = К 6 л е с н и . Обоян.
Курск., Машкин. Жиздр. Калуж.,
1903. Тул. = К о л ё с ни. Бобр. Во-
рон., 1858. Курск., Влад., Калин.
° К о л е с н й . Кром. Орл., 1863.
Калуж. а К о л е с н и [удар.?].
Тамб., Сатин.

2. (Идти) в к о л е с н я х , в знач.
нареч. Идти при пахоте первой па-
рой, непосредственно у самого плуга
{о паре быков, по отношению к не-

скольким парам, впряженным
в плуг). «Молодые быки идут обык-
новенно в колеснях». Дон., Миртов,
1929.

1. Колесник и колесник,
а, м. 1. Нижняя часть водяной мель-
ницы, где вертится мельничное ко-
лесо. ° К о л ё с н и к . Бурнашев [без
указ, места], о К о л е с н и к . Крас-
ноуфим. Перм., 1895. Волог.

2. Комплект колесных спиц [?].
(Ступка) вставляется в круглое от-
верстие колесника. . Обод прикреп-
ляется к колеснику деревянным крю-
ком. Сергач. Нижегор., Слов. Акад.
1911 [с вопросом к знач.].

3. К о л е с н и к [удар.?]. Осо-
бый род плуга. Зап.-Сиб., Слов,
карт. ИРЯЗ.

4. К о л е с н и к . Колесный трак-
тор. Метин. Новг., 1955. Том.

2. Колесник и колЗеник,
а, м. 1. Рабочий на пенько-прядиль-
ной фабрике, который вертит колесо
станка. = К о л ё с н и к. Зап.-Брян.,
1957. = К о л е с н и к. Тамб., Водар-
ский. « - К о л е с н и к . Мальчик,
который вертит маховое колесо пря-
дильной машины. Нижегор., Слов.
Акад. 1911.

2. К о л е с н и к и , мн. Часть
рынка (или особый рынок), где про-
даются телеги, сани и детали к ним
(колеса и пр.). Пек., Копаяевич.

3. Колесник. Шутливое прозвище
человека, носящего очки (особенно
пенсне). Оренб., Слов. Акад. 1911.

3. Колесник, а, м. Растение
Astragalus glycyphyllus L., сем. мо-
тыльковых; астрагал сладколистный.
Анненков [без указ, места]. Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

1. Колесник, а, м. Глубокая
колесная колея. Слов. Акад. 1847
[с пометой «обл.»]. Тихв. Новг.,
1854. Тамб.

2. Колесник, а, м. Шалун;
сумасброд. Пек. Пек., 1850.

Колеенйетый, а я, о е. к о-
л е с н й с т а я дорога. Колеистая,
разъезженная дорога. Ахтуб. Аст-
рах., 1908.

Колесница, кол'зеница и
колесница, ы, ж. 1. К о л е с -
н и ц а . Повозка. Даль [без указ,
места]. А черная-то смородина. . По
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дороженьке разбросана, Колесницею
приезжена. Красноуфим. Перм., Со-
болевский. || Беговая колясочка.
Даль [без указ, места].

2. К о л е с н и ц а . Колесо. Ишим.
Тобол., Слов. карт. ИРЯЗ.

3. К о л е с н и ц а. То же, что
1. Колесник (в 1-м знач.). Колесница
сухая и водяная. Каргоп. Арх., 1929.

4. Дорожная колея. ° К 6 л е с-
н и ц а. Тотем. Волог., Баженов.
° К о л ё с н и ц а . Волог., 1839—
1842. Арх., Перм., Свердл. Влад. [?],
Сиб. [?], Даль. = К о л о с н и -
ца. Влад. [?], Сиб. [?], Даль [3-е
изд.]. Перм., 1895. Волог., Олон.,
Костром., Влад., Ворон. = К о л е с-
н и ц а. Тотем. Волог., Иркут., 1852.
Волог., Арх., Сев.-Двин., Костром.
Дождем все колесницы замыло. Твер.
Влад., Ворон., Сарат., Перм., Вят.,
Ср. Урал, Урал., Сиб., Тобол. След
тележный •—• колесница, а где конь —
это дорожка. Том. Новосиб., Ир-
кут. а К о л е с н и ц а [удар.?]. То-
тем. Волог., 1819. Север., Новг.

II Рытвина, ухаб на дороге (обычно
выбитый колесами телег)."Колёс-
н и ц а. Смотри, в колесницу не по-
пади! Калин., 1972.° К о л е с н й-
ц а. По дороге колесницы большие,
колесо сломать можно. Пинеж. Арх.,
1961. Новосиб.

5. К о л е с н и ц а . Дорога для
проезда саней и телег. Осташк.
Твер., Слов. карт. ИРЯЗ. «Шире
тропы, но уже обычной проезжей
дороги». Вилегод. Арх., Моторжина,
1951.

6. Фольк. К о л е с н и ц а подне-
бесная (небесная). Небосвод; все-
ленная. Вдруг словно открылась не-
бесная колесница, и летит змей
о двенадцати головах. Ставроп. Са-
мар., Садовников. Не было ее краше
во всю землю Русскую, во всю колес-
ницу поднебесную (сказка). Слов.
Акад. 1911 [с пометами «стар.» и
«обл.»].

7. К о л е с н и ц а [удар. так?].
Созвездие Большой Медведицы. Вы-
пущаю в поле скотинку-животинку. .
под луну господню, под небесну колес-
ницу (заговор). Луж. Петерб., Слов.
Акад. 1911 [с пометами «стар.» и
«обл.»]. Твер., Оря., Смол.

Колесница, ы, ж. 1. Растение
Polygonum aviculare L., сем. гре-
чишных; горец птичий, спорыш, гу-
сятница, буркун. Арх., Анненков.

2. К о л е с н и ц а венерина. Ра-
стение Aconitum L., сем. лютиковых;
аконит. Анненков [без указ, места].
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

Колесницы, мн. Девушки, ко-
торые вертят маховое колесо пря-
дильной машины. Нижегор., Слов.
Акад. 1911.

Колесничанъе, я, ср. Изго-
товление тележных колес. Новг.,
Слов. Акад. 1911.

Колёеничатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Заниматься ремеслом
колесника. Новг., 1859. Пек. Федор
колесничает. Моск. Калуж,

Колёеничеетво, а, ср. Изго-
товление тележных колес; колесный
промысел. Вят., Слов. Акад. 1911.

Колесничный, а я, о е. Ко-
леисгый, разъезженный. Колеснич-
ная дорога. Влад., Даль.

Кблесно, нареч. Кругом, круж-
ным путем. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

КолёЧзня, и и колеснй, и,
ж. 1. Повозка без кузова для пере-
возки бревен, досок и т. п.; роспуски.
Калуж., 1898. Калив. Колесня —
это тоже роспуска, на колесне лес во-
зют. Моск. || К о л е с н я. Повозка.
Брян., 1968.

2. К о л е с н я . Род сохи. Ко-
лесня, подпослед стали заводить пер-
мяночки. Зырян. Том., 1971.

3. К о л е с н я . Двухколесный
передок плуга. Алекс. Куйбыш.,
1945—1964. Кубан., Волгогр. — Ср.
К о л е ш н я.

4. Станок, на котором изготов-
ляют тележные колеса. = К о л ё с -
н я. Ен уже давно колёсы не делает,
а колёсню на дровы сжег. Йонав.
Лит. ССР, 1963. = К о л е с н я . Моск.,
1968.

5. К о л е с н я . Мастерская, где
изготовляют тележные колеса. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1911
[с пометой «обл.»].

6. К о л е с н я . Колесная мазь.
Калин., 1972.

7. К о л е с н я . Дорожная ко-
лея, санный или тележный след. 3w-
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мой в снегу тоже борозды колесил
называют, от саней зимой, от колес
летом. Моск., 1968. || Рытвина, ухаб,
колдобина. Калин., 1972.

8. К о л е с н я. Извилистая до-
рожка, тропинка. Калин., 1972.

— Доп. К о л е с н я [удар.?].
[Знач.?]. Сахалин, 1963.

КолвСб, а, ср. 1. Стан к о-
л е с. Основание, стан телеги, четыре
необходимые для телеги колеса. Даль
[без указ, места]. Костром., Слов.
Акад. 1912. Иркут., Ровинский. Юго-
зап. Сиб.

2. Колэсы, мн. Передок сабана
(плуга). Ручки, отвал, лемех, ко-
лёсы (по-нашему передки). Куйбыш.,
1950.

3. Мн. Повозка. = К о л с с а.
Южн., Даль. Смол., Моск. =К о-
л е с ы. Запрягай колёсы. Ледви,
ледви взлез ен на колёсы. Зап.-Брян.,
1957. •» К о л е с ы. Телега особого
устройства, с кузовом, сколоченным
из двух досок. Духовищ. Смол.,
1853. * К о л ё с ы. «Простая тележ-
ка». Наши колёсы разломались. Смол.,
Добровольский, 1914. •» Двухколес-
ная повозка, на которой возят навоз,
а К о л ё с а. У нас телег мало было,
а колёса. Том., 1964. о К о л о с ы.
Смол., 1958.

4. Ехать на к о л е с е . Ехать на
велосипеде. Моск., Слов. Акад. 1911.

5. К о л ё с а горят. Свадебный
обряд, при котором поезд с новобрач-
ными останавливают на дороге, го-
воря, что горят колеса, чтобы участ-
ники свадьбы веселились и танце-
вали на дороге, пока отдыхают кони.
— А что там за веселье? — Да это
колеса горят. Усть-Лабин. Красно-
дар., 1965.

6. Вал с колесом для подъема
воды из колодца. Вытегор. Олон.,
1885—1898. Прионеж. КАССР. У ко-
го-то журавец. . ., а у кого-то коле-
сом качали воду. Одевали колесо тако
на вал деревянно. Ордын. Новосиб.

7. Самопрялка. Казан., 1855.
II К о л е с б, мн. к о л я с а и к о -
л я с ь я. Деревянная самопрялка
с ножным приводом для ссучивания
конопляной пряжи, идущей на из-

9 Словарь русских говоров, вып.

готовление сетей и неводов. Помор.,
Беломор., 1929.

8. К о л ё с а , мн. Всякое машин-
ное устройство (включая рычаги,
очепы) для спуска судна или барки
и т. д. Костром., Даль.

9. К о л е с о гребное. Приспособ-
ление для ужения рыбы, приделы-
ваемое к борту судна. Помор., Ду-
ров, 1929.

10. Приспособление для обработки
ранта (придания ему определенной
формы и блеска). Кимр. Калин.,
1945-1952.

11. На прядильной фабрике —
группа рабочих (обычно 6 человек),
обслуживающая колесо — прядиль-
ный станок. Казан., 1855.

12. К о л е с о льну. «Навитой на
обруч лен после предварительной его
обработки. .; навивают его, чтобы
он не мялся, и в таком виде сохра-
няют и продают». Костром., Слов.
Акад. 1911.

13. Печеный круглый хлеб, калач
и т. д. Два колеса (два каравая).
Казан. Два или три колеса, два или
три больших калача. Козьмодемьян.
Казан., Воецкий.

14. Мн. Фольк. Серьги. «..Серьги
в загадке народной называются ко-
лесами: Под лесом-лесом (т. е. воло-
сами) колеса с повесомъ. Афанасьев
[без указ, места], 1854. Болх. Орл.,
Кондратьев.

15. Узор (в кружевах и вышив-
ках) в форме круга. «Фигура ромба
в кружевах и вышивках весьма часто
называется в народе „кругом", не-
смотря на свою четырехугольную
форму; круг же называется „коле-
сом"». Этногр. обозр. [без указ,
места], 1906. = К о л ё с а, мн. Ми-
хайл. Ряз., 1881. о Цветные к о-
л ё с а, мн. Узор бумажных кружев.
Михаил. Ряз., 1881. о Прошивка
к о л е с о м . Шелковый кружевной
узор. Скопин. Ряз., 1881. « - К о -
л ё с а , мн. «Узор кружев, напоми-
нающий вид маленьких колес, спицы
которых выплетены густыми глазоч-
ками, связанными между собой в
центре». Михаил. Ряз., Давыдова.
^ К о л е с а м и , в знач. нареч. Ско-
пин. Ряз., Давыдова.

14
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16. К о л е с ы, мн. Круги. Пек.,
Твер., Даль. Ц Круги, описываемые
парящим в воздухе орлом. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. ° К о л е с 6 м,
в знач. нареч. В виде круга, кругом.
«Ленты (головного убора) стоят во-
круг головы наподобие нимба на
иконах святых, колесом». Новое.
Тул., Слов. Акад. 1911.

17. «Круговоротное движение, ку-
выркание». Шенк. Арх., Опыт, 1852.

18. Род борьбы (когда борются,
крутясь по кругу), о Пойти в боль-
шое (маленькое) к о л е с о . Он по-
шел со Илеюшкой со хроменьким,
Тут пошел Кострюк в больше ко-
лесо, Тут пошел Илеюшка в малень-
кое. Шенк. Арх., Киреевский.

19. «Оборот сетей при ловле рыбы
обметом». Первое, второе колесо.
Красногор. Пек., Кузнецов, 1912—
1914.

20. Железное к о л е с о . «Арк-
тический пояс». Тул., Матер. Срез-
невского.

21. О круглом лице. Хакас. Крас-
нояр., 1967.

22. Прозвище человека с кривыми
погами. Сев.-Двин., 1929.

23. Прозвище непоседливого, бес-
покойного человека (который вер-
тится, как колесо). Нолин. Вят.,
1896.

24. Прозвище невысокой подвиж-
ной женщины, которая быстро ходит.
Кадн. Волог., 1899. — Доп. «Проз-
вище, фамилия». Волог., Грязов.
Волог., Обнорский.

25. Колесом, в знач. нареч. Быст-
ро, стремительно; вихрем. [Потык]
около города Киева колесом прошел.
Онеж., Гильфердинг. Ой, вчерасъ ко-
лесом носится, помидоры сажает!
Ряз. Ряз. — Доп. К о л е с о м вер-
теть. [Знач.?]. Еще стал он Егорьюш-
ка колесом вертеть, Еще все в ще-
пу-то приломалосе. Беломор., Мар-
ков.

26. Растение Gypsophila altissima
L., сем. гвоздичных; качим высокий.
«Вид травы перекати-поле». Уфим.,
Анненков.

— Доп. К о л И с а, мн. «При по-
стройке барки по длине судна со
стороны берега кладут параллельно
два еловых бруса в 7 сажен длины,
а на них врубают поперек 20 кряжей

односаженных; концы их идут под
судно; вверх на 2 четверти от судна
делают зарубы, в которые кладутся
4 кряжа в 1 сажень длины, что и
составляет колеса». Никол. Волог.,
Иваницкий,^ 1883—1889.

оо Колесом (глаза) ходят (пошли).
О быстром, беспокойном взгляде.
У его колесом главы ходють. Колесом
глаза пошли (осматривается быстро
кругом). Смол., 1914. Колесом дело
идет. Успешно, непрерывно, без по-
мех (идет дело). Волог., Обнорский.
Колесом дорога! Скатертью дорога.
Обоян. Курск., Слов. Акад. 1911
[с пояснением «говорят более в шутку
при нежелании счастливого пути»].
Колесом дорога! Убирайся с глаз
долой. Смол., 1914. Колёса заво-
дить. Заводить шуры-муры. Никому
я не скажу, С кем колеса завожу;
А вам узнать-то хочется, Чем лю-
бовь-то кончится. Арх., Елеонская.
Колесом (путь-дорожка)! Возглас,
которым дети приветствуют приле-
тающих (или улетающих на юг) ди-
ких гусей, журавлей. Ворон., Тро-
стянский. Пошло все криво коле-
сом. Пошло все кое-как, плохо.
Нижегор., Добролюбов.

Колесовйна и колееови-
на,ы, ж. Дорожная колея. Влад. [?],
Сиб. [?], Даль. ° К о л е с о в й н а .
Смол., Слов. Акад. 1911. с. Ко-
л е с о в й н а . Слов. Акад. 1847.
о К о л е с о в й н а [удар.?]. Онеж.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Колесовйнник, а, м. Дорож-
ная колея. Ряз., Даль.

Колееовйнничек, ч к а, м.
Уменып.-ласк. к колесовинник. Она
ему говорит: Не пей в колесовинничке
(на дороге, где колесами ездят):
колесом будешь! (сказка). Зарайск.
Ряз., Слов. Акад. 1911.

Колёсонька, и, ж. Уменын.-
ласк. к колёска (во 2-м знач.). Во
кол('соньку садился, Ко сенату подъ-
езжал. Печор. Арх., Ончуков.

Колёеочка, и, ж. То же, что
колёсонька. Впрягли тройку в ко-
лёсочку. Вдруг колёсочка застучала:
Приехали два добрые молодца. Са-
мар., Садовников. Смол.

Колёеочко, а, ср. Ласк. Ко-
лесо. Все тележечка порассыпалисъ,
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Колесочка разломалися. Олон., Рыб-
ников. Калуж.

Колесуха, и, ж. 1. Специаль-
ное приспособление с колесами у со-
хи, облегчающее пахоту; колесная
часть плуга, куда при пахоте впря-
гается лошадь. Том., Кемер., 1959.
Колесуха — ось с колесами двумя
к плугу приделывалась, коней в ее
запрягали, колесуха соху везет, вот
это колесухой называлось. Кыштов.
Новосиб. Ср. Урал. •» Специальное
приспособление с колесами у сохи.
Раньше сохам пахали. К сохе коле-
суху делали. Краснояр., 1962. » Ко-
лесная часть плуга. Омск., 1972.

2. Род деревянной сохи, снабжен-
ной специальным колесным приспо-
соблением, куда при пахоте впря-
гается лошадь. Енис. Енис., 1909.
Ср. Амур, Якут., Приангар. Эта
та же рогалюха, только на колесах.
Одному коню колесуху нельзя было
возить, она чижола, а два коня. . не
у всех были, вот они и отжили скоро.
Иркут. Краснояр., Ср. Прииртыш.,
Новосиб., Том., Ср. Урал.

3. Плуг на колесах. Братск. Ир-
кут., 1957. Плуги были железные,
с колесами — колесухи. Новосиб.

4. Телега. Сиб., 1916.
5. Водяная мельница с вертикаль-

ным колесом (в отличие от мельницы-
«мутовки», где водяное колесо рас-
положено горизонтально). Сарап.
Вят., Слов. Акад. 1911. Перм.

6. Приспособление для обработки
кедровых орехов. Теперь применяют-
ся колесухи: две плахи к дереву прико-
лачиваются с боков. . ., таломъи вре-
заются, воси закрепляются, а на
дереве зубцы делаются, сыплют к кед-
ру орехи, ручка и тут крючок в сто-
рону, как точило, только оно с зуб-
цами, а здесь ящик сколочен, это
таломьи, чтобы сердечко от шишки
не проваливалось, а только лепешка.
Том., 1964.

Колесчатка, и, ж. То же, что
колесуха (в 5-м знач.). «Приводятся
в порядок мельницы и „колесчатки"
(колесные) и ,. мутовки" (с турби-
нами)». Енис., Макаренко, 1886—
1912. Сиб.

Колёечатый и колЗеча-
тый, а я, о е. 1. С колесами; на
колесах. = К о л 8 « ч а т ы и. Колёс-

чатая повозка, летняя, на колесном
ходу. Сиб., Даль.

2. К о л ё с ч а т ы й . С колесным
механизмом. Колёсчатые часы. Сиб.,
1916.

3 . К о л ё с ч а т а я ( к о л ё с -
ч а т а я) мельница. То же, что коле-
суха (в 5-м знач.).= К о л ё с ч а-
т а я. Сарап. Вят., Слов. Акад.
1911. Сиб. ° К о л ё с ч а т а я. Енис.,
Макаренко. Колёсчатая мельница за
сутки одиннадцать мешков молола.
Иркут., 1970.

4. Двор к о л ё с ч а т ы й . Фольк.
[Знач.?]. К нам нашли, наехали Ко
двору колесчату С чужедальны сто-
роны Да гости незваные. Волог.,
1860. С раскатной улицы Во двор
колёсчатый, Со двора колесчатого на
калинов мост. Арх., Слов. Акад.
1911 [с вопросом к знач.].

5. К о л е с ч а т о е кружево. Кру-
жево с узором в виде ряда кружоч-
ков-колес, «спицы которых выпле-
тены густымп палочками и связаны
между собою в центре». Моск., Да-
выдова.

6. Фольк. К о л ё с ч а т а я та-
релка. «Название, кажется, от ри-
сунка, каким раскрашиваются
тарелки». Садите нашего князя моло-
дого. . за столы дубовы, за столе-
шенки кленовы, . .за блюдечки мурав-
лены, за тарелочки колесчаты. Ур-
жум. Вят., Зеленин, 1903.

Колеечйна, ы, ж. Пара колес
(иногда — четыре колеса). Тифлис.,
Ворчал., Михаил. Тифлис., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Колееянка, и, ж. 1. То же,
что колесуха (в 1-м знач.). У сохи
колесянка, но больше колесуха назы-
вают. Тугарин. Том., Том. слов.
1964 [с пометой «устар.»]. Новосиб.,
Краснояр., Ср. Урал. •» Специаль-
ное приспособление с колесами у со-
хи. Ср. Амур, 1968. «• Колесная
часть плуга. Шадр. Перм., 1913.
Курган.

2. То же, что колесуха (во 2-м
знач.). Тобол., 1899. «Сибирская
соха с передком, двумя большими
сошниками и деревянным отвалом,
на ней пашут на тройке или на паре'
С появлением сперва пермянки, а по'
том плуга выходит из употребления»"
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Тобол., Маляревский. Тюмен., Ср.
Урал, Свердл., Челяб., Урал., Ср.
Амур. || Двуконная соха (в отличие
от одноконной сохи — пермянки).
Тобол., Маляревский, 1917.

3. То же, что колесуха (в 3-м
знач.)- «За рогалюхой (род сохи)
следует. . менее употребительный
плуг-колесянка или сабан». Тюмен.,
Зобнин, 1894.

4. Маленькая тележка. Заурал.,
1962. Курган. *• Ручная двухколес-
ная тележка. Ср. Урал, 1971.

5. Род оглобли. Свердл., 1965.
6. Прозвище женщины с кривыми

ногами. Тобол., 1930.
— Ср. К о л е с а н к а .
Кб Лёт [?]. «Так говорят о голо-

ледице». Холмог. Арх., Грандилев-
ский, 1896.

Колетарочка [?], и, ж. «Ласка-
тельное название экипажа». По той
по дороженьке Колетарочка бежит.
Пореч. Смол., Слов. Акад. 1911
[с вопросом и примеч. «от польск.
karetarz 'каретник'?»].

Ко лётка [?], и, ж. Столярный
инструмент [какой?]. Олон., Слов.
Акад. 1911 [с вопросом к слову].

Колетуха, и, ж. Растение Cir-
sium L., сем. сложноцветных; бодяк.
Каргоп. Олон., 1885.

Колетушка, и, ж. То же, что
колетуха. Каргоп. Олон., 1885.

Колётый, а я, о е. Худой, то-
щий, изможденный (чаще о живот-
ных). До чего лошадь колетая стала,
и не ест ничего, надо ветеринара
звать. У колетой скотины все кости
наружу торчат. Моск., 1968. о Черт
к о л ё т ы и. Бранное выражение.
У, черт колетый! У нас так ру-
гаются, на кого осерчают, если он
худой да тощий. Моск., 1968.

Колёть, ею, ё е ш ь, несов.,
неперех. 1. Мерзнуть, зябнуть, коче-
неть. Слов. Акад. 1847. Тамб., 1851.
Брян., Смол., Твер., Пек., Новг.
Ноги колеют. Арх. Вят., Ср. Урал,
Свердл. Иди в избу, нечего колеть на
морозе! Сиб. Пошто меня холодит?
Я пошто колею-то? Том, Вост.-
Сиб., Ирку т., Краснояр,, Забайк.,
Йовав. Лит. ССР, Йыгев., Тарт.
Эст. ССР, Прейл. Латв. ССР. Слов.
Дкад. |956 [с пометой «рбл,»], •» Ко-

ченеть, охладевать. Арх., 1907. II Хо-
лодеть, цепенеть, костенеть (о покой-
нике). Енис., 1865. У мертвого
мертвеца колеют руки и ноги, зубы
и губы, трепущее тело (заговор).
Южн.-Сиб., Слов. Акад. 1912.

2. Твердеть (от ветра, жары); те-
рять гибкость. Даль [без указ, места].
Вост.-Сиб., Слов. Акад. 1912.

3 Сов. «Околеть». Хоть бы ты ко-
лела! Ельн. Смол., Добровольский,
1914.

4. Пропадать где-либо. «Колей —
пропадай». Вят., Зеленин, 1915. || На-
ходиться где-либо длительное время.
Колёл бы дома. Вост. Map. АССР,
1952. || О домашней птице: целые
дни находиться, пропадать на улице.
Держат там гусей, уток; холоду
нет, и колеют все время на улице.
Вожгал. Киров., 1950.

Колётъся, ё е т с я, несов., безл.
Знобить, лихорадить. Колется тебе
все, колется, хворатся. Параб. Том.,
Том. слов. 1964.

Колёчико, а, ср. Фолък. Ко-
лечко. На правую на рученьку Два
колечика золотыих. Олон., Соболев-
ский. Арх., Перм. — Ср. К о л я-
ч и к о.

КолёЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов.,
перех. Морозить, замораживать (ко-
го-либо). Пусти малъца-то в избу,
полно тебе его калечить. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

КОЛ'ЗЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов.,
перех. Наносить увечья, калечить,
уродовать. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Кблечки, нареч. Сколько, ско-
лечко. Смол., Слов. Акад. 1911.

— Ср. белорус, к б л и ч к л.
Колечки, мн. Растение Poten-

tilla anserina L., сем. розоцветных;
лапчатка гусиная. Даль [без указ,
места]. Курск., Ворон., Анненков.

Колечко, а, ср. 1. К о л е ч к и ,
мн. Круглая основа для плетения
корзин. Сузун. Новосиб., 1965.

2. К о л е ч к о . Плетенная из иво-
вых прутьев подставка (для горячей
сковороды и т. п.), Я сама и колечки
плела с ивовых прутьев, чтобы на их
полагать горячие сковороды или ещ$
что, Медвежьегор. КАССР, 1970,
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3. К о л е ч к о . Род молодежной
игры. Колечко — это игра такая.
У девушки кольцо, если парень уга-
дает, в какой оно руке, она идет
с этим парнем звезды считать.
Моск., 1968.

Кблечница, ы, ж. Рыболов-
ная снасть, деталями которой яв-
ляются круги, кольца, согнутые из
прутьев. Волог., Баженов. Волог.,
1902.

Колечбк, ч к а, м. Большая
палка; кол. Коли что, ты его колеч-
кбм. Смол., 1900.

КолёчуШКО, а, ср. Фолък.
Уменьш.-ласк. Колечко. Елец. Орл.,
Шейн. Ворон. Золотым колечушком
с тобой обручались (песня). Терек.
Астрах. Учитель жеребчика. . при-
вязывает ко столбу ко верейному,
ко калечушку серебряному (сказка).
Самар. Колечушко тумпаково От-
дала — заплакала (частушка). Ка-
зан. Вят., В лад., Твер., Смол.,
Пек., Онеж. КАССР, Олон., Арх.,
Печора и Зимний берег. У каждого
столбика колечушко золоченое (бы-
лина). Беломор. Сиб.

Колешеный, а я, о е [удар.?].
К о л е ш е н ы й бык. Бык, кото-
рого впрягают в колесницу — пере-
док плуга. Терек., 1904.

Колешёнька, и, ж. Передок
телеги, на котором устанавливается
водовозная бочка. Ворон., Слов.
Акад. 1911.

Колёшеньки, мн. Ласк. Ко-
ленки, коленочки. Я стою, бедная
молодешенька, У его кровати у тесо-
вой На своих-то на колешенъках
(причет). Крестец. Новг., Шейн.

КолёШКО, а, ср. 1. Ласк. Ко-
лено. Волог., Слов. Акад. 1911.
Олон., Тамб. В колешках болят ноги.
Необиходливый парень был, рубаха
дырковата, на колешках дыры.
Свердл. •» «Коленце». Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1907.

2. Нога [голень?]. К олешку (ногу)
сшиб, и теперь болит. Новоторж.
Твер., Афанасьев. Твер.

Колешня, и, ж. 1. Двухколес-
ный передок плуга. Юго-вост. Ку*
бан., 1949—1951. Волгогр.°К о л ёш-
н я. Слов. Акад. 1911 [с пометой

. — Ср, К 0 л ё с н я,

2. Первая пара быков (из не-
скольких, впряженных в плуг), на-
ходящаяся непосредственно у пе-
редка плуга. Дон., 1929.

— Ср. укр. к о л i ш н я.
Колей, и, ж. Очередь, черед.

Коли твоя колеЛ косить? Смол.,
Слов. Акад. 1911.

— Ср. белорус, к и л е я.
Колзан, а, м. Хищная птица

Aquila chisaetos; холзан, вид орла.
Колзан на море — поддеверъе. Онеж..
Гильфердинг.

Кблзанка, и, ж. Ледяная по-
лоса, расчищенная для катания ре-
бятишек. Южн., Даль.

Кблзатьея, а ю с ь, а е ш ь-
ся и колзаться, а ю с ь , а е ш ь -
с я, несов. Скользить, кататься на
ногах (по льду). Южн., Курск..
Даль [3-е изд.]. Ворон. — Ср. 1. К б в-
з а т ь с я.

Кбл-звезда, ы, ж. Полярная
звезда. Том., Потанин [с примеч.
«может быть, перевод с киргизского
темир-казык 'железный кол'»], 1863.
Семипалат., Терек.

Колзыхать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Хромать, прихрамы-
вать; ковылять, идти с трудом, впе-
ревалку. Хромой идет и колзыхает.
Скорей колзыгай, так ты и до вечера
не дойдешь. Йопав. Лит. ССР, Прейл.
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР,
1963.

Колзыхнутъ, ну, н ё ш ь , сов.,
перех. Ударить. Великолукск. Пек.,
1902-1904.

1. КОЛИ и Кб ЛИ, нареч. 1. Ког-
да, в какое время.<=>К о л и. Ряз.,
1820. Тул., Калуж., Моск., Твер.
Ты коли пойдешь в город-то? Калин.
Новг., Петерб., Ленингр., Пек.,
Смол., Брян., Орл., Курск., Ворон.,
Тамб., Сарат., Пенз., Самар., Симб.,
Казан., Нижегор., Горьк., В лад..
Костром., Яросл., Волог., Вят., За-
камье, Перм., Уфим., Башк. АССР.
Оренб., Урал., Сиб., Кокчетав.°К 6-
л и. Переяслав-Залесск. Влад., 1923.
Коли хлеб привезли? Омск. = К о л и
[удар.?]. Якут., 1886.

2. Когда-то. Куйбыш., 1939—1955.
•» Еще к о л и . Об отдаленном вре-
мени (прошлом или будущем); когда
еще, 4 $що рублей, задатку-то да-
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вали еще коли — уж два месяца
прошло! Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. К о л и . Когда-нибудь. При-
дешь коли. Ростов. Яросл., 1910.
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].
о К о л и -ни-к о л й . Изредка; очень
редко; в кои-то веки. Коли-ни-коли
батька заедет. Смол., Доброволь-
ский, 1900. Зап.-Брян.

4. К о л й-ни-к о л й . Едва-едва,
кое-как, с трудом. Ждал ведь я его
с утра, да ен только коли-ни-коли
к вечеру пришел. Вытегор. Олон.,
Петров. Вытегор. Олон., 1858.

го Когда да коли. О бесконечном
оттягивании какого-либо дела, обе-
щания. Когда да коли, тогда да
седы — и сегодня не сделал. Смол.,
1914.

2. КОЛИ и КбЛИ, союз времен-
ной. Когда. = К о л й . Мы, коли к вам
шли, на них наткнулись. Сосн.
Пенз., 1965. Ряз. Ряз. = К 6 л и.
Я до тех пор любить стану, Коли
скроются глаза. ., Призастынет
в сердце кровь. Ковр. В лад.. Соболев-
с к и й . ° К о л н [удар.?]. Нижегор.,
Матер. Срезневского. Тулун. Ир-
кут., 1924.

3. КОЛИ, частица. 1. Разве.
Коли я виноват? Ты сама захотела.
Никол. Волог., Афанасьев. Волог.

2. К о л и не. В риторических
вопросах и восклицаниях, утвер-
ждающих бесспорность высказанной
мысли; как не; как же не. Коли не
увезет (обязательно увезет). Тон-
кий. Горьк., 1970.

3. В риторических вопросах, имею-
щих смысл отрицательного воскли-
цания; как не так! как бы не так!
Полно, Машка, врать/ Коли рано
женихи собираются. Никол. Волог.,
Афанасьев. Нижегор.

4. Уж; раз так; если так; в таком
случае. Судог. В лад., Бережков
[с примеч. «эти частицы употребляют
в разговоре связно»], 1851. А не
так, пусть сам коли делает. Яросл.
Костром., Волог., Арх., Вят., Южн.-
Урал.

5. Выражает почти полную уве-
ренность в чем-либо, незначитель-
ные сомнения; чуть ли не. Проснулся
солдат и не верит своим глазам.
— Ах, паре! — говорит. — То ко-
ли н? наш город! Постой, я пойду

посмотрю! Если, там моя жена, то
наш и есть (сказка). Тотем. Волог.,
Слов. Акад. 1911.

6. Либо. Валд. Новг., Феноменов.
7. «Если бы; ну, так» [?]. Тамб.,

1851 . °Колй и к о л ь . Яросл.,
Мельниченко, 1961.

4. Коли [удар, так?] и коль,
предлог с род. пад. Возле, около.
<=> К о л и. Жили на ограде, как Пет-
ренёвы коли меня. Кем. Том., 1964.
" К о л ь . Коль вагона. Осташк. Ка-
лин., 1936. = К о л й [удар.?]. Смол.,
Слов. Акад. 1911.—Ср. 3. К о л ,
1. К о л е .

Колиб [удар.?], союз подчини-
тельный. Как бы. Рано пташечка
запела, гляди, колиб кошечка не
съела. Смол., Матер. Срезневского.

Колйба, союз условный. Если бы.
Дон., 1848.

Колйвиетый и колевй-
СТЫЙ, а я, о с. Зернистый, колоси-
стый (хлеб, овес и т. п.). = К о л й-
в и с т ы и. Пек., 1885.= К о л е -
в и с т ы и. Колевистый овес. Пек.,
Даль.

Коли-во, нареч. [удар.?]. Когда.
Орл., Сполохов Орл., Слов. Акад
1911 [с примеч. «из коли вот»].

1. Кбливо. См. 2. К 6 л е в о.
2. Кбливо. См. 3. К 6 л е в о.
КбЛИДа, ы, ж. [Знач.?]. Свя-

щенник ехал с колиды. Смол., 1890.
Колидбр. См. К о р и д о р .
Коли-ёжели, союз. Если. Слов.

Акад. 1911 [с пометой «обл.»]. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

Кблийна, ы, ж. Листочек ко-
нопли. Пудож. Олон., Куликовский,
1885-1898.

Колика-баба, ы, ж. [удар.?].
Детская игра, состоящая в том, что
играющий прыгает на одной ноге по
намеченной линии,'стараясь не сбить-
ся с нее. В лад., Вят., Слов. Акад.
1911. — Ср. К а н д а л ы .

Коликвас, а, м. Мел, употреб-
ляемый при выделке овчин. Яросл.,
Якушкпн.

— Ср нем Kalkwasser 'известковая
вода'

Кб лики, мн. 1. Болезнь лоша^
дей, коров. Колики бывают, воспа-
ляется железа. Сузун. Новосиб.,
1965. «Кака-то жила под шкурой
натягивается. Приезжат вентеринар
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и шилом вертит эту жилу». Нижне-
Илим. Иркут., Соколов.

2. Опухоли на груди и на ногах
лошадей. Ср. Урал, 1971.

КоликбЙ, а я, бе, местоим
вопросит. Который (по счету). В л ад.
Даль [3-е изд.]. — Ср. К о л ь к 6 и

1. Ко ЛИН, союз условный. Если
Кайся, колин грешен. Моск. Моск.
1901. Костром. — Ср. 2. К о л и.

2. КОЛИН, частица. Уж; раз
так; если так; в таком случае. Т я
колин посиди здесь, пока я хожу.
Буйск. Костром., 1895. Костром.
0 Когда-к о л и н. Костром., Слов.
Акад. 1911.

Колйна, ы, ж. 1. Большой кол.
Никол. Волог., 1899. Пек., Смол.

2. Жердь, из которой делают кол.
Ворон., Слов. Акад. 1911.
1 р-олттття [удар.?]. [Знач.?]. Мой
серп там калина. Моск. Моск., Чер-
нышев, 1901.

Колинджан, а, м. Растение
Alpinia Galanga Sw., сем. резанных;
калган. Кавказ., Анненков.

Колй-нет. 1. «Может быть,
авось-либо». Сиб., Опыт, 1852. о К о-
л и нет чай. Даль [без указ, места].

2. Почему бы и нет; пусть так.
Тихв. Новг., Бердников, 1854.

3. Как не быть; разумеется. Вост.,
Даль. Симб.

4. Неужели нет? Тамб., 1858.
Колинёц, н ц а, м. Сорная тра-

ва [какая?], растущая среди посевов
льна. Поозер. Новг., 1949—1950.

КолЙ-НИбудЬ, нареч. Когда-
нибудь. Волог., 1902. Коли-нибудь я
и песню тебе про атакой случай рас-
скажу, — прибавил старик. Желез-
нов, Уральцы.

Кблинка. См. К о л е н к а .
1. Колинб, союз у слоеный. Если

о К о л и н 6. ., толинб. Если. ., то.
Колино от мужа убегла, толино уж
и не ходи к нему. Рыб. Яросл., Слов
Акад. 1911.

2. Колинб, частица. Уж; раз
так; если так; в таком случае. Пой-
дем, колино! Вят., 1903.

1. Ко ЛИП, а, м. Девичник в доме
невесты накануне свадьбы. Усть-
Сысол. Волог., 1902.

2. КолЙП и КОЛБШ, а, м. Под-
солнечный жмых. Корове один колып
давали. Лунин. Пенз., 1945—1950.

КоЛЙ-ПвТЬ и КОЛЙ-ПИТЬ, ча-
стица. Как не так! Да разве не так!
= К о л й - п е т ь . Вят., Даль. = К о-
л и - п и т ь. Козьмодемьян. Казан.,
Воецкий.

Колирбванный, а я, о е.
Грамотный, образованный. Ен чело-
век колированный. Обоян. Курск.,
1859.

1. Колировать, р у ю,
р у е ш ь, несов., неперех. Приви-
ваться (о растении). Откололся сук
от яблони, Не стал колировать;
Порассердился мой жадобина, Не
стал со мной гулять. Тихв. Новг.,
Воскресенский. Слов. Акад. 1911
[с пометой «обл.»].

2. Колировйть, р У ю,
р у е ш ь, несов., неперех. «Нахо-
дить себе пристанище? [или пиро-
вать?]». Слов. Акад. 1911 [с вопро-
сом и пометой «обл.»]. Жену давно
бросил, теперь по трактирам коли-
рует; человеческий образ потерял.
Мамин-Сибиряк, Не то.

Кблиса, ы, ж. Мера земли,
четверть десятины. Карач. Орл.,
1905—1921.

КолЙСТа, нареч. Когда-то; дав-
но. Колйста нас кликали сюда. Ко-
листа говорили, что мы вернемся
в Расею. Казаки-некрасовцы, 1969.

1. КОЛИСЬ И КОЛИСЬ, нареч.
1. Когда-то, некогда, раньше, давно.
°К о л и с ь. Смол., 1914. Брян.,
Куйбыш.°К о л ы с ь. Колысъ булы
слова: сокыра, горилка, . .а теперь-
топор, водка. Курск., 1958.

2. К о л и с ь . Прошлый раз. Кур-
ган., 1930.

2. КОЛИСЬ, вводное слово [?].
Должно быть, вероятно [?]. Колись,
туда за год не доехать. Зап.-Брян.,
Пеньковский, 1958.

КолЙСЬ-ТО, нареч. Когда-то, не-
когда; давно. Колись-то твой покой-
ный бачка. ., издилял (помогал) и
мене. Обоян. Курск., Машкин. Смол.

Ко ЛИТЬ, к о л ю , к б л и ш ь,
несов., перех. и неперех. 1. Колоть.
Куда ты ее калить будешь? А ежели
в бок, дак калить. Том., 1955—1958.
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2. Вбивать колья в дно реки (при
устройстве забора у порогов). Онеж.
КАССР, 1933.

Кблица, ы, ж. [Околица?]. Иде
же она делася? Ина же тут была —
со избы пошла недавно. Погукайте
ее: ина нейде тут на колицы. Смол.,
Добровольский, 1890.

Колицёя, и, ж. Общество, сбо-
рище людей. Наварил пива на всю
неделю и зазвал колицёю [так?].
Смол., Добровольский, 1914.

Кблич, а, м. Колики, резь
(в груди, животе, в боку и т. п.).
Вост., Даль.

КолЙча, и, ж. Сума, кошель
(для денег). Олексанушко, во дворе-то
на полице у меня денег три количи.
Арх., Ончуков. Слов. Акад. 1911
[с примеч. «вм. к о л и ц а?»].

1. Коли-чай, частица [удар.?].
Разве; неужели; да ну! Симб., 1858.

2. Коли-чай, нареч. [?], |удар.?|.
Когда. Симб., Орлов, 1859.

Количество, а, ср. О мно-
жестве, изобилии чего-либо. У него
количество ржи! Казан., Будде, 1894.

Кбличечко, нареч. Сколько,
сколечко. Ряз., Южн., Даль.

Колйчка, и, ж. Растение Son-
chus L., сем. сложноцветных; осот.
Колйчка во пшенице, вот таки корни!
Том., 1967.

Кбличь, и, ж. Колики, резь
(в груди, животе, в боку и т. п.).
Вост., Даль.

Колипгённый, а я, о е. К о-
л и ш ё н н ы е быки. Первая пара
быков (из нескольких, впряженных
в плуг), находящаяся непосредствен-
но у передка плуга. Дон., 1929.

КолЙШКИ, мн. Обувь для по-
койника. Урал., Слов. карт. ИРЯЗ.—
Ср. К а л и ж к и.

1. Ко Лишний, я я, е е и ко-
ЛЙШНЫЙ, а я, о е; к о л и ш е н,
ш н а, о. Отдаленный по времени,
давний, давнишний; не сегодняшний,
не нынешний. = К о л й ш н ы й . Чер-
ствы уж колишны хлебы-то. Пинеж.
Арх., 1970. о Не ведь к о л и ш-
н и и. Не ведь колйшний дом (ни за
что не узнаешь, сколько лет этому
дому). Ветл. Костром., 1907.

2. Колйшний, я я, е е и ко-
лйшный, а я, о е; к о л и ш е н,

ш н а, о, местоим. 1. Какой; ка-
кой по времени. = К о л й ш н и й .
Нелишний [когдашний] у вас поро-
сенок-от, какой большой! Весьегон.
Калин., 1936. Куйбыш.° К о л и ш-
н ы и. Она [рожь] у вас колйшна:
нонишна или летошна? Петров. Са-
рат., Слов. Акад. 1911. о К о л и ш-
н ы и раз. Который раз. Колишный
раз она етак делает. Новобуян.
Куйбыш., 1939.

2. Какой-то. Куйбыш., 1939—
1955.

Колй-што, нареч. Когда же.
Нолй-што придешь ты? Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Колйще, а, ср. 1. Увелич. Кол.
Ворон., Слов. Акад. 1911.

2. Забор из кольев поперек реки
для ловли рыбы. Тихв. Новг., 1854.
Новг., Ленингр.

Колк, а, м. 1. Небольшое бо-
лотце, поросшее лесом. Том., Хо-
мутников.

2. Небольшой участок земли, по-
росший кустарником. Новобуян.
Куйбыш., 1939.

— Ср. К о л о к .
1. Колка, и, ж. 1. Деревянный

гвоздь, на который вешают шапки,
полотенца и т. д. Пек., 1855.

2. Зубья вил. Колку насадишь и
прибьешь к ручке. Моск., 1918.

3. Иголка хвойного дерева; хвоин-
ка. Вся зима колками топимся, они
жарко горят как, не хужей дров.
Колки гребем по всему лесу. Ряз.,
1959.

4. Заноза. Вытащи мне колку из
пальца! Ворон., 1970.

5. Колючая оболочка, шелуха зер-
на (овса и т. д.). Ряз. Ряз., 1960—
1963.

6. Растение Cirsium heterophyl-
lum All . , сем. сложноцветных; бодяк
разнолистный. «Вид чертополоха».
Нижегор., Анненков.

— Ср. К о л о к .
2. Колка, и, ж. Небольшой

участок леса среди поля или болота.
Том., Хомутников. Том., 1964. Ср.
Урал. Идешь, все чись, чись, а потом
колка, остров, лес такой. Арх. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»]. » Не-
большой участок леса. Терек., 1907.
|| Березовый перелесок. Чулым. Но-
восиб., 1969. || Участок густого, ча-
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стого леса, куда скрывается пресле-
дуемый охотниками волк. Сиб.,
1905—1921. || Огороженный участок
леса. Тул., Вереха.

— Ср. К о л о к .
3. Кблка, и, ж. Одноконная

упряжка. То парой едут. .. а то кол-
кой, . .на одной лошади. Моск., 1968.

4. Кблка, нареч. Насколько,
до какой степени. О, колка горька
водка! Мосал. Калуж., Доброволь-
ский.

Кблкай, я, м. Прозвище чело-
века, жадного до водки. Дмитров.
Орл., Добровольский, 1898.

Кблкан [?], а, м. Колокол.
Егор. Раз., Слов. Акад. 1911 [с во-
просом] .

Кблкатъ, а ю, а е ш ь, несов.;
кблкнуть, ну, н е ш ь, сов.; перех.
и неперех. 1. Неперех. Стучать, сту-
чаться (в двери, ворота). Олон.,
1885—1898. || Стучать, брякать ще-
колдой, задвижкой. Лодейноп. Олон.,
1852. Олон. •» «Стучать, брякать».
Кирил. Новг., Слов. Акад. 1911.

2. Перех. Ударять, бить. [Солдат]
. .его сумочкой и колкнул. Новг.,
Соколовы.

— Доп. [Знач.?]. Подходит [Нуж-
да] к воде, слышит — лодка колкает,
ловец рыбу ловит (сказка). Онеж.
КАССР, 1928.

Кблкенъкий, а я, о е. Ласк.
Колючий, колкий. Лист длиннень-
кий, косматенький, колкенъкий.
Смол., 1890.

Колки и колки, мн. 1. Ост-
ровки леса среди степей и пашен.
= К б л к и . Самар., 1849. Перм.
« • К о л к и . Перелески. Сиб., 1905—
1921. •» К о л к и . Низкие перелес-
ки. Тобол., Слов. карт. ИРЯЗ.
II К б л к и. Заросли черемухи, боя-
рышника на полях, в ложбинах.
Минус. Енис., Хомутников. || К 6-
л к и. Отдельная роща, небольшой
лес. Симб., 1888. [| К о л к и [удар.?].
Березовые рощи, растущие возле
хвойного леса. || К б л к и. Участок
леса. Свердл.. 1965.

2. К о л к и . Кустарник. Дон.,
1929.

3. К о л к и [удар.?]. Обнажен-
ные корни берез, торчащие среди бо-
лота. Между кочек. . торчали ост-
рые, как колья, корни берез. Их зовут

е Мещерском крае колками. Ряз.,
Паустовский, Мшары.

4. К 6 л к и. Чем-либо приметная
мель в море (обычно вблизи берега).
Касп., Урал., 1968.

КОЛКИ, мн. 1. Иголки, колючки
растения. Дедовник — он крепко ко-
люч, а цвет красивый. Это дедовник
с колками. Брян., 1968.

2. Род сапожных гвоздей. На мед-
ны колки подошвы подбиты. Том.,
1964.

3. Поплавки к морским сетям.
Аральское море, 1968.= К а л к и
[удар.?]. «Чтобы снасть не тонула,
к каждому длиннику привязывают
калки. . из дубовой коры». Урал.,
Берг, 1900.

1. Кблкий, а я, о е. 1. В назва-
ниях растений, имеющих шипы, ко-
лючки, рожки и т. п. о К б л к а я
жабья трава. Растение Phlomis pun-
geus Willd., сем. губоцветных; зоп-
ник колючий. Анненков [без указ,
места], о К 6 л к а я кожушка. Ра-
стение Xanthium strumarium L.,
сем. сложноцветных; дурнишник
обыкновенный. Ворон., 1962. о К б л-
к и е орехи. Растение Тгара па-
tans L., сем. водяных орехов; водя-
ной орех плавающий. Симб., Аннен-
ков, о К б л к и и репей, а) Расте-
ние Xanthium strumarium L., сем.
сложноцветных; дурнишник обыкно-
венный. Сарат., Анненков, б) Расте-
ние Carduus nutans L., сем. сложно-
цветных; чертополох поникший. Во-
рон., Анненков, о К б л к а я трава,
а) Растение Genista germanica L.,
сем. мотыльковых; дрок германский.
Анненков [без указ, места], б) Расте-
ние Alhagi camelorum Fisch., сем.
мотыльковых; чагерак верблюжий,
верблюжья трава. Даль [без указ,
места], в) Растение Carlina vulga-
ris L., сем. сложноцветных; колюч-
ник обыкновенный. Том., 1928.

2. Неровный, замерзший кочками,
колдобинами, колющий ноги (о до-
роге, пути). Холмог. Арх., 1907.

2. Кблкий, а я, о е. 1. Умею-
щий постоять за себя, дать отпор;
сердитый, резкий (о человеке). Не
трожъ его, этот парень колкий,
живо отпор даст! Ворон., Тростян-
ский. || Злой. Петров. Сарат., Слов.
Акад. 1911.
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2. Жадный до водки. Дмитров.
Орл., Добровольский, 1898.

КбЛКИЩа, мн. Яичные скор-
лупки, оставшиеся после вылупив-
шихся цыплят. Глазов. Вят., 1865.
Вят.

Кблкнуть. См. К б л к а т ь.
КбЛКО, нареч. Обидно, оскорби-

тельно. Тому, конечно, колко показа-
лося. Боров. Калуж., 1910.

Колковатый, а я, о е. С ко-
лючками, колючий (о еже). Жиздр.
Калуж., Слов. Акад. 1911.

1. Колкбй, а я, бе . Колючий.
У судака больно колкой (плавник).
Волхов. Ленингр., 1967.

2. Колкбй, а я, бе. Трескаю-
щийся, раскалывающийся под дей-
ствием жары, холода, и т. п. Лодка
от жару колется, колкой тес. Кар-
гоп. Арх., 1971.

1. КолколёЦ, м. Предсмерт-
ный хрип в горле умирающего чело-
века. Обоян. Курск., 1859. Орл.,
Тул. о К о л к о л ё ц заиграл (иг-
рает). О предсмертном хрипе. Обоян.
Курск., 1859. Болх. Орл. — Ср. К о-
л о к 6 л е ц.

2. КоЛКОЛёЦ, л ь ц а, м. Ра-
стение Rhinanthus Crista Galli L.;
погремок обыкновенный. Нижегор.,
Анненков .|

Колколб, а, ср. 1. Колокол.
Покр. Влад., 1910.

2. Бубенчик, колокольчик (на
шее у коровы). Коровье колколб.
Кашин. Твер., 1902.

— Ср. К о л о к о л о.
Колколуха, и, ж. Ягода че-

ремухи. Колколуха растет на чарем-
шине. Славк. Пек., 1957. — Ср. К о-
л о к о л у х а .

Колкольнй, и, ж. Колокольня.
Брян. Орл., 1904.

КбЛКОН, а, м. Колокол. В кбл-
кон ударили. Ряз. Ряз., Деул. Слов,
[с пометой «малоупотр.ъ], 1960—
1963.

Колкбния, и, ж. Растение Tril-
lium obovatum Pursch.. сем. лилие-
цветных. Камч., Анненков.

1. КоЛКОта, ы, ж. Замерзшая
грязь на дороге. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1911 [с пометой
«обл.»].

2. Колкота, ы, ж. 1. Суета,
заботы. Вот беспокойный человек.

наделал нам колкоты! Челяб.,
Шмурло.

2. Канитель, промедление. Кост-
ром., Нифонтов, XIX в.

— Ср. К о л о к у т а .
КОЛКОТЙТЬСЯ, т и ш ь с я, не-

сое. Суетиться, беспокоиться, возить-
ся с чем-либо, проявлять излишнюю
хлопотливость. Волог., Иваницкий.
Костром., Яросл., Уральск. — Ср.
К о л о к о т и т ь с я .

КолКОТНЙ, и, ж. Суета, возня.
Брян., 1968.

Колкуха, и, ж. 1. Растение
репейник. Крестец. Новг., Слов.
Акад. 1911 [с примеч. «Xanthium L.
или Lappa Tourn.?»].

2. Рыба колюшка. Пек., 1912—
1914.

1. Колкуша, и, ж. 1. Колю-
чая шишка (сухая семенная кор-
зинка), колючка растения (Cirsium
или Lappa major Gaeth.). Луж. Пе-
терб., Срезневская.

2. Растение лопух. Пек., Новг.,
1911.

3. Сорная трава [какая?]. Это
колкуша, вишь, у ей каки широки, да
колки листья. Новг., 1940—1950.

4. Рыба колюшка. Пек., 1912—
1914.

2. Колкуша, и, ж. Толкушка.
Камч., 1962.

Колкушка, и, ж. 1. Колючая
шишка, колючка растения папуш-
ника. Луж. Петерб., 1871. Слов.
Акад. 1911 [с примеч. «колючие
шишки растения Lappa Tourn.?»].

2. Рыба колюшка. Пек., 1912—
1914.

Колкушник, а, м. Колючее
растение Cirsium L., сем. сложно-
цветных; бодяк, a) Cirsium lanceola-
tum Scop.; бодяк ланцетолистный.
Луж. Петерб., Срезневская, б) Cir-
sium palustre Scop.; бодяк болотный.
Луж. Петерб., Срезневская.

Коллака, и, ж. Несколько оле-
ней, привязанных позади саней осо-
быми вожжами — хигнами. Кольск.
Арх., 1885.

Коллектйвщик, а, м. Член
коллектива. Охан. Перм., 1930.

Кблма, ы, ж. Ледяная корка
на снегу, покрывающем лед, кото-
рая тает и ломается под весенним
солнцем. Беломор., 1929.
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Кблмавь, и, ж. Колесная мазь.
Чистоп. Казан., Слов. Акад. 1911.
Соскреби колмааь с осей и вновь под-
мажь их дегтем. Сарат. — Ср. К 6-
л о м а з ь.

1. Колмак, а, м. Зыбкий тор-
фяной островок на озере, поросший
тростником и осо,;ой. Борович.
Hour., 1923—1928.

2. Колмак, а, м. Название на-
родности: калмык. Урал., 1934.

3. КОЛМЙК, а, м. Прозвище
[какое?]. Черепов. Новг., 1910.

Кблмакеа, ы, ж. Название
пожни. Черепов. Новг., 1910.

Колматый, а я, о е. Безрогий,
комолый. Олон., Рыбников. Колма-
тая корова. Олон., 1885—1898. Рогов
нет, дак колматый. Прионеж., Мед-
вежьегор. КАССР. Смол. — Ср. 1.
К о м л а т ы и.

Колмахтбн, а и у, ж. То же,
что колмихтон. Ср. Приобье, 1972.

Колмихтбн, а и у, м. Боло-
тистое, топкое место с кочками. Том.,
1963. Колмихтон — болотье, кочки
там. Низко место. Том.

Колмотйтьея, т и ш ь с я, пе-
сов. Болеть. Голова колмотится.
Жиздр. Калуж., Зотов [со ссылкой
на источник 1909 г.], 1972.

Колмйга, и, ж. Большой за-
сохший ком земли. Колмыги по всей
пашне. Дубен. Тул., 1933—1950. —
Ср. К о м л ы г а.

Колмйжечка, и, ж. Уменып.-
ласк. к колмыжка. Дубен. Тул.,
1933-1950.

Колмйжка, и, ж. Засохший
ком земли. Смол., 1914. Стал кол-
мыжками швыряться. Тул. Хакас.
Краснояр. — Ср. 2. К о м л ы ж к а .

КОЛНЙТЬ, н Й т, сов., перех.,
безл. Кольнуть, уколоть. Глаз мне
колнйло. Пестр. Куйбыш., 1951.

Колноворбт, а, м. Ручное
сверло, коловорот. Сарап. Вят., 1901.
Сиб.

1. Кблнутъ, н у , н е ш ь, сое.,
перех. Расколоть. Колни полено, дру-
га. Заонеж. Олон., 1896. Слов. Акад.
1911 [спримеч. «вм. к о л ь н у т ь?»].

2. Кблнуть, ну, н е ш ь, сов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Стук-
нуть, брякнуть. Кем. Арх., 1853.
Колни только в окно — готов. За-

онеж. Олон. Слов. Акад. 1911 [с при-
меч. «от глаг. к 6 л к а т ь?»].

2. Перех. Ударить. Кем. Арх.,
1910.

Кблнутьея, н у с ь, н е ш ь-
с я, сов. 1. Удариться. Кем. Арх.,
1910.

2. Чокнуться. Север., 1872. Же-
них кблнется своей рюмочкой о рю-
мочку невесты. Агренева-Славянская,
Крестьянская свадьба.

— Ср. 2. К о л о н у т ь с я.
Колнйшек, ш к а, м. Жердь,

забитая вертикально. Кем. Арх.,
1910.

1. КбЛО, а, ср. 1. Круг, окруж-
ность; обод. Бурнашев [без указ,
места]. Слов. Акад. 1847. Южн.,
Зап., Даль. Юго-вост.

2. Колесо (обычно в машинах,
механизмах). Слов. Акад. 1847.
Росл. Смол., 1852. Смол., Южн.,
Зап. || Мельничное колесо. Коло [воз-
ле] кола водяной живеть. Смол.,
1914. Ср. Урал.

3. Передний навой в ткацком ста-
не. «Великорусское», Еремин, 1926.

4. Мирская сходка, казачий круг,
совет. Зап., Южн., Даль.

2. КбЛО И КОЛб, предлог с род.
пад. 1. Возле, вблизи кого-, чего-
либо; около. Пошех., Молог. Яросл.,
1849. Яросл. Ельник. . колб деревни
весь вырубили. Коло реки. Костром.
Смол., Новг.. Во лог., Арх., Сиб.
Коло костра. Колб меня. Том. = К 6-
л о. Южн., Зап., Даль. Кубан.
Играйте коло двора. Краснодар.
Курск., Ворон., Волго-Камье, Ряз.,
Калуж., Пек., Великолукек., Прейл.
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР,
Йонав. Лит. ССР, Медвежьегор.
КАССР. Коло меня молодой Солда-
тики вьются. Вят. Свердл., Перм.,
Курган., Южн.-Урал., Ср. Урал,
Урал., Новосиб., Енис., Иркут.,
Краснояр. = К о л 6. Шенк. Арх.,
1844. = К о л а. Кола клуни. Грайвор.
Курск., 1897. Курск., Брян., Север.
= К о л о [удар.?]. Тулун. Иркут.,
1924. Амур., Камч., Сахалин. || К о-
л о [удар.?]. Вокруг кого-, чего-
либо. Он бегает коло дубу (вокруг
дуба). Борович. Новг., 1920—1944.
о Кругом на-к о л о. Кругом, во-
круг. Карелия [?], Филин [с вопро-
сом], 1937—1944. || Ходить, ухажн-



J40 Коло

вать к о л о [удар.?] кого-, чего-
либо; уход, обиход к о л о [удар.?]
кого-, чего-либо. Ухаживать, при-
сматривать за кем-, чем-либо; уход,
присмотр за кем-, чем-либо. Обиход
коло пчел (уход, присмотр за пче-
лами). Клыковский [без указ, места],
1856. В колхозе коло курят ходила.
Пек.

2. Почти, приблизительно, около,
о К 6 л о. Картошек-то мы нако-
пали коло ста пудов. Ветл. Костром.,
1908. Коло двух тысяч. Ср. Приир-
тыш.°К о л о [удар.?]. Коло 90 ки-
лометров. Пек., 1968. || Употреб-
ляется при обозначении времени, не-
задолго до которого совершается
указанное действие. Это коло пасхи
было. Сиб., 1968. = К 6 л о . Коло
Ильина дни. Яран. Вят., 1905. Арх.,
Онеж., Пудож. КАССР, Новг., Вол-
го-Камье. = К о л 6. Колб этой поры
всегда живут холода. Том., 1913.
Пудож. К А С С Р . ° К о л о [удар.?].
Коло осени. Смол., 1890. Костром.,
Иркут., Камч.

3. К о л о . Мимо. Как и ехала
кума Коло кумова двора (песня).
Смол., 1890.

4. К о л о . Кроме [?]. Коло этого
ничего не скажу. Новосиб., 1968.

5. К о л о [удар.?]. Над [?]. Смол.,
Иванова, 1966.

Колб, а, ср. Кол. Это коло не-
прочно, на его вешать сети нельзя,
опружатся. Кольск. Арх., 1932.
Мурман.

1. Колоб, а, л. 1. Ком, шар, ска-
танный из теста или какой-либо
тестообразной массы. Колоб теста,
сыру, глины и т. п. Даль [без указ,
места]. Сиб., 1968. » Ком теста.
Теста-то вон какой колоб остался,
чево из его? Добрый каравай не вый-
дет/ Перм., 1856. Свердл.

2. Небольшой круглый хлеб, ка-
равай из пшеничной (реже ячменной)
муки (обычно сдобный, испеченный
на сковороде). Вышневол. Твер.,
1820. Твер. Колббьев наваляла. Ко-
стром. Пек., Олон., Арх. Слов.
Акад. 1958 [с пометой «обл.»]. II «Род
каравая из крупы с творогом». Тихв.
Новг., Дестунис, 1854. || Булка, бе-
лый хлеб. Кирил. Новг., Соколовы.
•• Булочка на масле. Арх., 1887.

II Булочка из гороховой муки. Кот-
лас. Арх., 1931.

3. Лепешка. Осташк. Твер., 1820.
Влад., Пек. Расхорошая хозяйка:
нет ни колоба, ни хлеба, Нету пол-
ного обеда! Новг. Сев.-Двин., Мед-
вежьегор. КАССР, Арх. Колоб —
это пресный, не квашеный. Печор.
Коми АССР. Вят. = К о л а б ь я, мн.
Костром., Слов. карт. ИРЯЗ. *• К 6-
л о б ы, мн. Лепешки из толокна,
испеченные на сливочном масле.
Вельск. Арх., 1965. || Лепешка из
толокна или житной муки на сме-
тане или масле, «завернутая снизу
в сочень из ржаной муки» и испечен-
ная на поду. Каргоп. Олон., Свет-
лов, 1892. || Толстая круглая ржа-
ная лепешка, начиненная толокном.
Олон., Слов. Акад. 1911. о К 6 л о б
с соком. Лепешка из темной муки,
смазанная толченым конопляным се-
менем. Бурнашев [без указ, места].
|| К о л 6 б ы, мн. «Выпечка из овся-
ной муки». Овеяны колббы делали: за-
месишь тесто на простокваше да
наклепаешь колобки маленькие, да и
ешь. Медвежьегор, КАССР, Мура-
шова, 1970.

4. Обычно мн. Блины. ° К 6 л о-
б ы. Вят., 1842. «• Блины из гречне-
вой муки. = К 6 л о б ы. Нерч. За-
байк., Боголюбский. ° К о л о б а.
Амур., 1913—1914. || К 6 л о б ы.
Оладьи из кислого жидкого теста,
печеные (или пряженые) на сково-
роде. Великоуст. Волог., Протопо-
пов.

5. Кушанье в виде небольших ша-
риков из муки или толокна, слегка
приплюснутых сверху и испеченных
на масле. Шенк. Арх., 1844. Арх.

6. Пышка из кислого пшеничного
теста. Прионеж. КАССР, 1966.

7. Пряник из сдобного теста. Пи-
неж. Арх., 1961.

8. Сдобное печенье (обычно на сме-
тане). Шенк. Арх., 1854. Арх., Сев.-
Двин. || К 6 л о б ы, мн. Сдобное пе-
ченье из ячменной муки. Вельск.
Арх., 1965. || К 6 л у б. Род печенья
из пшеничной и житной крупы. Пе-
трозав. Олон., 1885.

'). Пирог. Кадн. Волог., Иваниц-
кий. II Пирог, пирожок из толокна
или ячменной муки с маслом. Олон.,
1842—1847. Арх., Волог. » Пирог,
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намазанный сметаной. Белозер.
Новг., 1896.

10. Род ватрушки из ржаной муки,
с начинкой из толокна, смазанной
маслом и сметаной. Олон., 1885.
Лодейноп. Ленингр. || «Непомазанная
творогом ватрушка». Валд. Новг.,
Слов. Акад. 1911. — Доп. К 6 л у б.
«Шаньги: колуб, калитка, рассте-
гай». Кем. Арх., Дуров.

11. Кушанье из муки на сметане
или масле. Верхнетоем. Сев.-Двин.,
1927.

12. Толокно из ячменной муки,
используемое в качестве начинки
для сочней. Олон., Рыбников, 1864.

13. Род фрикаделек из мелко на-
рубленной свинины, говядины, бара-
нины, телятины или рыбного фарша,
обвалянных в муке. Макар. Ниже-
гор., Зеленин. •» К о л о б а, мн. Ку-
шанье, род фрикаделек из рублен-
ной говяжьей печенки, обвалянных
в гречневой муке и сваренных в жир-
ном отваре. «Колоба считаются не-
пременным и необходимым брачным
блюдом». Саран. Пенз., Ландышев,
Архив РГО.

14. Рассыпчатая, сухая пшенная,
рисовая и т. п. каша. Арх., Слов,
карт. ИРЯЗ. Онеж., 1933. = К 6 л у б .
Кем. Арх., Дуров. || Верченый к 6-
л о б. Лакомое блюдо из разведен-
ной на сметане и размешанной мутов-
кой житной муки, запеченной на
сковороде в печи. Онеж., 1933.
11 Картовный к о л о б . Густое кар-
тофельное пюре на молоке. Онеж.
КАССР, 1933.

15. Девичья игра. Арх., Слов,
карт. ИРЯЗ. о К 6 л о б ы печь. Иг-
ра (с хороводом и пением). «Состав-
ляется круг, который движется с пе-
нием: „Прихожу домой — печка за-
топленная, ., Колобы состряпаны'.
Эдако-ль высоки, Эдако-лъ широки,
Эдако-лъ низеньки, Эдако-лъ узень-
ки". Расходясь возможно дальше,
сжимаясь в одну кучу, привскакивая
или опускаясь до земли, показы-
вают размеры колоба». Онеж., Ка-
линин, 1933.

16. О неопрятной женщине, неряш-
ливой хозяйке. Марья —• колоб.
Ветл. Костром., 1931.

сч> Колобы печь. Острить, насме-
хаться, зубоскалить. Полно колобы-

то печь, на себя оглянись. Арх.,
1885.

2. Колоб, а, м. Небольшое
вздутие, опухоль. Холмог. Арх.,
1907. || О грыже. К погоде у меня
внутре какой-то колоб ходит — гры-
жа, наверное. Режев. Свердл., 1971.

3. Колоб, кблуб и колуб,
а, м. 1. Остатки семян масличных
растений (льна, конопли п т. д.)
после выжимания из них масла;
жмыхи, идущие на корм скоту. = К 6-
л о б. Волог., 1839—1842.' Новг.,
Влад., Яросл., Костром., Нижегор.,
Симб., Пенз., Сарат. Собьешь масло,
колоб не продавай, а вези домой.
Челяб. Свердл., Ср. Урал, Новосиб.
° К 6 л у б и к о л у б . Новосиб.,
1966. || К 6 л о б. Кусок спрессован-
ных жмыхов (как мера для отходов
маслобойного производства, а также
мера полученного масла). На той
неделе на масляную ездили, три ко-
лоба набили. Буйск. Костром.,
1830—1846. Костром., Сев.-Двин.,
Симб., Сарат.

2. К о л о б ы , мн. [удар.?]. Ржа-
ная мякина. Шенк. Арх., 1854.

4. Колоб, а, м. Массовое скоп-
ление льда весной, ледяные торосы.
Арх., 1910. Беломор.

Колоба, ы, ж. Особый вид пше-
ницы; полба. Яросл., 1961. = К о-
л о б а [удар.?]. Стариц. Калин.,
1955. — Ср. 4. К о л б а .

Колбба, ы, ж. Маленькая круг-
лая выпуклая лепешка. Кем. Арх.,
1909.

Колоба, ы, ж. 1. То же, что
3. Колоб (в 1-м знач.). Бурнашев
[без указ, места].

2. Слежавшееся сено. Онеж., Ка-
линин, 1933.

Ко лобан, а, м. 1. Хлеб из
пшеничной или ячменной муки,
имеющий различную форму. Кор-
сун. Симб., Архив РГО. || Большой
калач. Симб., 1852. || Белый хлеб.
Нижегор.,1850. Симб., Пенз. || Круг-
лый хлебе ц из пшеничной муки, ко-
торый пекли по постным дням (сре-
дам и пятницам). Кать, кати коло-
бан на лопату, бух в печку! Никол.
Волог., 1920. || Продолговатый яч-
менный хлебец с заостренными кон-
цами (в форме лодки). Сольвыч.
Волог., 1883—1889. Колобана не
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хошь ли, я отрушу, а? Сольвыч. о-
лог. || Небольшой хлебец, испечен-
ный из остатков теста, соскобленною
со стенок и дна дежи. Лебед. Тамб.,
Цветков, о К о л о б а н ь я , мн. Ле-
бед. Тамб., Цветков. || Каравай бе-
лого хлеба. Симб., 1859. Нижегор.,
Даль [4-е изд., с вопросом к слову].
Я купил два колобана (калача).
Ульян.

2. Толстая сдобная лепешка из
пшеничной муки. Осгашк. Твер.,
1855.

3. Горка или сопка вытянутой,
мысообразной формы. Иркут., Ро-
винский.

Колобанчик, а, м. В детской
считалке. Перванчики, друганчики,
катали колобанчики; на пять ко-
стров половину дров. Даль, Посло-
вицы. Слов. Акад. 1911 [с пометой
«обл.»].

Колебанья, мн. Крупные
клубни картофеля. Четыре-пять
колобаньев выкопаешь, и ведро кар-
тошки! Вот колебанья дак коло-
банья выросли. Нижнеилим. Иркут.,
1970.

Колобае, а, м. Колбаса. По-
шех., Молрг. Яросл., 1849.

Колобаш, а, м. Круглый пост-
ный хлебец из пшеничной муки, ко-
торый пекли по «постным» дням (сре-
дам и пятницам). Никол. Волог.,
1920.

Колобашек и калабашек,
ш к а, м. 1. К а л а б а ш е к . Ма-
ленький ржаной хлебец. Сиб., 1854.
|| «Колоб, колобок, лепешка, хлеб-
ный ком, хлебец из поскребков
квашни». Сиб., Даль.

2. Пышка на масле. Иван.-Воз-
нес., Водарский.

Колобашечка, и, ж. 1. Ку-
сочек теста. Положут колобашечку —
это тесто, кусочек, разбей яичек,
соды положишь, сковороду маслом на-
мажешь. Том., 1964.

2. Небольшой круглый хлебец [?].
Моск., 1901. На загнеточке сижу,
Колобашечки жду (песня). Мещов.
К а луж., Слов. Акад. 1911. Тул.

3. Булочка из муки низшего сорта
или из отрубей. Том., 1964.

4. Род ватрушки [?]. Ватрушки —
так махонъки колобашечки. Моск.,
Слов. Акад. 1911.

Колобашка и калабашка,
п, ж. 1. Ком, шар (из теста, глины
и т п.). = К о л о б а ш к а. Вят.,
1907. || К а л а б а ш к а . Шар не-
правильной формы. Оренб., Слов.
Акад. 1911.

2. Небольшой круглый хлебец, ка-
равай (выпекаемый на поду или н спе-
циальной форме). ° К о л о б а ш к а .
Пек., 1855. Арх., Тул. Пшеничные
колобашки. . как батоны, батоны
долговатые, а мы колобашки круглые
печем. Всяко называют: и колобашки,
и коровашки. Моск. Сарат. || К а л а-
б а ш к а . Небольшой ячменный хле-
бец. Малмыж. Вят., 1897. || К о л о-
б а ш к а . Ситный хлебец. Влад.,
1901. || Белый хлеб. Курмыш. Симб.,
1854. || К о л о б а ш к а . Белый пше-
ничный круглый хлеб (весом от
пяти до восьми фунтсв). Макар.
Нижегор., Слов. Акад. 1911. II Бу-
ханка круглого хлеба. Усть-Баргу-
зин. Бурят. АССР, 1968. || Мягкий
пышный домашний хлеб, б^лка; па-
пушник. Уфим. Оренб., 1852. || Ма-
ленькая круглая булочка из пше-
ничной муки домашнего помола.
" К а л а б а ш к а . Казан., Слов.
Акад. 1911. = К о л о б а ш к а. Ста-
риц. Калин., 1955. *• Небольшая бу-
лочка. Дон., Слов. Акад. 1911.

3. Лепешка. = К о л о б а ш к а . Ели
белы колобашки. Шуйск. Влад.,
1920—1924. = К а л а б а ш к а. Пс-
шех.-Волод. Яросл., 1929. Яросл.
II Свекольные или морковные лепеш-
ки. Галк. Курган., 1950—1951. —
Доп. Пирог [?], лепешка [?] с яйцами.
Пекли калабашки, в них яйца запе-
кали. Новоаннин. Сталингр., 1948—
1953.

4. К о л о б а ш к а . Круглый пи-
рог. Уфим., Гапонов.

5. К о л о б а ш к и , мн. «Малень-
кие булочки, приготовленные из
смеси творога и сметаны». Карсо-
вайск. Удм. АССР, Барашков, 1953—
1957.

6 . К а л а б а ш к а . Деревянная
миска, чашка. Кадн. Волог., 1890.
Волог. ••• Грубо выделанная миска,
чашка, блюдо. Волог., Даль. Налей-
ко мне еще калабашку щей-то. Во-
лог. || Ветхая деревянная чашка. Бе-
лозер. Новг., 1865. || У староверов —
деревянная чашка, миска, из кото-
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рой ест только ее владелец. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929. Яросл. || Чаш-
ка, из которой едят домашние жи-
вотные. Пошех.-Волод. Яросл., 1Ч23.
Яросл., Волог. || Маленькая деревян-
ная посудина. Вытегор. Волог., 1970.

7. К а л а б а ш к а . Корень, ос-
тавшийся после обжигания дерева и
идущий на дрова. Красные горы
Пек., 1912—1914.

8. К а л а б а ш к а . Небольшая
деревянная дощечка овальной формы,
привязываемая к верхней тетиве ры-
боловной снасти — «воротка» — и
служащая поплавком. Пек., 1912—
1914.

9. К а л а б а ш к а . Небольшой
деревянный колышек с веревкой, за
которую крепится рыболовная снасть
(«тенето»). Пек., 1912—1914.

10. К а л а б а ш к а . Кусок белой
глины весом около десяти фунтов,
которому при обжиге придается фор-
ма параллелепипеда. Перм., Слов.
Акад. 1911.

11. К а ч а б а ш к а . Воронка
для собирания серы (смолы) с де-
ревьев. Робятишка калабашку с се-
рой утащили да зажгли. Кадуйск.
Волог., 1950.

12. К а л а б а ш к а . Череп, го-
лова человека. Волог., Грязов. Во-
лог., Обнорский. Он свалился да ка-
лабашкой-то ударился о доску, потом
долго чесался. Волог., 1885.

13. Обрубок дерева, чурбан. ° К о-
л о б а ш к а. Мурман., Водарскпй.
•» «Деревяшка, поленце». Петрозав.
Олон., Куликовский, 1885—1898.
II К о л о б а ш к а . Обрезок доски,
обрубок бревна на лесопильном за-
воде. Ленингр., Копаневич. Ц К а-
л а б а ш к а. Палка, щепка. Насби-
рай каких-ни калабашек в печь. Вы-
тегор. Олон., Слов. Акад. 1911.

14. К о л о б а ш к а . Деревян-
ный инструмент, которым сжимают
половицы, доскп пола. Новг., 1969.

15. К а л а б а ш к а . Прозвище
некрасивой, нескладной женщины
маленького роста. Ну, баба у Палъ-
ки — калабашка настоящая! Чере-
пов. Волог., 1965.

16. М. Прозвище толстого низко-

?ослого мальчика. Малмыж. Вят.,
897.

17. К а л а б а ш к а, л. и ж. Про-
звище. Казан., Слов. Акад. 1911.
Сашка — калабашка. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.

со Дать калаб&шку. Ударить.
Р. Свирь Олон., 1885—1898. Полу-
чить калабашку. Получить затре-
щину, оплеуху. — Что, получил ка-
лабашку? — Не шали! Вытегор.
Олон., Слов. Акад. 1911.

Колобашник и калабаш-
ник, а, м. 1. Форма для выпечки
небольшого хлебца — колобашки.
Калабашник •— это посудина глиня-
ная, хлеб пекут в ней, калабашник
маленький, круглый. Моск., 1968.

2. К а л а б а ш н и к и, мн. О ста-
роверах (которых называют так за
то, что каждый из них ест из своей
отдельной миски — колобашки). По-
шех.-Волод. Яросл., 1929. Яросл.

Колобёйник, а, м. Замерзшая
комьями грязь осенью. Охан. Перм.,
1930.

Колббелъ, б л я, м. Колыбель.
-1 в том колббле Ванечка (песня).
Смол., Добровольский. — Ср. К о-
л о м ё л ь , К о л у б ё л ь , К о н о-
б ё л ь.

КолобЗна, ы, ж. Неряха, за-
марашка; ленивая, неопрятная хо-
зяйка. Пошех. Яросл., 1849. Ко-
стром. Коль такая колобёна стряпо-
тит, так и исъ (есть) не захочешь.
Волог. || Неловкая женщина. У, ко-
лобёна, дура! Углич. Яросл., Слов.
Акад. 1911.

Колобёнчатый, а я, о е.
Выхоленный, выкормленный лучшей
пищей (колобами). Пек., Осташк.
Твер., 1855. •» О скоте — выросший
на лучшей пище, на колобах, холе-
ный, береженый. Пек., Твер., Даль.

Кблобень. В детской считалке.
На колобень, на елобенъ. Волог.,
Шейн.

Колобёня, и, ж. То же, что
колобёна. Ветл. Костром., 1928.

Колобёц, б ц а, м. К ретиву
к о л о б ц у, «К груди». Онеж. бы-
лины, 1948.

1. Колобина, ы, ж. Яма. Арх.,
1933.

2. Колобйна, ы, ж. Отходы,
получаемые при выжимке льняного
семени; льняной жмых. Они скотину
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половиной подкармливают. Юрьев.-
Польск. В лад., 1968.

Колббиетый, а я, о е. К о-
л б б и с т а я дорога. Дорога во
время осенней или весенней распу-
тицы, когда на ней комьями (колоб-
ками) замерзает грязь. Кашин. Твер.,
1897.

Колобйха, и, ж. Бедпячка.
Урал., 1930.

Колобйшка, и, м. 1. Ком,
шар (из теста, глины и т. д.). Даль
[без указ, места].

2. Небольшой круглый хлебец.
Даль [без указ, места].

3. Толстая пресная лепешка (иног-
да на молоке). Даль [без указ, места].
II Пряженец из кислого теста. Даль
[без указ, места].

4. Круглый пирог с толокном.
Олон. [?], Даль.

— Доп. «Уничиж. от слова к 6-
л о б». Слов. Акад. 1911 [с пометой
«обл.»].

Колобйшко, а, ср. Деревяшка;
поленце. Шадр. Перм., 1930.

Колобйща, и, ж. 1. Ком, шар
(из теста, глины и т. д.). Даль [без
указ, места].

2. Небольшой круглый хлебец.
Даль [без указ, места].

3. Толстая пресная лепешка
(иногда на молоке). Даль [без указ,
места]. || Пряженец из кислого теста.
Даль [без указ, места].

4. Круглый пирог с толокном.
Олон. [?], Даль.

— Доп. «Увелич. Колоб». Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

Колббка, и, ж. 1. То же, что
колобишка (в 1—3-м знач.). Даль
[без указ, места].

2. Круглый пирог с толокном.
Олон. [?], Даль.

Колоббдычка, и, ж. о Девоч-
ка-к о л о б о д ы ч к а . [Знач.?]. Ро-
дишь девочку-колободычку: Ни
прясть, ни ткать, Ни почепки мо-
тать. Ряз., Добровольский, 1906.

Колоббить, б о ю , б6 ишь,
кесов., трех, и неперех. Болтать;
молоть вздор, пустяки, врать. Пек.,
1855.

Колоббиться, б б ю с ь,
б о и ш ь с я , несов. 1. Возиться,
шалить, дурачиться. Пек., 1855.

2. Стараться преодолеть, перело-
мить чье-либо упрямство, неуступ-
чивость; мучиться, не быть в силах
совладать о кем-либо. Каргоп. Олон.,
1852.

Колоббйничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Уметь поживиться
на чужой счет. Осташк. Твер., 1855.

Колоббйство, а, ср. Мученье,
маята. С неслухом одно колобойство.
Даль [без указ, места). Слов. Акад.
1911 [с пометой «обл.»].

КолоббК, б к а, м. 1. Неболь-
шой круглый хлебец. К о л о б о к -
крестовник. Хлебец из ржаной муки
с изображением креста наверху,
имеющий обрядовое значение: его
съедают в среду на четвертой неделе
великого поста (в средокрестье) пли
кладут в ячменные семена, предна-
значенные для посева; эти семена вы-
носят на поле в мешке вместе с кре-
стовниками, чтобы перед началом
сева съесть их, помолившись, а остат-
ки отдать лошади. Оят. Ленингр.,
Калинин. || Ржаной хлебец, «разда-
ваемый в пасху членам прпчта во
время хождения их по приходу».
Кашин. Твер., Смирнов, 1897. || Бе-
лый хлеб из пресного теста. Семен.
Нижегор., Тихв. Новг., 1852. || Не-
большой ячменный хлебец с начин-
кой из крупы. Костром., 1843. II Ка-
равай (хлеба). Она посылает, эта
девица, к этому купцу купить два
колобка хлеба (сказка). Перм., Зеле-
нин.

2. Булочка из гороховой муки.
«То же, что в Никольском р-не те-
терка». Котлас. Арх., Ончуков, 1931.

3. Толстая лепешка. Даль [без
указ, места]. II Род лепешки из прес-
ного теста, замешанного обычно на
отходах сливочного масла. Горох.
В лад., 1820. Новг., Арх., Волог.,
Печор. Коми АССР. II Пресная или
сдобная лепешка, испеченная на по-
ду. Горох. Влад., 1852. Нижегор.
|| Деревенское праздничное угоще-
ние: ржаная лепешка с начинкой из
крупы, каши, толокна, творога, ягод
и т. д., со сметаной и маслом. Лодей-
ноп. Ленингр., 1928.

4. К о л о б к и , мн. Оладьи, ис-
печенные в глубокой сковороде.
Сл.-Турин. Свердл., 1971.
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5. Домашнее печенье из сдобного
теста в виде небольших кружочков.
Онеж. КАССР, 1933. Арх. || Печенье
из пресного теста в виде жгутиков.
Костром., 1917—1927.

6. Круглый пирог. Путят. Ряз.,
1959. •» Круглый пирог из кислого
теста. Милослав. Ряз., 1962. •» Круг-
лый пирог с толокном. Олон. [?],
Даль. || Маленький круглый пиро-
жок из ржаной или пшеничной муки,
замешанный на отходах сливочного
масла, который после выпечки мажут
сверху маслом и посыпают толокном.
Волог., 1902. || Пирог продолговатой
формы (в виде лодки) из ячменной
муки, без начинки. Кадн., Волог.,
Волог., 1890.

7. Род ватрушки из ржаной муки,
с начинкой (чаще всего из толокна),
смазанной маслом и сметаной. Олон.,
1858. Лодейноп. Ленингр., 1928.
II Род сочня или тонкой лепешки
с творогом и яйцами. Яросл., 1961.

8. В сочетаниях. < > К о л о б 6 к
пряженец. Изделие из кислого, дрож-
жевого теста. Великоуст. Волог.,
Покровский, о К о л о б о к жимок.
Изделие из пресного (не дрожжевого)
теста. Великоуст. Волог., Покров-
ский.

9 . К о л о б к и и к о л у б к й ,
мн. «Постряпушка из пшеничной
крупы». Север., Ончуков.

10. Кусочек, комочек теста. Вят.,
1848. От квашни остался колобок,
соски-ко сочень из его да зачни пиро-
жок. В заговенье пелъяны (пельмени)
мы стряпали; я резала колобки,
а сестра скала сочки, а Машка щи-
пала, да е один пельян на счастли-
вого защипала колобок, а в другой —
соли, с колобком-то мне достался.
Перм., 1856. Ср. Урал. || Пресное
тесто, из которого готовят лапшу.
Яросл. Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ.
Яросл., 1961.

11. К о л о б к и , мн. Мелко наре-
занные кусочки теста, сваренные
в воде или квасе, которые едят вместе
с отваром. Перм., Архив АН. || К о-
л о б к и , мн. Род клецок. Тобол.,
Сверял., 1930. Ср. Урал. ••Коло-
б б к. Клецка из пресного теста.
Даль [без указ, места]. || К о л о б-
к и, мн. Кушанье вроде молочной
лапши. «Пшеничные, мелко изрезан-

ные и предварительно испеченные
сочни, сваренные в молоке. В пост
приготовляются такие же колобки,
причем сочни варятся в кислой ка-
пусте». Охан. Перм., Перм. краевед,
сб., 1926. || К о л о б к и, мн. Суп
с клецками. Верховин. Киров.,
1951-1952.

12. К о л о б к и , мн. Род фрика-
делек из мясного, рыбного, капуст-
ного фарша или из теста. Суп с ко-
лобками. Похлебка с колобками. То-
бол., Ивановский. Вот из сдобы ко-
лобки сделаю, приходи кушать.
Сверял., 1971. || К о л о б к и, мп.
Суп с фрикадельками. Ср. Урал,
1971.

13. Приманка с отравой для ис-
требления лисиц и волков в виде
комочка теста, воска, рыбного фарша
и т. д. Камч., Сиб., 1842. Вост.-
Сиб.

14. Моток, клубок (ниток). Смол.,
Слов. Акад. 1911. Ты подержи мне
нитки, я буду их в колобки сматы-
вать. Колобка на носкихватит. Моск.

15. «Сплюснутый небольшой стек-
лянный сосуд». Нерехт. Костром.,
Даль [с примеч. «иногда»]. Нерехт.
Костром., 1852.

16. Верхний сноп, покрывающий
суслон — укладку из нескольких
снопов, поставленных стоймя. Кем.
Том., 1964.

17. «Выпуклость на плече противу-
шгечной кости». Шенк. Арх., Опыт,
1852.

18. К о л о б к и , мн. Род игры
в бабки или костыги, в которой
в качестве битки употребляется пло-
ская железная плитка овальной фор-
мы. Сольвыч. Волог., 1897.

19. Квашеный к о л о б о к . Про-
сохшая после квашения овчина. Ту-
таев. Яросл., 1926.

Колоббчек, ч к а, м.
1. Уменып.-ласк. к колобок (в 1-м
знач.). Перм., Афанасьев. Соль да
колобочки любят зубочки. Борович.
Новг., Слов. Акад. 1911.

2. Уменып.-ласк. к колобок (в 3-м
знач.). Даль [без указ, места].

3. Круглый пирожок с толокном.
Олон. [?], Даль.

4. К о л о б о ч к и , мн. Уменын.-
ласк. к колобок (в 4-м знач.). Ср.
Урал, 1971.

(О Словарь русских говоров, вып. 14
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5. Уменып.-даск. к колобок (в 10-м
знач.). Даль [без указ, места]. Кваш-
ня-то поспела. Мам, режь-ка коло-
бочки на пирожки, на шанежки по-
больше. Южн. р-ны Краснояр., 1967.
*• Кусочки теста, которые раскаты-
вают для приготовления пельменей.
Ср. Урал, 1971.

6. Уменып.-ласк. к колобок (в 11-м
знач.). Даль [без указ, места].= К о-
л о б 6 ч к и, мн. Свердл., 1971.

7. К о л о б о ч к и , мн. Уменып.-
ласк. к колобок (в 12-м знач.). Рыбу
перекрутишь на мясорубке, сделаешь
колобочки из нее и с яичками, и уха
с колобочками. Южн. р-ны Красно-
яр., 1967. Ср. Урал. || Шарики из
мясного фарша, обжаренные в сале.
Южн. р-ны Краснояр., 1967. || Суп
с фрикадельками. Ср. Урал, 1971.

8. К о л о б о ч к и , мн. [удар.?].
«Шишки» [нераскрывшиеся бутоны?]
растения Trollius europaeus L., сем.
лютиковых, купальницы европей-
ской. «Девочки делают из них оже-
релья». Никол. Волог., Потанин,

Колоббшка, и, ж. Сдобная
булочка домашнего приготовления.
Роман. Рост., 1948—1950.

Колоббшник, а, м. Нищий.
Киров., 1966—1969.

Колоббшница, ы, ж. Кушанье
из кусочков вареного теста, которые
едят с луком и горчицей. Свердл.,
1971. — Доп. «Кушанье из муки».
Свердл., Пашковский, 1965.

Колобрёжцы, мн. Жители мор-
ского побережья, поморы. Помор.
Арх. [?], Афанасьев, Поэтич. воззрен.
славян на природу.

КолобрбВЫЙ, а я, о е. С гу-
стыми, выгнутыми дугой бровями.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1911 [с пометой «обл.»].

1. Колобрбд, а, м. 1. Род са-
мопрялки: низкая деревянная ска-
меечка, на которой укреплен стояк
с колесом наверху, соединенным с по-
мощью приводного ремня со шпулей,
укрепленной на втором стояке, кото-
рый находится на противоположном
конце скамеечки. Яросл., Даль.
Влад.

2. Приспособление для навивания
ниток на цевку. Вязем. Смол. [?],

Еремин, 1927.
— Доп. «В деревнях Большое Се-

реднево и Малое Середнево делают
ткацкие станы, колоброды и чел-
ноки, точат шпульки, цевки, вере-
тена и балясины для лестниц».
Шуйск. Влад., Тр. комис. по куст,
пром., 1883.

— Ср. 2. К а л а б р о д , К а л а-
б р о д ы .

2. Колобрбд, а, м. 1. Бездель-
ник; бродяга. Даль [без указ, места].
Холмог. Арх., 1907. || «Бродящий
около чего». Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский.

2. Беспокойный, неугомонный че-
ловек, непоседа. Ложился бы спать-
то, колоброд! Только мешаешь всем!
Буйск. Костром., 1830—1846. Влад.,
Твер., Пек., Новг.

3. Проказник, озорник. Даль [без
указ, места]. Шуйск. Влад., Гарелин.

4. Тот, кто не умеет ничего объяс-
нить, кто говорит бестолково, бес-
смысленно. Даль [без указ, места].

— Доп. [Знач.?]. Пек., Смол.,
Копаневич.

— Ср. 1. К а л а б р 6 д, К а л о-
б р 6 д.

1. Колобрбда, ы, ж. То же,
что 1. Колобрбд (в 1-м знач.). Яросл.,
Даль.

2. Колобрбда, ы, м. и ж.
1. Тот, «кто колобродит». Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

2. Частый и назойливый гость, ко-
торый подолгу засиживается в го-
стях, ведя бесконечные разговоры.
Волог., 1902.

3. Душевнобольной, помешанный
человек. Слов. Акад. 1911 [с пометой
«обл.»].

— Ср. К а л а б р о д а, К а л о-
б р о д а .

Колобродйлка, и, м. и ж.
То же, что 2. Колобрбда (в 1-м знач.).
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Колобродило, а, м. То же,
что 2. Колобрбда (в 1-м знач.).
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Колобрбдить, д и ш ь, несов.,
неперех. 1. Плутать, блуждать, сбив-
шись с дороги. Покр. Влад., Муха-
нов. Кубан., Слов. Акад. 1911.

2. Шарить, искать что-либо в тем-
ноте, наугад. Пудож. Олон., Слов.
Акад. 1911.
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3. «Делать что-либо бессознатель-
но». Пек., Осташк. Твер., Карпов,
1855. « «Делать глупо, несообразно».
Козл. Тамб., Сатин, 1851.

4. Много болтать, пустословить,
нести вздор, чепуху, глупости; врать.
Козл. Тамб., 1851. Ой, да ще ты
колобродишь-то! Ср. Урал. Енис.,
Нижняя Индигирка Якут.

5. Говорить бестолково, бессвязно,
не уметь объяснить что-либо. Даль
[без указ, места]. || Путать слова.
Ты, сват, стал ще-то колобродить!
Жиздр. К а луж., Попов, Сельская
свадьба. || Бредить, говорить во сне.
Тул., Архив РГО.

6. Быть безумным, сумасшедшим.
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

— Ср. К а л а б р о д и т ь .
Колобрбдка, и, ж. Женек.

к 2. Колобрбд. Пек., Смол., Копа-
невич.

Колобрбдничать, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. 1. Дурачить-
ся, безумствовать, «делать не то,
что нужно». Пек., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.

2. Сплетничать, вызывая ссоры.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

— Ср. К а л а б р о д н и ч а т ь .
Колобрбдныи, а я, о е. 1. Буй-

ный, неугомонный; шумный. Коло-
бродный класс. Пери., 1930.

2. Ненормальный, помешанный.
Как был [Максим] колобродный, та-
ким и останется навсегда, никакие
доктора и больницы ему не помогут.
Ворон., Тростянский.

— Ср. К а л а б р о д н ы й .
Колобрбдня, и, ж. «Собрание

колобродов». Пек., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.

Колобрудить, д и ш ь, несов.,
неперех. [Знач.?]. У нас раньше ко-
лобрудили и закрывали всех. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

Колобур, а, м. 1. То же, что
колобух (в 1-м знач.).

2. Небольшой круглый хлебец.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1911 |с пометой «обл.»].

3. Толстая пресная лепешка (иног-
да на молоке). Даль [без указ,
места]. || Пряженец из кислого теста.
Даль [без указ, места].

4. Круглый пирог с толокном.
Олон. [?], Даль.

Колобух, колабух и кала-
бух, а, м. I . К о л о б у х . Ком,
шар (из теста, глины н т. п.). Даль
[без указ, места].

2. То же, что колобашка (во 2-м
знач.).= К о л о б у х. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1911 [с пометой
«обл.»]. || Небольшой хлебец, испе-
ченный из остатков теста, поскре-
быш. = К о л а б у х . Иа теста вышло
пять ковриг и один колабух. Обоян.
Курск., 1850. Курск., Дон., Калуж.,
Тул. « К о л а б у х . Маленький
хлебец. Орл., Сполохов. Тул., Ар-
хив РГО, Краснодар., 1949—1957.
« К о л а б у х . Маленький ржаной
хлебец. Разве это хлеб, это просто
колабух, одному на день мало! Во-
рон., Тростянский. У Плохо испечен-
ный или черствый, неаппетитный
хлеб. Павл. Ворон., 1858. Ворон.
|| К о л а б у х. Последний хлеб, вы-
нутый из печи. Белев. Тул., 1898.

3. Пресная лепешка (иногда на
молоке), о К о л о б у х. Даль [без
указ, места]. Коротояк. Ворон., 1905.
|| К о л а б у х. Лепешка из остатков
теста. Ворон., Матер. Срезневского.
|| К о л о б у х. Пряженец из кис-
лого теста. Даль [без указ, места].

4. К о л о б у х . Круглый пирог
с толокном. Олон. [?], Даль.

Колобуха и калабуха, и,
ж. 1. То же, что колобух (в 1-м
знач.). Даль [без указ, места].

2. К о л о б у х а . Круглый иирог
с толокном. Олон. [?], Даль.

3. К а л а б у х а, м. и ж. О тол-
стом человеке. Пек., Осташк. Твер.,
1855. « Неуклюжий, толстый и глу-
пый человек. Пек., Твер., Даль.

4. К а л а б у х а, м. и ж. Растя-
па, простофиля. Пек., 1855.

Колббушек, колобушек
и колабушек, а, м. 1. Уменьш.-
ласк. к колобух (в 1-м знач.). = К о-
л б б у ш е к и к о л о б у ш е к .
Даль [без указ, места].

2. Уменып.-ласк. к колобух (во
2-м знач.). ° К о л б б у ш е к и к о -
л о б у ш е к . Даль [без указ, места].
° К о л а б у ш е к . Дон., 1848.
Куд>ск., Ворон., Тамб., Тул. || К о-
л а б у ш е к. Хлебец из остатков
теста. Колабушек — хлебушек ма-
ленький. Останется тесто — испе-
кут на чем ли. Ряз., 1960—1965.

10*
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И К о л а б у ш е к . Плохо испечен-
ный хлебец. Новохопер. Ворон.,
Архив РГО.

3. К о л о б у ш е к . Пресная ле-
пешка. Ворон., 1905.

4. К о л о б у ш е к и к о л о б у-
ш е к. Круглый пирог с толокном.
Олон. [?], Даль.

Колобушечка, и, ж. 1. Круг-
лая лепешка, колобок. Моск., Слов.
Акад. 1911. Ленингр.

2. Буханка хлеба [белого?]. По-
шел бы, колобушечку купил. Том.,
1964.

1. Колобушка и калабуш-
ка, и, ас. 1. То же, что колобашка
(во 2-м знач.). Моск., 1968.° К о л о-
б у ш к а. Тихв. Новг., 1848. Пек.,
Костром., Твер., Новосиб. = К а л а-
б у ш к а . Вашкин. Волог., 1966.
• • • К о л о б у ш к а . Пресный хле-
бец из пшеничной муки. Нижегор.,
1850. « - К о л о б у ш к а . Малень-
кий ржаной хлебец. Моск., Черны-
шев. « - К о л о б у ш к а . Белый
хлеб домашней выпечки. Нижегор.
Нижегор., 1905—1921. » К о л о -
б у ш к а . Белый кислый хлеб. Се-
мен. Нижегор., 1852. || К а л а б у ш-
к а. Хлебец, испеченный из остат-
ков теста, поскребыш. Твер., Тул.,
Тамб., Даль. Юрьев. Влад. || К о-
л о б у ш к а. Круглый хлебец из
житной муки с начинкой. Тихв.
Новг.,1905—1921. | | К а л а б у ш к а .
Плохо испеченный хлеб. Малмыж.
Вят., 1897. Ц К а л а б у ш к а . «Ко-
лоб, колобок. . ., хлебный ком».
Твер., Тул., Тамб., Даль.

2 . К а л а б у ш к а . Круглый
крендель в вершок толщиной, с не-
большим отверстием в центре (у ка-
лачников). Моск., 1882.

3. К о л о б у ш к а . Круглая
булка из пшеничной муки домашнего
помола. Стариц. Калин., 1955. Ле-
нингр. » Булка. Стариц. Твер.,
1860.

4. Лепешка. <= К а л а б у ш к а .
Твер., 1820. Тул., Тамб. » К а л а-
б у ш к а. Ржаная лепешка. Опоч.
Пек., Ильин. •» К о л о б у ш к а .
Маленькая толстая лепешка. Выш-
невол. Твер., Яросл., 1852. «•Ко-
л о б у ш к а . Толстая лепешка из
кислого ржаного илп пшеничного
теста, испеченная на сковороде.

Новг., 1955. *• К о л о б у ш к и, мн.
Овсяные или ржаные лепешки.
Новг., 1901. || К о л о б у ш к а . Пря-
женец из кислого теста. Даль [без
указ, места]. — Доп. К о л о б у ш-
к а. «Колобок сдобный, испеченный
на яйцах и масле или сметане». По-
шех. Яросл., Архангельский, 1849.

5. То же, что колобашка (в 4-м
знач.). •» К о л о б у ш к а . Круглый
пирог с толокном, Олон. [?], Даль.
•» К а л а б у ш к а . Род пирога.
Вашкин. Волог., Амосов, 1964. || К о-
л о б у ш к а. Пирог, испеченный на
капустном листе. Колобушка — пи-
рог, на сочню оммазанный и постный.
Великоуст. Волог., Бобровский.

6 . К о л о б у ш к а . Ватрушка.
К щам и кашице подаются овсяные
блины, колобушки (ватрушки) и пи-
роги. Устюж. Волог., Слов. Акад.
1911. «• Ватрушка с картофельной
начинкой. Новг., 1942.

7. К а л а б у ш к и , мн. Пряни-
ки. Казаки-некрасовцы, 1969.

8. К о л о б у ш к и , мн. Печенье
из пресного теста, в виде жгутиков.
Костром., 1917—1927.

9. К о л о б у ш к а м и , в знач.
нареч. Комками. Земля жесткая,
отрывается пластами или ломается
колобушками. Семен. Нижегор.,
Слов. Акад. 1911.

10. Род женской прически (колоб-
ком). Петерб., Водарский, 1901.

2. Колобушка, и, ж. То же,
что ко ловушка. Азов., Кузнецов.

Колобйнька, и, ж. [Знач.?].
Колобки, плюшки у их все пекли,
колобьтъкой и называли. Сыктывд.
Коми АССР, Сергеенко, 1968.

Колобйшка, и, ж. 1. Неболь-
шой хлебец из остатков теста (обычно
круглый). Алекс. Куйбыш., 1945—
1964.

2. Оладья, лепешка, небольшая
пышка. А вот пашаничные колобыш-
ки в духовке хорошо печь. Аннен.
Ворон., 1949. Колобышки — это
круглые пышки, как в магазине про-
даются, . .они пустые. Моск. II К о-
л а б ы ш к а. Сдобная лепешка с за-
печенным яйцом. Вят., 1858.

3. К о л о б ы ш к и , мн. Булоч-
ки, печенье. Дон., 1929.

— С р . К о л о б а ш к а .
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Колббья, и, ж. Слежавшееся,
испорченное сено. Черепов. Новг.,
1910.

Колобяга, и, ж. 1. То же, что
колобья. Колобяги одни привезла,
a w -ено. Кадуйск. Волог., Петрова.

2. Обмолоченная рожь с остат-
ками колосьев. Шенк. Арх., Матер.
Срезневского.

Колобяка, и, ж. 1. Ватрушка.
Калин., 1972.

2. Неудавшийся пирог, хлеб. Ну,
колобяка у меня получилась! Калин.,
1972.

Кблова и колова, ы, ж. Ры-
боловный снаряд из кольцев; закол.
= К 6 л о в а . Терек. Кубан., 1900.
а К о л б в а. Астрах., Даль. Аст-
рах., Клыков [с пометой «устар.»],
1968. Терек., Кузнецов.

Колова, ы, ж. Веревка, с по-
мощью которой привызявают лодку
к колу, вбитому в дно озера. Выте-
гор., Каргоп. Олон., 1885.

Колованка, и, ж. 1. Глиняная
посудина (миска, чашка и под.).
Раньше чашек не было, а принесут
колоеанку горячей воды. Полну коло-
ванку варила варенья. Том., 1964.

2. Сосуд для приготовления и хра-
нения пива. Ордын. Новосиб., 1966.

— Ср. К а л а в а н к а, К а л ы-
п а н к а .

Коловатик, а, м. 1. Различ-
ные виды колючего растения Саг-
duus L., из сем. сложноцветных,
чертополоха. Южн., Анненков.

2. Растение репейник. Ветл. Ко-
стром. [?], 1849.

3. К о л о в а т и к и, мн. Расте-
ние Dracocephalum thymiflorum L.,
сем. губоцветных; змееголовник
тимьяноцветковый. Ворон., Аннен-
ков.

Коловатник, а, м. Колючее
растение Xanthium strumarium L.,
сем. сложноцветных; дурнишник
обыкновенный. Ворон., Анненков.

Коловатый, а я, о е. Колю-
чий, с колючками. Ах, рыба-белуга,
судья праведная, какого же ты нам
ершишка коловатого е море пустил,
мы от него места не находим, он
нас. . коля (колет). Егор. Ряз.,
Смирнов. Ежик коловатый. Валуйск.
Белг.

Кодовая, о и, и кодовая,
6 и, ж. Рыболовный снаряд из коль-
ев, закол.° К о д о в а я . Слов.
Акад. 1847. ° К о л о в а я. Азов.,
Кузнецов. » К б л о в а я. Род за-
кола для лова красной рыбы. На
Волге, Бурнашев.

Коловёй, я, м. Растение Typha
latifolia L., сем. рогозовых; рогоз
широколистный. Зап., Анненков.

Коловёрт и калавЗрт, а, м.
1. Ручное сверло; коловорот. = К о-
л о в е р т. Скоп. Ряз., 1892. Муром.
Влад.°К а л а в е р т. Покр. В лад.,
Муханов. = К 6 л о в е р т . Даль [без
указ, места].

2. К о л о в ё р т . Водоворот (в
реке). Чуть в коловёрте не утонул!
Роман. Ростов., 1948—19)0. = К 6-
л о в е р т. Даль [без указ, места].

Коловёртина, ы, ж. Неров-
ное, бугристое место с впадинами и
пригорками. Оно бы ничего, косить
можно, да коловертины только ме-
шают. Свияж. Казан., 1853.

Коловёртливый, а я, о е.
Слишком поспешный в делах и ре-
шениях, действующий необдуманно,
очертя голову. Пек., Осташк. Твер.,
1855. ! «Провор, или человек непо-
стоянный». Даль [без указ, места].

Коловёртный, а я, о е. 1. Бы-
стрый, проворный, расторопный; бе-
рущийся за любое дело. Тамб., 1852.
» Ловкий. Даль [без указ, места].

2. То же, что коловертливый Пек.,
Осташк. Твер., 1855. || Легкомыс-
ленный, непостоянный. Тамб. [?],
Даль.

3. Вертлявый. Ворон., Слов. Акад.
1911.

Коловёртыш, а, м. Ручное
сверло; коловорот. Волог., Слов.
Акад. 1911.

Коловертыши, мн. В суевер-
ных представлениях — фантастиче-
ские существа, помощники ведьмы,
похожие на зайца «с большим мешко-
образным зобом впереди, куда заби-
раются добываемые ведьмой молоко
и масло. По прлходе домой коловер-
тыши изрыгают весь запас добычи
в заранее приготовленную ведьмой
порожнюю посуду». Кирсан. Тамб.,
Этногр. обозр., 1890.
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1. Кбловерть, и, ж. 1. Водо-
ворот. Слов. Акад. 1847. Дон., 1848.
Бросил в самую коловерть, Дон.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

2. Вихревое движение воздуха.
Вьюжная коловерть. Кадуйск. Во-
лог., 1969.

2. Коловерть и коловерть,
и, ж. и ж. 1. Человек, слишком по-
спешный в делах и решениях, дей-
ствующий необдуманно, очертя го-
лову. Пек., Осташк. Твер., 1855.
| | К о л о в е р т ь . Непостоянный
человек. Даль [без указ, места].

2. К о л о в е р т ь . Ловкий, рас-
торопный, проворный человек. Даль
[без указ, места].

Коловёрш, а, м. В суеверных
представлениях — похожее на чело-
века фантастическое существо, по-
кровительствующее хозяину дома.
У Морозова Леньки ребятишки, как
коловерти, все домой тащат. Алекс.
Куйбыш., 1945—1964.

Коловёрша, и, ж. В суевер-
ных представлениях — оборотень, ко-
торый превращается в кошку. Са-
рат., 1918.

Коловёрша, и, м. и ж. Непо-
седа, егоза. Морш. Тамб., 1947—
1950.

Коловёрши, мн. В суеверных
представлениях — фантастические
существа, живущие под печкой или
полом в домах тех людей, которые
обладают даром колдовства, внеш-
ним видом похожие на черных кошек
с большим мешкообразным зобом.
Липец. Тамб., АГО. Козл. Тамб.,
Слов. Акад. 1911. •» Злые духи, по-
хожие на кошку. Балаш. Сарат.,
Архив РГО.

Коловёситьея, с и ш ь с я,
несов. Проводить время в легкомыс-
ленных затеях и проказах; повеснп-
чать. Пек., 1855. Новг., Твер. *• «Ду-
рить, слоняясь». Пек., Новг., Твер.,
Даль.

Коловёеничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. То же, что колове-
ситься. Пек., Новг., Твер., Даль.
•» «Дурить, слоняясь». Пек., Новг.,
Твер., Даль.

Коловйца, ы, ж. Большой по-
плавок у невода из двух связанных
вместе дощечек, который указывает

место, где спущена мотня. «Иначе
зовется ловда». Пудож. Олон., Ку-
ликовский, 1885.

Коловйще, а, ср. Рукоятка
косы. Коловйще из осины, березовое
лучше. Верхне-Тавд., Камен.
Свердл., 1971.

Коловодитьея, д и ш ь с я,
несов. Возиться, много заниматься
кем-, чем-либо (с кем-, с чем-либо).
Сон што ли, коловбдишъся. . [надо
ночью выгонят скотину]. Я с ней
[со свиньей] коловодиласъ. . Ряз. Ряз.,
1960—1963.

КОЛОВОДНЫЙ, а я, о е. Беспо-
койный, суетливый; бестолковый.
Ваша жизнь половодная: то дома,
то сюды приедет. Половодный, бе-
гает, а толку — нет ничего. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

Коловбй, а я, 6 е и кбло-
вый, колбвый, а я, о е. 1. К о-
л о в 6 и лес. Лес, пригодный на
колья. Лес. . жердяной и коловой.
Вят., Слов. Акад. 1911.

2. К о д о в ы е забойки [удар.?].
Рыболовный забор, закол. Астрах.,
Слов. Акад. 1911 [со ссылкой на
Губ. вед. 1843].

3. К о д о в ы е озера. Озера, где
находятся рыболовные заколы. От
Петерб. до Стар. Руссы, Слов.
Акад. 1911.

4. К о д о в а я соха. Особый вид
сохи с узкими и длинными ральни-
ками (напоминающими кол или до-
лото). В лад.. Слов. Акад. 1911.
II К о д о в ы е ральники, сошники.
Ральники, сошники, напоминающие
кол или долото. Слов. Акад. 1911
[без указ, места].

5. К о д о в а я нора. Узкая вер-
тикальная нора мелкого зверька.
У свистуна половая нора. Соль-
Илецк. Чкал., 1955.

6. Фольк. К о д о в а я сорока.
Сорока, сидящая на кольях заборов.
Собакой поверну тя подоконною, Еще
тебя потешу я сорокою, Сорокою
тебя да я коловою. Онеж., Гильфер-
динг.

7. Карта к о д о в а я . В карточ-
ной игре — «ломовая карта, такая,
что колом не выбьешь взяток». Бо-
ров. Калуж., Чернышев, 1892.

8. Фольк. Сердечушко к о л 6 в о е.
[Черствое, жесткое?!. А желанна
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моя дядинка, У ей сердечушко коло-
вое, Да желаньице часовое/ (причит.).
Север., 1950.

Кбловорот, а, м. Ворота; ка-
литка. Открыйте кбловорот! Крас-
ногор. Брян., 1969.

1. Коловорбт, а, м. 1. Сильное
вращательное движение воды, водо-
ворот; омут. Слов. Акад. 1847. Пек.,
1855. Намедни мальчишка попал в ко-
ловорот, так насилу его вытащили.
Темрюк. Кубан. Слов. Акад. 1958
[с пометой «обл.»].

2. Изгиб, извилина реки. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

3. О непостоянном человеке («у ко-
торого семь пятниц на неделе»),
Пек., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Ветл. Костром.

2. Коловорбт, а, м. К о л о -
в о р о т трава. Растение Euphorbia
Lathyris L., сем. молочайных; вид
молочая. Анненков [без указ, места].
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

Коловорбтный, а я, о е. Бес-
покойный, суматошный; нервный.
Тамб., 1920—1949. Там золовка одна
коловоротная. Дон.

1. Кбловрат, а, м. Двуствор-
чатые ворота. Смол., Архив АН.

2. Кбловрат и коловрат, а,
м. 1. Ручное сверло, коловорот.
Даль [без указ, места]. = К о л о-
в р а т. Слов. Акад. 1847. Ростов.,
1881. Слов. Акад. 1911 [с пометами
«стар.» и «обл.»].

2. Ворот, стоячий вал с рычагами
(для подъема груза). Даль [без указ,
места].

3. Изгиб, извилина реки. Пек.,
Твер., Даль.

4. О бестолковом, непостоянном,
легкомысленном человеке. Даль [без
указ, места].

Коловрат, а, м. Квадрат. Са-
рат., 1918.

1. Коловратный, а я, о е.
1. Беспокойный, непостоянный, не-
поседливый (о человеке). Ставроп.
Самар., Архив АН, Модестов.

2 . К о л о в р а т н а я горячка.
Повторная, возвратная горячка. Са-
рат., 1918.

2. Коловратный, а я, о е.
1. Квадратный. Вопог., 1902. Коло-
вратный стол, коловратная ласто-

вица. Петров. Сарат., Слов. Акад.
1911.

2. К о л о в р а т н а я сажень,
а) Маховая сажень — мера длины,
равная длине раскинутых в стороны
рук, то есть приблизительно 2,5 ар-
шина. Арх., 1878. б) Мера площади,
квадратная сажень [?]. Сарат., Зай-
ковская, 1918.

Колов^ШКа, и, ж. Лодка, иног-
да с мачтой, составляющая принад-
лежность рыболовецкого баркаса и
оставляемая в море при рыболовной
снасти. Азов., Кузнецов.

Коловщйк, а, м. 1. Тот, кто
делает рыболовные заколы. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
Астрах., Даль. Слов. Акад. 1911
[с пометами «стар.» и «обл.»].

2. Рыбак, который идет по берегу,
придерживая с помощью кола бере-
говое крыло невода (т. е. ведущий
невод). Параб. Том., 1948—1949.
Коловщйк с колом идет, ведет невод.
Том. Обь-Енис. води, бассейн.

Кбловый. См. К о л о в 6 и.
КологрЙВ, а, м. Круто изогну-

тый ров. [Вязем. Смол.? Вязник.
Влад.?], Марков.

Крлогрйвый, а я, о е; к о л о-
г р и в, а, о. Фолък. К о л о г р й-
в ы и конь, жеребец и т. д. Конь,
жеребец с густой, косматой, пышной
гривой; с гривой, распадающейся по
обе стороны шеи. Бурнашев [без
указ, места]. Олон., Рыбников. Коло-
гривый жеребец ископытился. Онеж.
Арх.

Ко ЛОГрУдый, а я, о е. Гру-
дастый, полногрудый; с грудью «ко-
лесом». Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

1. Колбда, ы, ж. 1. Ствол ста-
рого дерева, гниющего на дне реки,
озера, болота; коряга. Где в берегу
колода, там и окунь. Даль, Посло-
вицы. Ряз. Ряз., 1902. « К о л о д ь я ,
мн. Бревна на дне реки. Колодья —
невод не протягнешь. Смол., 1914.
II Намокший обрубок дерева, лежа-
щий на дне реки. Шенк. Арх., Слов.
Акад. 1911. о К о л б д а водоплав-
ная. Подносило тут колоду водо-
плавную, А заскакивал Лука да на
колодину. Печор. Арх., Ончуков,
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2. Большой пень. Гарин. Свердл.,
1971.

3. Колесная ступица. Юяш., Даль.
4. Деревянный каток для обмолота

хлеба с помощью конной тяги. Яро-
вые колодой с рубам молотили. Пушк.
Пек., 1957. Лошадь колоду крутит,
когда ячмень молотют, чтобы ось
остяляласъ. Йыгев., Тарт. Эст. ССР,
1963.

5. Сельскохозяйственное орудие
для разравнивания и рыхления поч-
вы при пахоте; каток. Каргоп. Олон.,
1885. Прионеж. КАССР, Пек.

6. Задний вал ткацкого стана для
навивки нитей основы; навой. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Новг., Волог.,
Лепингр., Олон., Медвежьегор.
КАССР, Калин. Есть в стане ко-
лода, основу навивать, делается в се-
редке тоньше, а по краям круги,
вертишь и основу наматываешь. На
колоду навивается пряжа для тканья
в холст. Взади она, без нее никуда.
Моск. Ворон., Свердл., Том., Крас-
нояр., Йонав. Лит. ССР, Прейл.
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
•» «Сволок, с коего свиваются ос-
новы». Олон., Барсов, 1872. || Перед-
ний вал, большая катушка для на-
вивки вытканного холста, новины.
Белозер. Новг., 1896. Славк. Пек. —
Доп. Часть ткацкого стана [какая?].
Сиб., 1916. Новг., Луж. Петерб.

7. Ловушка для диких зверей (зай-
цев, куниц, соболей, лис, а также
оленей). Сиб., Даль. Иркут., Свердл.
«На два деревянных столбика кла-
дутся два бревна; одно снизу, другое
сверху; поперек помещается палка,
на которой лежит бревно, натянутое
перекладиной из осинового прутика
или из симки. . Когда заяц. . ста-
нет. . есть осиновые прутья [при-
манку], в числе их он перегрызет и
симку, которою удерживается брев-
но; оно падает и давит зайца». Пу-
дож. Олон., Куликовский. Волог.

8. Деревянный чурбан, на кото-
ром треплют лен. Пинеж. Арх., 1961.

9. Врытый в землю толстый брус,
на котором гнут санные полозья.
Тюмен. Тобол., 1894. Байкал. Свердл.

10. Продольный брус, идущий
вдоль середины днища по всей длине
судна, на котором основывается кор-
пус судна; киль. Помор. Арх., 1885.

11. Балка, поддерживающая пото-
лок в избе; матица. Зап., Даль.

12. «Дерево длиною 5 аршин, тол-
щиною по концам б и в середине
семи вершков, в которое врезы-
вается двухлапый якорь». Pp. Кама,
Волга, Веселаго.

13. В смолокуренном производ-
стве — толстый деревянный брус с
продолговатыми сквозными отвер-
стиями на концах, который кладут
вдоль котла. Казан. [?], 1855.

14. Оконный или дверной косяк.
Бурнашев [без указ, места]. Тихв.
Новг., Камч., 1852. Липина или
колода. Волог. Ряз., Свердл., Ир-
кут., Тунк. Бурят. АССР, Нерч.
Забайк. •» Оконный косяк. Ряз.,
1955. Верхне-Тоем. Арх., 1963.
•» Дверной косяк. Пудож. Олон.,
1885. Сиб. || Каждый из боковых
оконных косяков. Колоды сбоку у ок-
на. Подоконницы внизу, а колоды
сбоку. Моск., 1968. Иркут. || Каждая
из боковых частей дверного косяка.
Ряз., 1955. Колода у двери, косяки
у окон. Параб. Том., 1964. || Верхняя
часть оконного косяка (в отличие от
«липины» —- боковой части — и «по-
душки» — нижней части рамы). Мед-
вежьегор. КАССР, 1970. || Дверная
притолока. Слов. Акад. 1847. Я пой-
ду-пойду ко милу дружку на свадьбу,
Уж я стану ль у притвора, у колоды.
Твер., Соболевский. Ряз., Енис.

II Нижняя часть оконной коробки,
«подушка», на которую кладется
подоконник. Никол. Волог., 1883—
1889. || Подоконник. Верхнеуд. При-
байк., 1925. Качуг. Иркут.

15. Порог (у двери). Слов. Акад.
1847. Верхнеуд. Прибайк., 1925.

16. Толстая перекладина на дров-
нях с углублением посредине (для
перевозки бревен). Петрозав. Олон.,
Федорков. Р. Свирь Олон., 1885.
II Брус, доска на дровнях (для сиде-
ния). Енис. Енис., 1909.

17. Гроб, выдолбленный из целого
дерева (обычно некрашеный, без
украшений). Слов. Акад. 1847.
Перм., Муллов. Волог., Обнорский.
Брон. Моск., 1897. Костром. В ко-
лоду ее клала. Арх. Сиб., Тобол.
о Фолък. К о л б д а белодубая (бс-
лодубова). Онеж., Гильфердинг. Я
жива лягу в колоду белодубову. Се-
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вер., Барсов. Арх., Волог. •> Фольк.
К о л 6 д а сыродубая. Уж вы брат-
цы-рыболовы! Уж вы сделайте мне
колоду. Мне колоду-ту сыродубую.
Беломор. Арх., Марков. || Гроб для
маленьких детей, выдолбленный из
целого дерева, которое распили-
вается пополам, причем в одной
части делается углубление для тру-
па, а другая половина служит крыш-
кой. Вытегор., Каргоп. Олон., 1885.
Вытегор. Волог., 1970.

18. Долбленый челн, лодка. Даль
[без указ, места]. Жиздр. Калуж.,
Борщов. Тобол., 1930. || Нижняя
часть лодки, основание, днище, вы-
долбленное из дерева. На дне ко-
лода, по бокам набои. Усть-Цилем.
Арх., 1953. || К о л 6 д ы, мн. Род
челнока или легкой лодки, состоящей
из двух долбленых бревен, скреплен-
ных между собой тонкими деревян-
ными поперечниками. Костром. [?],
Бурнашев [с примеч. «малоупотре-
бительно»]. Кашин. Твер., 1897. —
Ср. К 6 р ы т н и.

19. Большое деревянное корыто
(для стирки белья и т. п.). Раньше
в колодах белье стирали. Бурят.
АССР, 1970. || Широкое деревянное
корыто, лохань для спуска сусла
из чана. Волог., Кадн. Волог., 1890.
II Большое долбленое корыто, в ко-
тором дубят кожи. Чаны были и ко-
лоды долблены, туда полторы сотни
заложишь [овчин]. Шегар. Том., 1964.
Сузун. Новосиб. || Сколоченное из
толстых досок корыто, из которого
поят скот. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
Петров. Сарат., 1959. Заурал.

20. Род деревянного корытца на
ножках, в котором рубят капусту.
Скошш. Ряз., 1962.

21. Большая деревянная лохань
в бане (для воды). Урал., Бажов.
Медвежьегор. КАССР, 1970. || Кадка
с холодной водой в бане. Мезен.
Арх., 1885.

22. Кадка-дуплянка (выдолблен-
ная из дуплистого дерева). Зап.,
Слов. Акад. 1911. Вят. [В амбаре]
колоды и кадиы для муки и гороха.
Волог.

23. Водовозная бочка. Пенз.,
Даль.

24. «Кружка, пень для сбора по-
даяний». Даль [без указ, места].

25. Чугунный прямоугольный бак
для нагревания воды, вмазанный
в печь-каменку. Перм., Муллов.
Перм., 1946—1953. Воды наносил
в колоду, две колоды полнехоньки,
баньку затопим. Свердл. Южн.-
Урал.

26. Чугунный резервуар с холод-
ной водой для охлаждения раскален-
ного железа (на железопрокатных за-
водах). Перм., 1855.

27. На рыбных промыслах — уз-
кий, длинный и глубокий ящик для
хранения рассола (иногда — для за-
солки рыбы), находящийся в спе-
циальном леднике — выходе. Касп.,
Слов. Акад. 1911.

28. Узкая длинная прорубь, из
которой поят скот. Зимой на речке
колоду делаем скотину поить. Соль-
Илецк. Чкал., 1955.

29. «Телега с ящиком полуцилин-
дрической формы во всю длину дрог;
употребляется как перевозное ко-
рыто и как посуда для замешивания
мешанины». Урал., Бирюков, 1934.

30. Бревно с углублениями (или
отверстиями) для деревянных пестов
на мельнице-толчее. Калуж., 1879.

31. Каменное основание с выдолб-
ленным в центре гнездом для неболь-
шой наковальни (пенька), установ-
ленное перед сидением мастера-гвоз-
даря. Твер., 1880.

32. Широкий желоб для промывки
золотого песка из гладко выструган-
ных и хорошо пригнанных досок,
обшитых изнутри железом с неболь-
шими отверстиями. Сиб., 1929.

33. В кожевенном производстве —
приспособление для выделки кож
(обычно в виде наклонно укреплен-
ной доски). Киттара, Матер, для
русск. зав.-фабр, словаря, 1855—
1856. Медын. Калуж., 1878. Ниже-
гор., Олон., Вят. о Мягкая к о-
л 6 д а. Приспособление для чистки
лицевой стороны кожи (с верхом,
обшитым холстом, под который под-
кладывается сено или солома). Бур-
нашев [без указ, места].

34. Орудие для обмолота льна.
Семя с головок колодой молотют.
Пушк. Пек., 1957.

35. Чугунная деталь кустарной
маслобойки для изготовления льня-
ного, подсолнечного и конопляного
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масла. Колода чугунная. В колоде
дырочка, где поступает масло. Южн.-
Урал., 1968.

36. Крыша к о л о д о й . Дву-
скатная крыша. Маслян. Новосиб.,
1967.

37. В рыболовстве — «жеребий,
употребляемый на старых разметах,
своей формой напоминающий колоду»
[?]. Волхов и Ильмень, Ш а м а х ш ,
1930.

38. Прялка из изогнутого древес-
ного корня. Алап. Свердл., 1971.

39. Деревянная крестовина, наде-
ваемая на шею домашних животных
(козы, поросенка и т. д.), чтобы они
не могли забраться в огород. Сл.-
Турин. Свердл., 1971.

40. Укладка из десяти-пятнадцати
снопов. Колода или стоянка. Куй-
быш., 1950.

41. Тюк, связка рыболовных се-
тей в 50 «делей» (т. е. кусков опреде-
ленной величины). Каш., Исслед.
о состоянии рыболовства в России.

42. Часть рыболовного невода —
одно звено в сети (дели). «При изго-
товлении невода колоды связывают-
ся, счаливаются между собой». Что
счалок, что колода — все равно. Шесть
счалков, шесть колод пошло на невод.
Чердакл. Ульян., Алексеев, 1952.

43. Целая тушка красной рыбы,
особенно мороженой (как товар).
Уральск. Казач., Даль. || Жарить
рыбу к о л о д о й . Жарить рыбу
целиком, не потроша. «Рыбу жарят
с надрезами (карбовкой) и целиком —
колодой». Дон., Миртов, 1929.

44. Длинная и тонкая заупокой-
ная свеча (которая горит в доме
покойного сорок дней, пока читают
псалтырь). Бурнашев [без указ, ме-
ста]. Покр. В лад., Муханов. Обоян.
Курск.

45. Игра под к о л о д у . «Игра
под колоду, где шариком попадают
в чью-нибудь палку». Старорус.
Новг., Лихтенштадт, 1911.

46. В детской игре — черта, за
которую нельзя заходить. Осташк.
Калин., 1946.

47. Из-за к о л о д ы . Название
детской игры. Курган., Слов. Акад.
1911.

48. Собир. [?]. «Комья». Жиздр.
Калуж., Добровольский.

оо В колоду валить. «Испраж-
няться». И кони с той весны плохи
стали, стали в колоду валить. Ту-
лун. Иркут., Виноградов. Пень-ко-
лода. Бранно. О тупом, непонятли-
вом человеке. Севск. Орл., Слов.
Акад. 1911.

2. Колбда, ы, ж. Сума. Сиб.,
1852.

3. Колбда, ы, ж. 1. Группа
людей, носящих одну и ту же фами-
лию и связанных между собой кров-
ным родством. Однофамильцы, ров-
ные: тут нас три колоды Ситнико-
вых было, хоть и сродники, но дале-
кие, Сузун. Новосиб., 1965.

2. Группа людей, привлеченных
в качестве свидетелей. Колбда лю-
дей. Слов. Акад. 1847 [с поме-
той «обл.»].

3. В дореволюционной России —
крестьянское мирское общество, сель-
ское управление; место сборов такого
общества (земская изба или приказ).
Перм., 1850.

4. В дореволюционной России —
объединение нескольких душевых на-
делов в один. Вят., 1907. ее Души
класть в колоду, души брать из
колоды. «По некоторым местностям
принято, что душевые наделы, по-
чему-либо остающиеся свободными,
зачисляют как бы особо, в запас.
Это и значит «класть души в колоду».
По желанию потом эти души разби-
рают под условием оплаты всех по-
винностей, связанных с душевым на-
делом». Вят., Васнецов, 1907.

5. В дореволюционной России —
совокупность окладных сборов с кре-
стьян (подушные оброчные подати,
частная волостная повинность и сбор
на межевание земель). Тюмен. То-
бол., 1899. || Душевой складный
сбор. Тобол., Том., Слов. Акад.
1911.

6. В языке детей — самое боль-
шое число. Костром., Слов. Акад.
1911.

Колодёево, а, ср. Название
пожни. Черепов. Новг., Герасимов,
1910.

Колбдежный, а я, о е. Коло-
дезный. Тихв. Новг., 1854. Колодеж-
ная вода у нас куды как баска. Перм.
Том.
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Колбдезевка, и, ж. Колодез-
ная вода. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

Колбдезек, з ь к а и з ь к у ,
м. 1. Ласк. Колодец. Идет сестра,
плачет — Там колодезек. Трубч.
Орл., Шейн.

2. Колодезная вода. Дай, милый
человек, колбдезъку напиться. Мосал.
Калуж., Добровольский.

Колбдезник, а, м. Укладка
снопов в поле, напоминающая по
форме колодезный сруб. Сарат.,
Слов. Акад. 1911.

Колбдезня, и, ж. То же, что
колозня (во 2-м знач.). Даль [без
указ, места]. Пенек или колода с дву-
мя колодезнями и одним летком.
Балаш. Сарат., Слов. Акад. 1911.
*• «Покрышка на улей». Даль [без
указ, места].

1. Колбдезь и колбдееь, я,
м. 1. Колодец. = К о л 6 д е з. С трид-
цати со трех колодецов, Что со
первого колодеза •— Что со мати с
Угрюм-речки, Что с другого коло-
деза — со Свиреп реки. . (песня).
Каргоп. Олон., Слов. Акад. 1911.
= К о л б д е с ь . В колодеси вода
закипела, А у малайца сердце зазно-
било (песня). Смол., 1890. Пошла на
утро за водой и край колодеся упала.
Ряз. Ряз. = К о л 6 д е с. Тамб., Ере-
мин. Бесед. Курск., 1966.

2. К о л б д е з ь. То же, что
1. Колбдец (в 1-м знач.). Дмитре-
Свап. Курск., 1822. Курск., Слов.
Акад. 1911. Слов. Акад. 1956 [с по-
метой «обл.»]. || Слияние многих клю-
чей в один ручей, впадающий в реку.
Орл., Слов. Акад. 1911.

3. К о л 6 д е з ь. То же, что
1. Колбдец (во 2-м знач.). Ряз.,
1955-1958.

4. К о л б д е з ь . Род погреба для
хранения картофеля, овощей, съест-
ных припасов, устраиваемого под
зимним жилым помещением. Бежецк.
Твер., 1925.

5. К о л б д е з ь . Дымоход. Ко-
лодезь дюже длинный: колен (пово-
ротов) много, вот и плохая тяга
поэтому. Усть-Лабин. Краснодар.,
1965.

6. Небольшое углубление, ямка.
Кашу молочную сварим. ., так-то
вот ложкой давнут туда и ложку

или две масла. . .Вот черпают и
окунают. . Это называется колб-
дезь. В каше колбдееь сделаешь, туда
вытопки наливаешь. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

7. К о л о д е з и , мн. У коровы —
ямки под ребрами (по которым уз-
нают молочную корову). Бурнашев
[без указ, места].

8. К о л б д е з ь . Задняя часть
говяжьей туши; оковалок; толстый
край. Сарат., 1858. •» Говяжий к о-
л 6 д е з ь. Сарат., Даль.

9. К о л б д е з ь . Созвездие Ко-
рона [Северная Корона? Южная Ко-
рона?]. Дон., Миртов, 1929.

2. Колбдезь, я, м. Долблен-
ный из дерева улей-колода. Клыков-
ский [без указ, места], 1856. Север.,
Даль.

1. Колодёй, я, м. Мастер, из-
готовляющий колеса; колесник.
Южн., Зап., Даль.

2. Колодёй, я, м. 1. Большой
кухонный пож с деревянным черен-
ком. Дон., 1848. Тул., Даль.

2. Большой палец руки. У меня
болит колодей. Дон., 1929.

3. Колодёй, я, м. «Кто рабо-
тает кое-что, около дела». Даль [без
указ, места].

Колбдейка [?], и, ж. Неболь-
шой обрубок дерева, чурбачок. Эта
колодейка в печке только покалить.
Смол., 1914.

Колодёлье, я, ср. Какое-либо
занятие на досуге, в свободное от
работы время, для себя (не для за-
работка). Даль [без указ, места].
Ряз., Слов. Акад. 1911.

Колодёльный, а я, о е. К о-
л о д ё л ь н а я работа. То же, что
колоделье. Колоделъя, колодёлъной
работы в дому много. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1911 [с пометой
«обл.»].

Колбденька, и, ж.' Ласк.
Фольк. Колода — упавшее дерево,
пень на дне реки. Наша маменька
во быстрой реке под колоденъкой
(песня). Опоч. Пек., Копаневич.

Колбдееь. См. 1. К о л б д е з ь .
1. Колбдец, д ц а, м. 1. Источ-

ник, родник, ключ. Из-под кустика
колодец бьет. Сарат., Киреевский,
Тул., Медвежьегор. КАССР, Вят.,
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Южн.-Урал. В овраге колодец. Крас-
нояр. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.»]. || К о л б д ц ы, мн. Родники,
которые, сливаясь вместе, дают на-
чало реке. Сперва из болота пойдут
колодцы, потом проломится настоя-
щая речка. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.

2. Яма. (Конь) . .почуял в себе
силу. . и мог выворотить колодец
(т. е. яму). Перм., Зеленин. Ряз.,
1955—1958. || Углубление в центре
ямы, в которой жгут смолу. Тобол.,
1899.

3. Не заросший травой провал
в болоте, заполненный водой; окно.
Пинеж. Арх., 1961. Арх. В наших
болотах колодцев много. . В колодец
попадешь — не выберешься, там дна
нету. Моск.

4. Сруб. «Употребляется в этом
значении наряду со словами иструп,
струп». Ряз., Руделев, 1955—1958.

5. К о л о д ц ы , мн. Повороты и
углубления в голландских печах,
служащие для удержания тепла.
Бурнашев [без указ, места]. Перм.,
Муплов. Вят., Нижегор. и др., Слов.
Акад. 1911. « - К о л о д ц ы в пе-
чах, дымные обороты к о л о д ц а -
м и, т. е. отвесные, не лежачие. Даль
[без указ, места].

6. Молочные протоки в вымени ко-
ровы. Как-то выбирают ее по ко-
лодцам. Как палец-то лезет в этот
колодец, то молоко хорошее. Южн.-
Урал., 1968.

7. Девичье гаданье на рождество
и святки, о К о л о д ц ы строить.
«На святках девицы колодцы из лу-
чины строят». Пошех. Яросл., Слов.
Акад. 1911. « - К о л о д ц ы запи-
рать. Колодцы запирали, про жени-
хов гадали. Махн. Свердл., 1971.

8. Название хороводной игры. Че-
ляб., 1930.

9. Холм, бугор, под которым, по
преданию, зарыт клад. Кадн. Во-
лог., 1902.

10. Созвездие Корона [Южная Ко
рона? Северная Корона?]. Дон., 1929.

2. Колодец, д ц а, м. 1. Улей-
дуплянка, долбленый улей. Север.,
Даль.

2. К о л о д ц ы , мн. Ловушка для
зайцев. HQBT,, Сдов, Акад. 19U.

3. Колбдец, д ц а, м. Байба-
ков к о л о д е ц . Лекарственное ра-
стение. Байбаков колодец помогает
от глаз. Шегар. Том., 1970.

Колбдечек, ч к а, м. 1. Ласк.
Колодец. Колбдечек рыть. Новг.,
1910. В саду был колодечек, в этом
колодеч! е была жива вода и мертва.
Ленингр., Ончуков.

2. Уменын.-ласк. к 1. Колбдец
(в 1-м знач.). Приурал., Соболев-
ский. Перм., Олон. У колодечка да
ле у глубокого, Чтой у ключика да ле
у холодного, . .Молодой-то майор. .
тут коня-то ле поил. Печор.

Колбдечник, а, м. 1. Дере-
вянный сруб колодца. Вожгал. Ки-
ров., 1950. Киров.

2. Человек, который роет колод-
цы. Вост.-Закам., 1947—1952. = К о-
л 6 д е ш н и к. Вят. и др., Слов.
Акад. 1911.

Колбдешный, а я, о е. Коло-
дезный, из колодца. Ты. напой меня
колодешной водой, Я пришел к тебе
в рубашке голубой. Волог., Соболев-
ский. Арх., Вят., Костром., Яросл.,
Пек., Смол., Сиб., Том;.

Колбдина, ы, ж. 1. Толстый
ствол упавшего дерева; короткое
толстое бревно. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Новг., Яросл., Влад., Онеж.
КАССР, Арх., Сев.-Двин., Волог.,
Вят., Киров., Свердл., Перм. Коло-
дина — это лесина, сваленная гро-
зой. Ср. Урал. Приобье, Новосиб.,
Том., Хакас. Краснояр., Иркут.,
Енис. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.»]. || Комель толстого дерева,
упавшего на землю и гниющего.
Сиб., 1968. || Срубленное дерево без
сучьев. Волог., 1883—1889. || Ствол
старого дерева, гниющего на дне
реки, озера, болота. Повен. Олон.,
1885—1898. Печор.. Арх., Волог.

2. Пень; коряга. Налим-от в тике
да в колодине. Свердл., 1971.

3. Большое деревянное корыто.
В колодине глину мешали и песок,
когда печку делали; коней поили.
Южн. р-ны Краснояр., 1967.

4. То же, что 1. Колода (в 6-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1858.
II Станина ткацкого станка, Ирбит.
Перм., 1971,

5. То же, что 1. Колода (в 7-4
знач,), Дадь [без указ, места],



Колодка 157

6. Деревянная форма, сбитая из
досок, применяемая при возведении
глинобитной печи для придания фор-
мы печному своду. Каледина сбита
из досок — свинка; свинку заклады-
вали, а потом сжигали, сейчас кир-
пичи закладываются. Южн. р-ны
Краснояр., 1967.

7 То же, чго колодезня. Южн.-
Урал., 1968.

8. К о л о д и н ы , мн. Дверные
и оконные косяки. Сольвыч. Волог.,
1897. Яросл. || Боковые (вертикаль-
ные) косяки окна. Тулун. Иркут.,
1974.

9. М. и ж. Лежебока, лентяй.
Осташк. Твер., Пек., 1855.

10. М. и ж. Бранное слово. Сло-
бод. Вят., 1897. Перм. Ну, коло-
дина, пошли! Арх.

Колбдинка, и, ж. Обычно в пес-
нях и былинах. 1. Уменып.-ласк.
к колодина (в 1-м знач.). Молода
жена не в любовь пришла. ., На руке
лежит — что колодинка, Во глаза
глядит — что змея шипит. Твер.,
Соболевский. Новг., Пек., Арх., Се-
вер. ° К о л 6 д е н к а . Все колоденки
в обиды припинала. Север., Барсов.

2. Вывороченный пень, коряга.
Под колодинкой вода была. Верхо-
тур. Свердл., 1971.

— Доп. [Знач.?]. Как Ванюша
Коломенской у ворот стоит коло-
тится, Колодинкой подпирается, Си-
ротинкой называется. Олон., 1870.

КолбДИСТО, нареч. С большим
количеством колод — валежника,
бурелома. Там в лесе так колодисто,
что ноги все переломаешь ходить по
ягоды. Кадн. Волог., 1866.

Колбдиетый, а я, о е; к о л 6-
д и с т, а, о. Заваленный колодами —
валежником, буреломом (обычно —
о лесной дороге). Колодистый лес
Даль [без указ, места]. Хоть не даль-
няя сторонка — безызвестная, Не ко-
лодист путь — бесповоротный. Се-
вер., Барсов. Волог.

1. КолбДИТЬ, д и ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Класть
нижний, основной венец крестьян-
ского дома. Холмог. Арх., 1907.

2. Перех, Обносить колодами —
косяками — дверной проем, Холмог.
Арх,, 1907,

3. Неперех. Препятствовать чему-
либо, ставить преграды, препоны.
Холмог. Арх., 1907.

4. Перех. Твердить одно и то же,
назойливо долдонить. Знай свое ко-
лодит! Даль [без указ, места].

2. КолбДИТЬ [?], д и ш ь, не-
сов., неперех. Мерзнуть. Зиму коло-
дил медведь, зимовал. Крив. Том.,
Том. Слов. 1964 [с вопросом].

Колбдица, ы, ж. Ловушка для
соболей, куниц и т. д.; пасть. Сиб.,
Бурнашев. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «обл.»]. Куницу ловят коло-
дицами. . Колодица состоит из двух
колодок или жердей, положенных одна
на другую. Вят. Волог., Новг.

Колбдища, и, ж. Большая ко-
лода. Смол., Слов. Акад. 1911.

Колбдка, и, ж. 1. Деревянный
чурбан, служащий сиденьем. Вместо
стульев в избе колодки. Чердын.
Перм., Зеленин. Сев.-Двин., 1927.
Арх.

2. Толстый обрубок бревна, на
котором разрубают мясо. Усол.
Перм., 1852.

3. То же, что 1. Колбда (в 8-м
знач.). Пинеж. Арх., 1961.

4. Фольк. К о л б д к а белодубо-
ва. Обрубок дерева, на котором в ста-
рину отсекали голову казнимого;
плаха. А опутают тебя в путины
шелковы, Повалят тебя на колодку
белодубову, Отсекут твою буйну го-
лову. Беломор. Арх., Марков.

5. То же, что 1. Колбда (в 16-м
знач.). Сольвыч. Волог., Слов. Акад.
1911. Урал., Свердл. — Доп. «При-
способление для перевозки бревен».
Свердл., Пашковский, 1965.

6. Брус оконной рамы; косяк. Па-
раб. Том., 1964.

7. Толстая доска или горбыль,
подкладываемые под стропила на-
веса, где хранят дрова, сельскохо-
зяйственные орудия, повозки и т. д.
Иркут., 1929.

8. «Толстая доска, на которой
укрепляются грядки роспусков и
в которую вставляется шкворень».
Покр. В лад., Муханов.

9. Улей в дупле дерева; борть.
Лесины стоят, в них выдолбят, ко-
лодки и затворочки сделают, Выби-
рают толстые лесины. Южн. р-ны
Краснояр.. 1967. Свердл., Курск,
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10. Долбленое деревянное корыто,
из которого кормят и поят скот. Не-
рехт. Костром., 1850. Ср. Урал,
Свердл. Слов. Акад. 1958 [с поме-
тами «обл.» и «спец»].

11. Маленький долбленый дере-
вянный гроб. Кадн. Волог., Попов,
Слов. карт. ИРЯЗ.

12. Домик, конурка для соболя,
сделанная из двух половинок вы-
долбленного в середине бревна. В ко-
лодку даем соболю. . мясо. Бурят.
АССР, 1968.

13. Небольшое корытце-желобок
(для стока воды при оттаивании окон
зимой), прибитое к нижней части
зимней рамы. «Иначе зовется поро-
жек». Волог., Иваницкий, 1885. В ко-
лодках вода застила. Волог.

14. То же, что 1. Колода (в 24-м
знач.). Усол. Пери., 1852. Вот тебе
гривна; пятак подай на свечи, а три
с дележкой. . спусти. . в колодку,
как староста с колокольчиком пой-
дет. Перм.

15. Ящичек продолговатой формы
для хранения восковых свечей. Кадн.
Волог., Попов, Слов. карт. ИРЯЗ.

16. Ученический пенал. Охан.
Перм., 1930. Карсовайск. Удм.
АССР.

17. Скамеечка возле дома. Дон.,
1929.

18. Часть сохи [какая?]. Русская
диалектология [без указ, места],
1964. — Ср. К о л о д о ч к а .

19. Ручка цепа. Колом. Моск.,
1946. Моск., Приангар.

20. Било цепа. Калин., 1972.
21. Поплавок особой формы или

ряд часто поставленных поплавков
над мотней невода. Пек., 1912—1914.

22. Приспособление для зимнего
лова рыбы в проруби. «При ловле
рыбы в прорубях. . обыкновенный
короткий удильник. . заменяется „ко-
былками" (в Москве) или так назы-
ваемыми „колодками" (на средней
Волге)». Волне., Слов. Акад. 1911
[с пометами «^мб.» и «обл.»].

23. К о л 6 д к и, мн. Специаль-
ные сани, дровни, на которых выво-
зят деревья из леса к пристаням.
Волог., Слов. Акад. 1911 [с вопро-
сом к знач,].

24. Род повозки. На колодке во-
зили много, и стали дом строить.
Том., 1967.

25. Четырехугольное основание
верхней части кузова (кибитки), ко-
торое крепится с помощью веревок
к дрогам. Кадн. Волог., Иваницкий,
1885.

26. Доска, которую надевают на
рога домашних животных. Зырян.
Том., 1968.

27. То же, что 1. Колода (в 39-м
знач.). Дон., 1929. Свердл.

28. Веревка для спутывания лоша-
дей. Вост.-Сиб., Черкасов, Зап. охот-
ника Вост.-Сиб.

29. Деревянная дощечка-подошва,
приделываемая к лаптям в дождли-
вое время, в слякоть. Покр. В лад.,
Муханов. Нижнедев. Ворон., 1893.
В лад., Нижегор., Калуж., Перм.
II У рабочих-доменщиков — дощечка-
подошва, которая подвязывается с
помощью ремней к мягкой обуви (ва-
ленкам, пимам и т. д.). Урал., 1936.

30. К о л о д к и , мн. Каблуки
(у башмаков). Бурнашев [без указ,
места]. Нижегор., 1860.

31. Палка, украшенная красным
кушаком или разноцветными лоскут-
ками, которую во время масленич-
ных развлечений привязывали к ноге
холостого парня (или девушки) как
бы в наказание за то, что он не же-
нился, требуя выкупа деньгами или
водкой. Смол., 1914. Зап.-Брян.
о К о л о д к у волочить. Смол.,
1914.

32. Мышеловка. Колодку постави-
ли. Пинеж. Арх., 1961.

33. Часть прялки, на которую на-
саживается щетка [донце?]. Ордын.
Повосиб., 1965.

34. Часть ручной мельницы, к ко-
торой прикрепляется рукоять, при-
водящая в движение жернов. Нижне-
Тавд. Свердл., 1971.

35. Весельная уключина. Пек.,
1912—1914.

36. Место соединения обеих поло-
винок сахарных щипцов. Тул., 1881.

37. То же, что 1. Колода (в 44-м
знач.)'. Клыковский [без указ, места].

38. Участок пахотного поля про-
долговатой формы, оставленный под
пар. Волог., 1852,
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39. Украшение из лент на жен-
ском фартуке-запоне. Вадин. Пенз.,
1928. Пенз.

40. Занавеска на кровати. Свердл.,
1965.

41. Кусок кружев длиной в 10 ар-
шин. Лаиш. Казан., Водарский.

42. Рыба, засаливаемая особым об-
разом, целиком, с потрохами. Терек.,
Кузнецов. Колодка — как поймана
рыба со всем потрохом, так и со-
лится. Волхов и Ильмень. Астрах.
Слов. Акад. 1956 [с пометами ыпец.»
и «обл.»]. о Солить, готовить рыбу
к о л о д к о й . Солить, готовить ры-
бу целиком, не вынимая внутрен-
ностей. Астрах., Кузнецов. Касп.,
Волж., Слов. Акад. 1911. || Высший
сорт каспийской сельди, которую
солят целиком, с потрохами, не рас-
пластывая рыбы. Сарат., 1882—1886.

II Неразрезанная рыба. Астрах.,
Урал., Азов., 1968. || Рыба, разре-
занная только по брюшку. Астрах.,
Урал., Азов., 1968. I! Соленый или
вяленый судак, у которого внутрен-
ности вынимаются через брюшной
надрез. Астрах., Слов. Акад. 1911.
|| Цельная красная рыба (особенно
мороженая). Уральск., Доп. Оп.,
1858. Уральск. Казач., Даль. || Мо-
роженая рыба низкого качества («за-
мороженная с опавшими плавника-
ми»). Астрах., Урал., Азов., Клы-
ков, 1968.

43. Сушеный судак. Кинеш. Ко-
стром., 1846. || Соленый или вяле-
ный судак. «Местами его толкут
вместо соли». Вост., Даль.

44. Заснувшая, неживая рыба.
Астрах., Урал., Азов., 1968.

45. Рыба тарань. Урал., 1930.
46. К о л о д к и , мн. Род бирок,

заменяющих квитанцию или распис-
ку, о Подводные к о л о д к и . Бир-
ки, по которым в деревне определяют,
чья очередь поставлять лошадей чи-
новникам. Чистоп. Казан., 1904.

счэ Все на одну колодку тесаны.
Все мошенники. Ворон., 1892. На
одну колодку плетеные. О людях,
сходных по характеру и т. д.; на
один лад, на один манер. Пенз.,
1956.

Колбдливый, а я, о е; к о-
л 6 д л и в, а, о. То же, что коло-
дистый. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Дорога в лесу сильно колодлива. Се-
вер. Свердл.

КолодНёСЬ, нареч. В прошлый
раз. Вят., 1892.

1. Колбдни, мн. Пни. Алан.,
Махн. Свердл., 1971.

2. КолбДНИ и КОЛОДНЙ, на-
реч. То же, что колоднесь. Вят.,
1892.

Колбдний, я я, ее. К о л о д -
н е е окно (окошечко). То же, что
колодный (во 2-м знач.). И срублю
себе я горенку новую, И повырублю
окошечко колодне. Соболевский [без
указ, места]. Соликам. Перм., Слов.
Акад. 1911.

Колбдник, а и у, м. 1. Упав-
шее дерево, гниющее на земле. Ле-
жит дерево сколь лет —• вот и ко-
лодник тебе. Дерево вот упало,
ветром уронило, оно сгнило и назы-
вается колодником. А в лесу колод-
ника нет, там валежник, где зава-
лило. Том., 1964. Новосиб., Свердл.
II Срубленное, но оставленное без
применения дерево. Ср. Прииртыш.,
1967. Новосиб. II Собир. Поваленный
лес; бурелом. Сиб., 1854. Уссури,
Горно-Алт. Там колоднику много на-
валено, ходить плохо. Иркут. Крас-
нояр., Том., Перм., Вят., Киров.,
Волог., Арх., Костром. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»].

2. Труднопроходимое место, зава-
ленное буреломом. Юго-зап. Том.,
1864. Краснояр. II О заваленной ва-
лежником дороге. 0,т большого поч-
тового тракта его (поселок) отде-
ляет двадцать верст ужасной доро-
ги, называемой местными жителями
колодником. Новг., Слов. Акад. 1911.
II Место в реке, где дно загромождено
старым валежником, занесенным пе-
ском и илом. Енис., 1894.

3. Ствол дерева (без веток и кор-
невой части), идущий на бревна.
Бурнашев [без указ, места]. «Мате-
рое строевое дерево, часть его, даю-
щая бревно; голомя, лесина, пень,
штамб». Даль [без указ, места].

4. К о л о д н и к и , мн. Большие
бревна, которые кладутся в основа-
ние дома. Верхотур. Свердл., 1971.

5. Орудие, с помощью которого
добывают кедровые орехи. Были ко-
лодники — чем орехи сбивали. Если
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шишка хорошо пойдет, то легче
сбивать. Том., 1964.

6. То же, что колодка (в 13-м
знач.). Калин., 1972.

7. Крыша над колодцем. Болотов.
Hour., 1968.

8. Мастер, делающий сапожные
колодки. Калин., 1972.

9. Ящик или мешок для сапожных
инструментов и сапожных колодок.
Калин., 1972.

10. О человеке, который ходит
босиком. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Слов. Акад. 1911 [с пометой «бран-
но?»].

Колбднина, ы, ж. То же, что
колодник (в 1-м знач.). Скрылися
под колоднину. Онеж. КАССР, Смир-
нов. || Собир. [?]. «Валежник». Арх.,
Смирнов, 1917.

Колбдный, а я, о е. 1. В со-
четаниях. о К о л о д н о е пчело-
водство. Разведение пчел в долбле-
ных ульях-колодах. Вят., 1897. Пек.
о К о л о д н ы й улей. Долбленый
из дерева улей-кояода. К лыковский
[без указ, места], 1855. Иван., 1931.
Слов. Акад. 1956 [с пометой
«устар.»].

2. К о л о д н о е окно (окошеч-
ко). Окно с косяками, косящатое
(в противоположность волоковому),
располагавшееся по лицевой стороне
крестьянского дома. Я повырублю
окошечко колодное. Соболевский [без
указ, места]. Арх., 1885. Теперь
у нас все колбдны окна делают. Арх.
Волог., Север., Перм.

3. Фольк. К о л о д н а я змея.
Змея, живущая под колодами (по-
валенными деревьями, пнями и т. п.).
Матушка, змея шкуропея, вынимай
своих деток: колодные, болотные, ле-
совые. . Мещов. Калуж., Майков,
Великорус, заклинания. Орл., Арх.,
Урал.

1. Колодник, а, м. 1. Собир.
Поваленный лес, бурелом. Арх.,
1917. Онеж. КАССР, Свердл.

2. Место на дне реки (или на бе-
регу), загроможденное гнилыми де-
ревьями, валежником. Онеж.
КАССР, Калинин.

3. Собир. Большие бревна, кото-
рые кладутся в основание дома. Ср.
Урал, 1971.

2. Колодник, а, м. Личинка
или куколка насекомого ручейника,
водящаяся в реке. Гатч. Ленингр.,
1959.

КОЛОДНЙСЬ, парен. То же, что
колоднесь. Яросл., 1961.

КолодббиТЬ, б и ш ь, несов.,
перех. и неперех. Копить, собирать
понемногу. Я еще колодобить буду.
Полев. Свердл., 1950—1952. Свердл.

Колбдовать,дую, д у е ш ь я
КОЛОДОВать, д у ю, д у е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Разбивать
комки на поле, укатывать пашню
специальным катком-колодой. Петро-
зав. Олон., 1885—1898. Колодой ко-
лодуют, то есть разбивают глызья.
Петрозав. Олон.

Колодовая, 6 и, ж. Кладовая.
Петерб., 1910.

Колодбвка, и, ж. Кирпичное
строение без окон, строящееся рядом
с избой (а не напротив, подобно ам-
бару) для хранения хлеба, муки,
одежды, домашней утвари и т. д.
Под одну связь дом и колодовка. Ряз.,
1955-1958.

Колодбнный [?], а я, о е. К о-
л о д о н н ы е песни. Хороводные
песни. Прежде колодбнные песни на
гулянье были. Волог., Слов. Акад.
1911 [с вопросом].

КолбДОЧКа, и, ж. 1. [Бревно,
чурбан?]. Постели в головушку коло-
дочку, Колодочку дубовую. Судж.
Курск., Соболевский.

2. Фольк. То же, что колодка
(в 4-м знач.). У нас на поле увозят
на Куликово, Да кладут-то буйну
голову все на колодочку, Отсекут-то
тогда да буйну голову. Беломор.
Арх., Марков.

3. То же, что колодка (в 11-м
знач.). Север., Ончуков.

4. То же, что колодка (в 13-м
знач.). Верхне-Тоем. Арх., 1963.

5. Ящичек; баульчик. Оренб.,
1848. «Округлый или вообще долб-
леный ларчик; баульчик для жен-
ских работ». Даль [без указ, мрста].

6. К о л о д о ч к а серняков. Ко-
робок спичек. Дон., 1929.

7. То же, что колодка (в 17-м
знач.). Дон., 1929.

8. Деревянная часть сохи, в кото-
рую крепятся обжи — оглобли сохи.
Кашир. Моск., 1946—1947.
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9. То же, что колодка (в 19-м
знач.). Куров. Моск., 1947.

10. Выпуклая деревянная часть
седелки, где укреплены металличе-
ские дужки, через которые пропу-
скают чересседельник. Две колодочки
(у седелки). — Табе что? — А мне
колодочки в седелку! Смол., Слов.
Акад. 1911.

11. Приспособление для плетенья
различных изделий (например, поя-
сов), представляющее собой полый
деревянный цилиндрик, катушку или
пробку с отверстием посредине, во-
круг которого втыкаются булавки
или иголки. «У северных великору-
сов», Горьк., Моск., Лебедева, 1956.

12. Часть самопрялки [какая?].
Орл., Слов. Акад. 1911.

13. То же, что колодка (в 29-м
знач.). Ряз. Ряз., 1902.

14. «Колодочки (гармошки) бывают
деревянные кленовые или костяные,
они представляют из себя кубиче-
ский кусок дерева или кости, на
одной стороне которого прорезан
тонкой пилой-ножовкой неглубокий
прорез». Тул., Тр. Комисс. по куст,
пром., 1881.

15. Отрезная верхняя часть, груд-
ка женского передника (иногда с ру-
кавами), к которой пришиваются
два присборенных полотнища ткани.
Ряз., Маслова, 1956.

16. В старинном женском голов-
ном уборе (кичке) — матерчатая по-
лоса, деталь позатылъника, привя-
зывающегося к кичке и закрываю-
щего волосы сзади. «У великору-
сов», Маслова, 1956.

17. Бусы (стеклянные или янтар-
ные). Тамб., Бурнашев. » «Крупные
бусы, поддельные янтари». Тамб.,
Даль.

18. К о л о д о ч к и , мн. «Жен-
ская летняя обувь вроде чулок» [?].
«. .Надевают всегда без чулок, даже
и идя в церковь». Павл. Ворон.,
Иконописцев, 1854.

— Доп. [Знач.?]. Вереюшка дубо-
вая, Воротики тесовые, Подворот-
ница — рыбья косточка. На том
дворе три колодези, Три колодези,
три колодочки. Смол., Доброволь-
ский, 1890.

Колбдочник, а, м. Мастер,
делающий сапожные колодки. Слов.

Акад. 1847. Твер., Слов. Акад. 1911.
Калуж.

Колбдочный, а я, о е. Ко-
л о д о ч н ы е вязенки. Перчатки
маленького размера, плетенные на
колодочке (см. К о л о д о ч к а в
11-м знач.). Болх. Орл., 1868.

Колодр&тный, а я, о е. Ква-
дратный. Дмитриев. Курск., 1900.

Колбдушка, и, ж. Уменып.-
ласк. к 1. Колода (в 6-м знач.).
Бердечко не вертится, С колодушки
не вертится (песня). Луж. Петерб.,
Слов. Акад. 1911.

Колбдце, а, ср. «Отверстие в пе-
чи» [дымоход?]. Бурят. АССР, Соко-
лов, 1970.—Ср. 1. К о л о д е з ь .

1. Колбдчик, а, м. 1. Фольк.
Ласк. Колодец. У того колодичка
молодец коня поил. Вят., Соболев-
ский. Арх., Волог., Hour,, Костром.,
Нижегор., Самар.

2. На водяных мельницах — осо-
бое отверстие для спуска воды, рас-
положенное под специальным низ-
ким помостом перед плотиной. Ко-
стром., Слов. Акад. 1911.

2. Колбдчик, а, м. 1. То же,
что колодник (в 9-м знач.). Калин.,
1972.

2. То же, что колодка (в 13-м
знач.). Стекла-то потеют, оттаи-
вают, в них вода течет прямо в ко-
лодчик, а из колодчика тряпками
выбирают. Калин., 1972.

КОЛОДЫ [?], нареч. [удар.?].
Когда. В лад., Слов. Акад. 1911 [сво-
просом к слову]. — Ср. К о л д ы.

Кблодье, колбдье, я и ко-
ЛОДЬе, я, ср., собир. Поваленный
лес; бурелом. = К о л 6 д ь е . Совсем
ехать нельзя, на дороге колодья
много. Юяш.-Сиб., 1847. Ты по
пенью ори (паши), по колодью ори!
Мезен. Арх. Смол. ° Фольк. К 6-
л о д ь е. Не поддержали Басилья
Буслаевича Ни пенья, ни колодья, ни
двери белодубовы. Онеж., Гильфер-
динг. = К о л 6 д и о. Онеж., Слов.
Акад. 1911. = К о л о д ь е. Белозер.
Новг., Слов. Акад. 1911. о Фоль».
Дуб-к 6 л о д ь е. И завалит-то дуб-
кблодьем со все стороны. Онеж., Гиль-
фердинг. о Фольк. Дубье-к о л 6 д ь е.
Север., Рыбников. Через дубье-ко-
лбдье конь да прескакивает. Онеж.

Ц Словарь русских говоров, вып. 14
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Колбдьеце, а, ср., собир.
Уменьш.-ласк. к колодье. Тяжело
тебе, речушка, Пробегать под жел-
тым песком, Под дубовым колодъе-
цем (песня). Пек., 1907.

КолбДЬЯ, и, ж. Фольк. Долбле-
ный деревянный гроб. Во уж съеха-
лися людишки незваные. . И несут
они колодъю что дубовую, И кладут
в нее кручинную ли голову. Олон. [?],
Агренева-Славянская, Крестьянская
свадьба, 1887—1889.

Коложйр, а, м. Растение Ni-
gella damascena L., сем. лютиковых;
чернушка дамасская, чернушка —
«девица в зелени». Анненков [без
указ, места]. Слов. Акад. 1911 [с по-
метой «обл.»].

КолбЖИК [?], а, м. Пресновод-
ная губка; 'бодяга. Белозер., Ус-
тюжн. Новг., Слов. Акад. 1911
[с вопросом и примеч. «ошибочно
вместо к о л 6 т и к?»].

Кблозенъ, з н я, м. Улей в дуп-
ле; борть. Бурнашев [без указ,
места]. Слов. Акад. 1911 [с пометой
«обл.»].

КолбЗИНа, ы, ж. Дорожная
колея. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

КолбЗНЯ, и, ж. 1. Продольная
выемка, скважина в долбленом улье-
колоде или борти. Обоян. Курск.,
1859. Курск., Нижегор., Перм.

2. Дощечка с отверстиями (лет-
ками), которой закрывается выемка,
скважина в долбленом улье-колоде
(или борти). Даль [без указ, места].
Ворон., Тростянский. Поверх ко-
лозни веник привязываю. Это чтоб
пчелам тепло было. Потом, поверх
веника, железную колоаню — штоб
медведю не попасть к пчелам и меду.
Нижне-Сергин. Свердл.

КолбИТЬ, л 6 ю, л 6 и ш ь, не-
сов., перех. Колоть. Колоитъ дрова.
Дон., 1929.

Колок, м. [удар.?]. Часть сохи
колесухи. ° К о л к и, мн. «Коле-
оухас остоялаиз . . сошника, шаболы,
винта, дышла с гужиком для при-
вязывания к оси, оси с двумя кол-
ками — гнутыми „окованными" ко-
лесами (бывали и корневые сохи)».
Првангар., Быт и искусство рус-

ского населения Восточной Сибири,
1971.

Кблок, л к а и колбк, л к а,
м. 1. Роща, лесок в поле, степи;
островок крупного леса среди мелко-
лесья, болота и т. д. Новосиб., 1963.
Слов. Акад. 1958 [с пометой «обл.»].
= К 6 л о к. Южн.-Сиб., 1848. Амур.,
Иркут. Пошли по колкам кислицу
собирать. Краснояр. Горно-Алт.,
Том. Маленький лес колок или сколок
называют. Омск. Тобол., Тюмен.,
Челяб., Вост., Перм., Курган.,
Свердл., Ср. Урал, Урал., Уральск.
Казач., Арх., Олон., Самар., Куй-
быш., Ульян., Курск.° К о л 6 к. Ве-
зет его во чисто поле К тому колку
березову. Барнаул., 1904. Костром.
«Севернорусское», Житников, 1963.
Сиб. = К о л о к [удар.?]. «Отдель-
ный лес на падях, который россий-
скими охотниками зовется остро-
вом. ., зовут колком». Вост.-Сиб.,
Черкасов, Зап. охотн. Вост.-Сиб.
Зап.-Сиб., Заурал. « - К о л о к . Не-
большой лесок. Забайк., 1960. II Не-
большая березовая роща (обычно
молодая).° К 6 л о к. Тобол., Ива-
новский. Курган., 1950—1951. Сиб.
= К о л о к . Дон., 1929. = К о л о к
[удар.?]. Том., 1863. || Группа мел-
ких деревьев и кустарников (обычно
плодоносящих), растущая в сырой
низине или ложбине среди степи,
поля, крупного леса. = К б л о к . Ко-
лок — это круг и по степи, и
в тайге, и по пашне. Низменное
место вроде чашенки, черемуха там,
смородина, березняк. Смородина, а
между ней кислица, черемуха, калина
в том колке. Южн. р-ны Краснояр.,
1967. || К 6 л о к. Лесная поросль
в овраге или в распадке гор. Нерч.
Забайк., 1896.

2. К о л о к . Островок леса, ос-
тавшийся на месте сгоревшего
лесного массива. Кблок — лес остал-
ся, а кругом выгорело. Иркут., 1963.

3. К о л о к . Сырое болотистое ме-
сто в пади, поросшее кустарником.
Нерч. Забайк., Боголюбскпй.

4. К б л о к . Заболоченный уча-
сток леса. Том., 1949—1950. Выйдет
в лесу вода, обычно во время весна,
а потом высыхает. Колки маленьки,
моха не бывает. Том. Новосиб., Ср.
Приобье.
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5. К о л о к [удар.?]. Заросли оси-
ны и березы на месте хвойного леса.
Сиб., 1959.

6. К о л о к . Старый лес. В этом
кблке растет рябина. Новосиб., 1968.

7. К б л о к. Всякий мелкий не-
высокий лес. Бузул. Самар., Симб.,
Слов. Акад. 1911.

8. Кустарник. = К о л к и, мн. Дон.,
1929. « - К о л о к . «Кустарник на су-
хом, непоемном месте». Вост., Даль.

9. Круглая прибрежная отмель,
выступающая на морском мелко-
водье и поросшая камышом. ° К 6-
л о к. Астрах., 1840. -=>К о л 6 к.
Терек., Водарский. «• К о л о к
[удар.?]. Песчаная мель на море,
заросшая тростником. Сев. побе-
режье Кат., 1959. II Камышовые за-
росли, поднимающиеся отдельными
островками в море или на песчаных
морских отмелях. = К б л о к . Аст-
рах., 1840. Касп.<=К о л б к. Урал.,
Касп., 1968.

10. Нераспаханный участок земли
среди пашни. Свердл., 1971.

11. К о л о к . Земельный надел,
мера пахотной земли. Мои колки
богато родят. Ср. Урал, 1971.

— Ср. 4. К о к у и.
Колбк, л к а, м. 1. Заострен-

ная палка, небольшой кол. Себеж.
Великолукск., 1951. На маленький
колок привяжи. Ряз. Камч., Прейл.
Латв. ССР, Йонав. Лит. ССР. = К 6-
л о к. Свердл., 1965.

2. Деревянный гвоздь, служащий
в качестве вешалки. Одна была соро-
чина (сорочка, рубаха). ., Повесила
на колок, А ее милый уволок. Щигр.
Курск., Соболевский. Брян., Смол.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

3. Зуб (у бороны). Свердл., 1971.
4. Укладка сена, имеющая форму

конуса; копна. Сено в колках до
зимы стоит. Братск. Иркут., 1970.

1. Колбка, и, ж. Черемуховая
роща. Свердл., 1965.

2. Колбка, и, м. и ж. О бод-
ливой корове, о бодливом быке.
Ставроп., 1938—1953. Курск.

Колокатитъ, т и ш ь , несов.,
перех. Приводить в беспорядок,
взлохмачивать, всклокочивать (во-
лосы). Сашенька. ,, Не порть косу
русую, ttt кмокать юлову (песня).

Терек., Слов. Акад. 1911. — Ср.
К л о к а т и т ь .

Колокбвка, и, ж. Льняное
семя. Вросельницей выбивали коло-
ковку. Медвежьегор. КАССР, 1970.

Кблокол и колокбл, а, м.
1. В сочетаниях. <>В к о л о к о л а
звонить. Название уличной игры де-
ревенских мальчиков. Не ходи в мо-
ре — бури будут, коли ребятенки на
улице в колокола звонят (примета).
Арх., 1885. о Говорить как к о л о -
к б л . Говорить чисто, внятно. Дон..
1929. о Звонить как к о л о к о л .
О детях, первый раз идущих в шко-
лу: хорошо учиться, бойко отвечать
уроки. «Детям, когда они в первый
раз идут в школу, привязывают на
крест немного конопли из веревки,
на которой висит церковный коло-
кол, для того, чтобы школьник
учился лучше: звонил как колокола.
Сарап. Вят., Слов. Акад. 1911.
о Как к о л о к о л ударит (выйти
из дому, отправиться в путь и т. д.).
Очень рано, с утренним благовестом
(колокольным звоном перед началом
церковной службы). Вышел из дому
как колокол ударит. О л он., 1885—
1898. <>С к о л о к о л а м и про-
щаться. Звонить в колокола (или
слушать колокольный звон) в послед-
нюю субботу пасхи, когда завер-
шаются пасхальные службы. Тю-
мен. Тобол., 1899.

2. Бубенчик, который привеши-
вают на шею домашним животным,
чтобы они не потерялись. Медвежье-
гор. КАССР, 1970. = К 6 л о к о л.
Ряз. Ряз., 1902. Ср. Урал.= К о л о >
к о л . Кблокол на колокольне, на ко-
локол на корове. Соликам. Пери.,
Слов. Акад. 1911. Добрян. Перм.,
Арх. о К о л о к б л-воркун. Охан.
Перм., 1914.

3. К б л о к о л . Круглая палатка
для продажи напитков на гулам!*.
Моск., Даль.

4.ВК 6 л о к о л. В былинке—
головной убор калик перехояявх;
тяжелый металлический шлем [?1.
Навалил на голову колокол в девя*
поста пуд. Олон., Рыбников. Я по-
шел старчище, пошел ОндроЯвЩе,
И па главы-то несе колокол, Я'въШя,
подпирается, Онеж., ГИДАферДйнг.
Слов, Акад. 1911 [с вопросом tfwst.}.

И*
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5. Брюки с к о л о к о л а м и .
Заправленные в сапоги брюки, обле-
гающие колени и расширяющиеся
кверху; галифе [?]. «Молодежь любит
принарядиться: парни в штиблетах,
брюках „галифе" или с „колоко-
лами"». Яросл. Я росл., Богородский,
1927-1928.

6. К о л о к 6 л. О человеке, бол-
тающем вздор, пустяки; пустослов,
пустозвон. Охан. Перм., 1914

7. К о л о к о л [удар.?]. Тяже-
лое бревно, подвешенное к дереву
с пчелиным ульем (бортью) в дупле,
чтобы отпугнуть медведя. Зап., 1874.

8. Растение Aquilegia vulgaris L.,
орлик обыкновенный. Анненков [без
указ, места]. Слов. Акад. 1911 [с по-
метой «обл.»].

оэ Новый колокол льют [удар.?].
«О ложном слухе». Ворон., Пам. кн.
Ворон, губ., 1892.

Колокол, а, м. [удар.?]. Моло-
дой березовый лесок. Юго-зап. Том.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Колокблена, ы, ж. Колоколь-
ня. Вилегод. Арх., 1957—1958.
!=• Колоколёна, ы, ж. Корова
с бубенчиком, колокольчиком на
шее (благодаря которому легче оты-
скать ее и все стадо после пастьбы,
особенно в лесу). Тотем. Волог.,
1892.

Колокбленка, и, ж. «Из на-
званий цветов». Буйск. Костром.,
Слов. Акад. 1911.

Колокбленный, а я, о е.
1. Относящийся к колокольне. Слов.
Акад. 1847. Колоколенный сруб. Арх.,
О л он., 1907. Чердын. Перм.

2. Относящийся к колоколу. Не
услышат мои русы волосы Ни питья
(пенья), четья церковного, Ни звону
да колоколенного (причет). Чердын.
Перм., Слов. Акад. 1911.

Колокблец, л ь ц а и коло-
колец, л ь ц а , м. 1. К о л о к о -
л е ц [удар.?]. Колокол небольшого
размера. Иркут., 1962.

2. К о л о к о л е ц . Большой бу-
бенчик, колокольчик. Илим. Ир-
кут., 1969.

3. К о л о к б л ь ц ы , мн. Звон
бубенцов, висящих под дугой. Арх.
Арх., 1929. о На к о л о к о л ь -
цах [удар.?] ехать. Ехать с коло-
кольчиками, о перезвоном бубенчи-

ков под дугой. Пудож. Олон., Шай-
жин.

4. К о л о к о л ь ц ы , мн. Метал-
лические языки ладов гармоники,
приводимые в движение воздухом [?].
«Колокольчики у гармоники». Ве-
ликоуст. Волог., Бобровский.

5. К о л о к о л е ц . Прозвище
словоохотливого, разговорчивого че-
ловека. Кадн. Волог., 1899.

6. Предсмертный хрип, вырываю-
щийся из горла умирающего чело-
века. = К о л о к о л е ц . Слов. Акад.
1 8 4 7 . п К о л о к о л ё ц . Обоян.Курск.,
Машкин, 1849—1851. Орл., Пенз.,
Твер., Тул. = К о л о к о л е ц [удар.?].
Смол., 1897. Иркут. о К о л о к о л ё ц
играет (заиграл, бьет, слышен). О без-
надежном состоянии больного, когда
из груди начинает вырываться пред-
смертный хрип. Обоян. Курск., Маш-
кин. Когда колоколец, играет, человек
скоро помрет. Орл., 1901. У хворого
колоколец играет. Пенз. Твер., Тул.
° К о л о к о л е ц [удар.?]. Смол.,
1897. Иркут. о К о л о к о л е ц при-
шел. Пришел конец, наступил смерт-
ный час. Верно, пришел колоколец,
верно, умрет. Пенз., 1960.

7. Коробочка, головка льна. ° К о-
л о к 6 л е ц. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «обл.»]. Колокблец-то какой
ныне крупный. Свердл., 1971. = К о-
л о к о л ё ц. Котельн. Вят., Юфе-
ров. Колоколец — эти вот самы ко-
робочки. Вост. Map. АССР, 1952.
" К о л о к о л е ц [удар.?]. В лад.,
Бурнашев. || Собир. Семенные коро-
бочки, головки льна. Костром., 1925.
II Собир. Шелуха, оболочка, остав-
шаяся после сколачивания льна.
° К о л о к о л ё ц . Буйск. Костром.,
1905—1921. Яросл. о К о л о к о л е ц
[удар.?]. Иижегор.. 1897. Костром.

8. К о л о к о л е ц . Скрещение
двух петель нитеницы (системы пе-
тель, служащей для разделения ни-
тей основы при тканье), охватываю-
щих нитку основы в ткацком стане.
Великоуст. Волог., Бобровский.

9. К о л о к о л е ц . Растение Cam-
panula persicifolia L., сем. колоколь-
чиковых; колокольчик персиколист-
ный. Нижегор., Слов. карт. ИРЯЗ.

10. К о л о к о л е ц [удар.?]. Ра-
стение Alectorolophus major Hchb.,
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сем. норичниковых; погремок боль-
шой. Ниясегор., Слов. Акад. 1911.

11. К о л о к о л е ц [удар.?]. Ра-
стение Onosma simplicissimum L.,
сем. бурачниковых; оносма простая.
Зап., Курск., Анненков.

12. К о л о к о л е ц [удар.?]. Ра-
стение Brosum L., сем. злаков; ко-
стер. Анненков [без указ, места].

13. К о л о к о л ь ц ы , мн.
[удар.?]. Растение Aquilegia vulga-
ris L.; орлик обыкновенный. Аннен-
ков [без указ, места].

счэ Колокольцы у подольца. О рва-
ной одежде. Вытегор. Олон., 1885.

Колокблина, ы, ж. [Знач.?].
Шенк. Арх., Плечев, 1897.

1. Колоколйна, ы, ж. Коло-
кольня. Вельск. Арх., Слов. Акад.
1911.° К о л о к о л и н а [удар.?].
Шенк. Арх., Мансикка, 1912.

2. Колоколйна, ы,ж.1. Льня-
ная мякина, употребляемая в ка-
честве корма для кур. Волог., 1839.
У меня ныне колоколйны, почитай,
совсем ничего нет. Волог. Яросл.

2. Голубиный помет. Пошех.-Во-
лод. Яросл., 1929.

Колоколист [удар.?]. В загад-
ках — петух. Перм., Слов. Акад.
1911 [с примеч. «м. б., от прилаг.
" к о л о к б л и с т ы й — звонкий,
голосистый?»].

Колоколйетый, а я, о е; к о-
л о к о л и с т, а, о. С крупным^ се-
менными головками; с большим ко-
личеством семенных головок (о льне).
Вят., 1892. Нонъче лен-то не высок,
да колоколйстый зато. Костром. Но-
восиб.= К о л о к б л и с т . Уродися,
лен-леночек, тонок, долог, колоко-
лист! (приговор при сеянии льна).
Уржум. Вят., Слов. Акад. 1911.

Колокблитъ, л ю, л и ш ь и
КОЛОКОЛЙТЬ, л ю, л и ш ь , не-
сое., неперех. 1. Звонить (в колоко-
ла)^ К о л о к б л и т ь. Пек., 1855.
Калин., Костром. В праздники хо-
рошо звоники колоколют, Белг.°К о-
л о к о л й т ь . Не во все ли звоны
звонят, Во все колоколят. Перм.,
1930.

2. К о л о к б л и т ь . Громко го-
ворить, разговаривать. Уржум. Вят.,
1882. Сев.-Двин. « - К о л о к о л и т ь .
Говорить громко и быстро. Тобол.,
1852.

3. Говорить много, без толку о чем-
либо незначительном или о том,
о чем не следует; болтать. Волог.,
Грязов. Волог., 1902. Язык-то у
меня как колокола — все и коло-
колю. Волог. а К о л о к б л и т ь .
Буйск. Костром., 1897. Брось коло-
колить, ведь никто тебя не слушает!
Костром. Калин., Ленингр., Арх.
II Говорить быстро, не останавли-
ваясь; тараторить. = К о л о к б л и т ь .
Полно, девка, колокблитъ-то! Даль
[без указ, места]. Калин., 1972.
= К о л о к о л и т ь [удар.?]. Ряз.,
1847.

4. К о л о к б л и т ь . Врать, пре-
увеличивать, привирать. Урал., 1934.
Свердл.

5. Сплетничать, распускать слухи
о ком-, чем-либо; заниматься пересу-
дами, судачить. < = > К о л о к б л и т ъ .
Даль [без указ, места]. У нас по
рынкам, по рыночкам, По всем горо-
дочкам, У во все звоны звонят, А во
все колоколют А про нас с тобой.
Землян., Задон. Ворон., 1912. Перм.
= К о л о к о л й т ь . Тихв. Новг.,
1854.

1. Колокблитьея, л ю с ь,
л и ш ь с я, несов. Браниться, ру-
гаться. Свекровка, как колоколко, ко-
локблится, ругается. Пинеж. Арх.,
1971.

2. Колокблитьея, л и т с я,
несов. Цвести (о льне). Лен колокб-
лится. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

Колокблица, ы, ж. Колоколь-
ня, колоколенка. Волог., Слов. Акад,
1911.

Колокблка, и, ж. 1. Коло-
кольчик. А х, там Кузьма колоколки
кует И на полки кладет (детск. пе-
сенка). Твер., Слов. Акад. 1911.

2. Собир. Семенные коробочки, го-
ловки льна. Бурнашев [без указ,
места]. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«обл.'»]. Олон., 1885—1898. Как вы-
колотят лен, так колокблку надо
отводить (отделить), тогда бросалъ-
ницы. Пудож., Медвежьегор. КАССР.
Ленингр., Арх., Волог., Ладож. Пе-
терб., Онеж. || Семенная головка, ко-
робочка льна. Прионеж. КАССР,
1966. Медвежьегор. КАССР. Около-
тят колокблки-tno эти, выбьют семя.
Арх.
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3. Собир. Семенные коробочки, го-
ловки конопли. Петрозав. Олови
1896.

Колокблко, а, ср. Колокол.
о Как к о л о к б л к о (колоколить-
ся, браниться, ругаться). Беспре-
станно, без остановки (браниться,
ругаться). Свекровка, как колоколко,
колоколится, ругается. Пинеж. Арх.,
1971.

КОЛОК6ЛНУШКО, а, ср. Фальк.
В детских песенках и прибаутках,
о Солнушко-к о л о к б л н у ш к о .
Радуга-дуга. ., Давай солнушка-коло-
колнушка. В о лог., Слов. Акад. 1911
[со ссылкой на источник 1859 г.].

Колокблнышко, а, ср. Фольк.
В детских песенках и прибаутках.
Солнышко! Колоколнышко! Прика-
тись ко мне на проталинку! Кадн.
Волог., 1895. о Солнышко-к о л о-
к о л н ы ш к о . Радуга-дуга, не да-
вай дождя, Давай солнышка-колокол-
нышка. Пошех.-Волод. Яросл., 1896.
Онеж. КАССР. — Ср. К а л а м 6 л-
н ы ш к о.

Кблоколо, колбколо, а и
колоколб, а, ср. 1. Колокол.
= К 6 л о к о л о и к о л о к о л б .
Перм., Муллов. Перм., 1856. Новг.,
Яросл. = К б л о к о л о . Вят., 1847.
Вы ударьте-ко, друженьки, В коло-
коло звончатое! (песня). Вят. Арх.,
Волог., Костром., Урал., Сиб.°Ко-
л о к 6 л о. Шенк. Арх., 1912. = К о-
л о к о л 6. Семен. Нижегор., 1852.
Влад., Твер., С е в е р . а К о л о к о л о
[удар.?]. Бесилось больше колокола
семитышешно. Краснояр., Селищев,
1921. || К о л о к о л 6. Большой
церковный колокол. Калин., 1972.
ОЁ сравн. Раскачивайся, што коло-
кола соборное! Углич. Яросл., 1928.
Язык-то у меня, как колокола. Волог.,
1953.

2. То же, что колокол (во 2-м
знач.). = К 6 л о к о л о. Коровье, ло-
шадиное колокола. Слобод. Вят., 1847.
Арх., Ср. Урал. = К о л о к 6 л о и
к о л о к о л о. Онеж. Арх., Слов.
Акад. 1911. Онеж. КАССР. ° К о л о-
К о л 6. Север., Даль. Черепов.
Йовг. Калин., 1972.

3, К о л о к о л б . О человеке, го-
ворящем слишком много и громко;
боятун. Перм. [?], Муллов, Калин.,
1972.

/4. К о л о к о л б . Семенная ко-
робочка, головка льна. Оят. Ле-
нингр., Калинин.

Колокблок, л к а, м. То же,
что колокол (во 2-м знач.). Тихв.
Новг., 1847. Новг., Арх., Пек.,
Твер. || Колокольчик, бубенчик, под-
вешиваемый к дуге. Тихв. Новг.,
1847.

Колоколуха, и, ж. 1. Чере-
муха. Смол., 1973. || Ягоды черему-
хи. Порх. Пек., 1902—1904.

2. «Особый вид колючей травы».
Пек. Пек., Копаневич, 1902—1904.

Колоколуша, и, ж. Черемуха.
Буслаев [без указ, места], 1844.
Росл. Смол., 1852. Смол., Зап.,
Курск., Хул. — Ср. К а л а к а-
л у ш а.

Колокблушко, а, ср. Уменып.-
ласк. к колоколо (в 1-м знач.). Ты,
ударъ-ко, любезный брат, Ты во
звонко колоколушко! (песня). Ма-
кар. Нижегор., Зимин.

Колоколушник, а, м. Рыба
линь (которая мечет икру в период
цветения колоколуши — черемухи).
Смол., Слов. Акад. 1911.

Ко локо льна, ы и колоколь-
ни, ы, ж. Колокольня. = К о л о-
к 6 л ь н а. Соликам. Перм., Ни-
жегор., Слов. Акад. 1911. Том.
= К о л о к о л ь н а . Кунгур. Перм.,
1898. Васильсур. Нижегор.

Колокольный, я я, ее. Ко-
локольный. Поскочил его дядька
крестный батюшка Ен на ту башню
да и колоколънюю. Онеж., Гильфер-
дпнг. Тавд. Свердл.

Колокбльник, а, м. Растение
[какое?]. Колокольчик росоховатой,
кустиком. ., желтый. Верхне-Тоем.
Арх., 1963.

Колокбльница и коло-
кольнйца, ы, ж. 1. Колокольня.
° К о л о к б л ь н и ц а . Слов. Акад.
1847 [с пометой «стар.»]. Вят., Даль.
Слов. Акад. 1956 [с пометой
«г/стар.»].о К о л о к о л ьница. Вят.,
1845. Слов. Акад. 1911 [с пометами
«стар.» и «обл.»].

2. Род ошейника для коровы, к ко-
торому привешивается бубенчик, ко-
локольчик. = К о л о к б л ь н и ц а .
Колокол висит на колокольнице. Сме-
нить надо колокоАъкицу, а то пере-
трется скоро, Медвежьегор. КАССР,
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1970. = К о л о к о л ь н й ц а . Пе-
трозав. Олон., 1885—1898. Олон.

Колокбльный, а я, о е. 1. К о-
л о к б л ь н ы й топор. В ложкар-
ном промысле — небольшой топор
для раскалывания деревянных пла-
шек. Чкал. Горьк., Ухмылина.

2. К о л о к о л ь н а я вода. Во-
да, которой обмывали церковный
колокол; такой водой крестьяне пои-
ли маленьких детей, чтобы они не
умирали. Нижнеуд. Иркут., Вино-
градов.

3. К о л о к о л ь н ы й ман. В суе-
верных представлениях — нечистый
дух, обитающий на колокольне. Че-
репов. Новг., 1910.

Колокбльня, и, ж. 1. Род
ошейника для коровы, на котором
висит бубенчик, колокольчик. А то
и колокол потерял, одна колокольня
осталась. Лодейноп. Ленингр., Ере-
мин.

2. Идущая впереди стада корова
с колокольчиком на шее. Вытегор.
Олон., Слов. Акад. 1911.

3. Один из способов расстановки
рюх «на кон» (в игре в городки).
«Колокольню составляют так: ста-
вят в ряд рюх 5, на них 4, затем
сверху 3, 2 и 1». Петрозав. Олон.,
Жив. старина, 1890.

4. К о л о к б л ь н я луговая. Ра-
стение Gentiana pneumonanthe L.,
сем. горечавковых; горечавка легоч-
ная. Котельн. Вят., Анненков.

Колокбльце, а и колоколь-
Цб, а, ср. 1. К о л о к о л ь ц 6.
Колокол (церковный и т. п.). Уржум.
Вят., Слов. Акад. 1911.

2. К о л о к б л ь ц е . Колоколь-
чик, бубенчик (под дугой конной
упряжи). Слышу мило колокольце,
Лихая тройка у ворот (песня).
Мышк. Яросл., 1897.

3. К о л о к о л ь ц б , собир. Се-
менные коробочки, головки льна.
Даль [без указ, места). Слов. Акад.
1911 [с пометой «обл.»].

КолокбЛЪЧИК, а, м. 1. Язы-
чок; «хрящик под горлом». Смол.,
Слов. Акад. 1911.

2. «Куличок, величиною не боль-
ше воробья, схож на чибиса; обитает
около вод, на каменистых местах.
Голос его уподобляется звенячему
колокольчику, отчего ц получил та-

кое название». Бурнашев [без указ,
места].

3. К о л о к о л ь ч и к и , мн. Со-
ставная часть нитченок ткацкого ста-
на. Мантур. Костром., 1964.

4. Маленькая кооперативная ла-
вочка, дежурный магазин. Иркут.,
1929.

5. К о л о к о л ь ч и к и , мн. Се-
мрнные коробочки, головки льна.
Свердл., 1971.

6. Сорт груш. Астрах., Слов. Акад.
1911.

7. Растение Adenophora liliifolia
Led., сем. колокольчиковых; бубен-
чики лилиелистные. Тобол., 1913.
Том.

8. Растение Trollius europaeus L.,
сем. лютиковых; купальница евро-
пейская. Волог., 1852. Вят., 1909.
^ К о л о к о л ь ч и к и , мн. Волог.,
1852. Перм.

9. Растение Delphinium elatum L.,
сем. лютиковых; живокость высо-
кая, царь-зелье. Кем. Перм., 1964.

10. К о л о к о л ь ч и к и поле-
вые, мн. Растение Anemone silves-
tris L., сем. лютиковых; «белый сон,
вид анемона». Ворон., Слов. Акад.
1911.

11. К о л о к б л ь ч и к и , мн. Ра-
стение Aquilegia vulgaris L., сем.
лютиковых; водосбор обыкновенный,
голубки, садовые колокольчики.
Слов. Акад. 1847. Анненков [без
указ, места], о Полевые к о л о -
к о л ь ч и к и . Ворон., Слов. Акад.
1911.

12. К о л о к б л ь ч и к и , мн. Ра-
стение Aquilegia sibirica Lam. Ниж-
неуд. Иркут., Виноградов.

13. Растение Thalictrum aquilegi-
folium L., сем. лютиковых; василис-
ник водосборолистный. Калуж., Ан-
ненков.

14. Растение Iris pseudacorus L.,
сем. касатиковых; касатик желтый.
Петерб., Анненков.

15. Растение Silene latifolia Rend-
1е, сем. гвоздичных; смолевка широ-
колистная. Колокольчик белым цве-
тет. Том., 1964.

16. Растение Thlaspi arvense L.,
сем. i рестоцветных; ярутка поле-
вая. Колпаш. Том., 1964.

17. К о л о к б л ь ч и к и , мн.
Растение Gentiana pneumonanthe L.,
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сем. горечавковых; горечавка легоч-
ная. Даль [без указ, места]. Моск.,
Анненков. Костром., В лад., Ниже-
гор., Слов. Акад. 1911. о Морские
к о л о к о л ь ч и к и . Даль [без
указ, места].

18. Растение Geranium pseudosi-
biricum J. Mey., сем. гераниевых;
герань ложносибирская. Тюкал. То-
бол., 1913.

19. К о л о к о л ь ч и к и синие,
MF, а) Растение Geranium pratense L.,
сем. гераниевых; герань луговая.
Петерб., Слов. Акад. 1911. б) Расте-
ние Geranium palustre L., сем. гера-
ниевых; герань болотная. Пек., Слов.
Акад. 1911.

20. К о л о к о л ь ч и к и синие,
мн. Растение Tritillaria ruthenica
Wilkstr., сем. лилейных; рябчик
русский. Caivrap., Слов. Акад. 1911.

21. К о л о к о л ь ч и к золотой.
Тюльпан. Сарат., 1918.

22. К о л о к о л ь ч и к и красные
(кровавые), мн. Растение Androsae-
mum officinale L.; зверобой ягодный.
Анненков [без указ, места].

23. «Растение первоцвет (желтого
цвета)». Челяб., Миртов, 1930.

24. Комнатный цветок фуксия.
Колпаш. Том., 1964.

КолокбЛЪЧИКО, а, ср. Коло-
кольчик, бубенчик. Кирил. Новг.,
Слов. Акад. 1911. Она ходит-семе-
нит, Колокольчика звенит. Белозер.
Новг.

Колоконяшник, а, м.
[удар.?]. Растение Silene inflata Sm.,
сем. гвоздичных; смолевка-хлопуш-
ка. Ялутор. Тобол., 1913.

Колокотить, т и ш ь , несов.,
перех. Приводить в беспорядок,
взлохмачивать, всклокочивать (во-
лосы). Не колокбтъ голову. Моздок.
Терек., 1900. — Ср. К л о к а т и т ь,
К о л о к а т и т ь .

Колокотитъея, т и ш ь с я,
несов. [удар.?]. Суетиться. Ряз.,
1905—1921.

КОЛОКОШКИ, мн. Наземные
плоды картофеля, образующиеся
после цветения. У картошки после
свету колокошки зелененъки бывают.
Гарин. Свердл., 1971.

КолокУта, ы, ж. Суета, бес-
покойство, хлопоты, «смятение, скло-
ка». Ряз., Даль.

Колокуша, и, ж. [удар.?]. Ра-
стение Rosa tomentosa Sm., сем. ро-
занных; шиповник войлочный. Орл.,
Слов. Акад. 1911.

Кололёеный, а я, о е. Распо-
ложенный возле леса. Даль [без
указ, места].

КолбЛИК, а, м. Колун, употреб-
ляемый при расколке дубовых заго-
товок на колесные спицы. Ворон.,
Еремин.

Кололбзы, мн. В суеверных
представлениях — фантастическое
существо. Кололозы — это как чер-
ти, только пострашнее. Каргас.
Том., 1964.

Колблыцик, а, м. 1. Тот, кто
колет дрова; дровосек. Перм., 1930.
Том.

2. Рыбак, который бьет рыбу ост-
рогой. Пек., 1912—1914.

3. Тот, кто забивает скот на бойне.
Tyian. Том., 1964.

4. Оспопрививалыцик. Судог.
Влад., 1851.

1. Кблом, а, м. Укладка снопов
ярового хлеба (ячменя, овса) вытя-
нутой продолговатой формы; скирд.
Рожь складывали — куча, а яровые —
колом, его покрывают соломой, что-
бы не мочило. Жито, овес кладут
в колом. Демян. Новг., 1936.

— Доп. К о л о м [удар.?]. Ды
майор спал у колбмя [так?], ахфицер
спал у солбмя, а поручик, мил голуб-
чик, на примостычку со мной (песня).
Мещов. Калуж., Слов. Акад. 1911.

1. Колома, ы, ж. Шишка; опу-
холь, нарыв, нарост (на теле). Этому
парню такую полому сегодня на лоб
насадили камнем, просто страсть
смотреть. Во лог., Баженов.

2. Колома, ы, ж. Столб, на
который опирается колодезный жу-
равль. Шуйск. Влад., Водарский.

Колома, ы, ж. [удар.?]. На
к о л о м е. Игра [какая?]. Я рос л.,
1961.

Коломйжка, и, ж. Род телеги.
Коломажки деревянны были. Коло-
мажка — таратайка на двух коле-
сах. Том., 1964.

Коломазка, и, ж. 1. Замазка
для оконных рам из мела и вареного
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льняного семени. Не забудь стеклы
коломйзкой промазать. Покр. В лад.,
Муханов.

2. Сосуд для хранения колесной
мази (коломази). Южн., Слов. Акад.
1911.

Коломазный, а я, о е. Ко-
л о м а з н ы й деготь. Колесный де-
готь: смесь густого дегтя со смолой.
Сергач. Нижегор., Слов. Акад. 1911.
" К а л а м а з н ы й деготь. Сер-
гач. Нижегор., Слов. Акад. 1911.

Кбломазь, и, ж. 1. Колесная
мазь. Бурнашев [без указ, места].
Пошех., Молог. Яросл., 1849.
Яросл., Дон., Челяб., Краснояр.
Слов. Акад. 1956 [с пометами «обл.»
и «спец.»].°К о л о м а з ь. Макар.
Нижегор., Слов. Акад. 1911.

2. Деготь, смешавшийся с пылью
и засохший кусками на колесах.
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Курск.,
Ряз. Кбломазь — это плоха смазка
на колесе, с песком, счищать надо.
Челяб.

Колбмак, а, м. То же, что ко-
лоника (в 1-м знач.). Рыльск., Судж.
Курск., 1849. Курск.

Колбмат, а и у, м. 1. Суета,
беспокойство. Столъки у восенъ ко-
лбмату. Красногор. Брян., 1970.

2. Крик, шум. Колбмату наделали.
Новозыбк. Брян., 1963.

Колбмах, а, м. То же, что ко-
лоника (в 1-м знач.). Рыльск., Судж.
Курск., 1849.

Коломаха, и, ж. Тяжелая,
громоздкая повозка, телега; колы-
мага. Новг., 1955.

Коломбль, и, ж. Люлька, ко-
лыбель. В новой горенке каломель
висит, В коломели той что дитя ле-
жит (песня). Олон., 1852.

Коломеницы, мн. [удар.?].
[Знач.?]. «Катаются на коньках, ко-
ломеницах, круглушах, шестах. .».
Котельн. Вят., Красноперова [с при-
меч. «названия игр, забав, танцев»],
1896.

1. Колбменка, и, ж. Особый
сорт капусты. Ростов. Яросл., 1857.

2. Колбменка, и, ж. 1. Боль-
шая крытая лодка для перевозки
хлеба, дегтя и т. д. Кадн. Волог.,
Слов. Акад. 1911.

2. Фольк. Старинная многовесель-
ная лодка. Легкая лодочка выплы-

вает, братцы, коломенка. Киреев-
ский [без указ, места], •» Лодочка-
к о л б м е н к а . Погрянула было ло-
дочка-коломенка, Да поскрыпали ве-
селышка яровчаты. Онеж., Гильфер-
динг. Сиб.

3. Колбменка, и, ж. Род муж-
ской шапки. Слов. Акад. 1911 [без
указ, места).

Коломенка и коломенка,
и, ж. 1. Плотная бумажная ткань
(употребляемая на пальто и пиджа-
ки); коломянка. Сиб., 1905—1921.

2. К о л о м е н к а . Грубая льня-
ная или бумажная ткань из разно-
цветных ниток, обычно домотканая;
пестрядь. Пек., 1902—1904. * До-
мотканая ткань в полоску. Это ко-
ломенка, всяды [всегда] полосатая;
мужчины носили портки. Печор.
Пек., 1964.

Колбменки, мн. Род женских
лаптей, сплетенных из мелкого лыка.
Ряз., 1929.

Коломёнковый, а я, о е.
1. Сделанный из коломенки (см.
К о л о м е н к а ) . Слов. Акад. 1847.
Яросл., 1850. Тамб. Как на дружке
кушак коломенковый, Как на дружке
коты, Коты бархатные. Ряз. Новг.

2. Сделанный из полосатой домо-
тканой материи. Юбки коломенко-
вые. Воров., Архив~РГО.

Колбменный, а я, о е. К о-
л б м е н н ы й лес. Строительный
сосновый лес, идущий на изготовле-
ние лодок-коломенок. Урал., При-
урал., 1914.

Колом&НОК, н к а, м. Полоса-
тая шерстяная домотканая материя
(из которой шьют поневы и т. д.).
Южн., Даль.

Колбменский, а я, о е. Ко-
л о м е н с к а я шапка. Род муж-
ской шапки (которую носили кре-
стьяне Коломенского уезда). Моск.,
Хомутников.

Коломёнтовый, а я, о е.
Сделанный из домотканой пестрой
шерстяной материи; пестрядинный.
Кирил. Новг., Соколовы.

Коломенточка, и, ж. То же,
что коломенок. Три подарочка при-
нес: Коломенточку на юбку, Тафты
на рукава. Олон., Соболевский.
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Коломёнчаетый, а я, о е.
Сделанный из домотканой материи
в полоску; пестрядинный. В коло-
менчастых портках венчался. Пе-
чор. Пек., 1948.

1. Колбмень и коломёнь,
и, ж. Ближайшая округа. Ряз.,
Слов. Акад. 1911. = К о л 6 м е н ь.
«Околица, околоток, соседство». Ряз.,
Даль.

2. Колбмень и коломёнь,
и, ж. Теснота от большого скопле-
ния народа, давка, толчея. Ишъ ты,
что за коломенъ такая! Сиб., 1858.
о К о л о м е н ь . Сиб., Даль.

1. Колбменье, я, ср. «Око-
лица, околоток, соседство». Ряз.,
Даль.

2. Колбменье, я, ср. То же,
что 2. Колбмень. Сиб., Даль.

Коломёеа и куломёса, ы,
ж. 1. К о л о м ё е а . Путаница, не-
разбериха (в каком-либо доле).
Смол., 1914.

2. Смесь разнородных предметов.
Смол., 1852.

3. К у л о м ё с а, м. и ж. Бес-
покойный человек. Пек., 1902—1904.

Колбмееитъ и коломёсить,
с и ш ь, несов., перех. И неперех.
1. К о л о м ё с и т ь , неперех. Кру-
житься. Ряз., Тул., 1858.

2. К о л о м ё с и т ь . Дурачить;
сбивать кого-либо с толку, застав-
лять делать что-либо против здра-
вого смысла. Ряз., Тул., 1958.

3. К о л о м ё с и т ь , неперех.
Дурачиться, сбиваться с панталыку,
поступать вопреки здравому смыслу.
Ряз., Тул., 1858. || Говорить вздор,
чепуху. Тул., Даль.

— Ср. К у л е м ё с и т ь .
Коломёеить, с и ш ь , несов.,

перех. Месить (тесто). Обоян. Курск.,
1850.

Коломёситьея, с и т с я, не-
сов. 1. Заблуждаться, сбиваться с тол-
ку, поступать вопреки здравому
смыслу. Тул., Слов. Акад. 1911.
|| Говорить вздор, чепуху. Тул., Слов.
Акад. 1911.

2. Создавать сумятицу, неразбе-
риху; ссориться. Наши все коломе-
сятся — нияк не разделятся. Смол.,
1914.

3. Беспокоиться. Горох. В лад.,
1820. Влад.

Коломёсица и куломё-
еица, ы, ж. Суматоха. Смол., 1858.

Коломйнка, и, ж. Плотная
бумажная ткань; коломянка [?]. Мы
на фабричке живали, Коломинку ра-
ботали. Холмог. Арх., Якушкин.

Колбмка, и, ж. Веретено с пря-
жей. Напрядешь, говорят: О, я уж,
дева, целу поломку напряла. Верхне-
Кет. Том., 1964.

КолбМКИ, мн. Деревенское
кладбище (при котором нет церкви).
Грех на коломки с пивом и пирогами
ходить. Ямб. Петерб., Иваницкая.

КолбМНИК, а, м. «Наглец, бу-
ян». Опоч. Пек., Опыт, 1852. Пек.,
Твер., Даль [с вопросом к знач.].

Кбломотъ [?], и, ж. То же, что
коломазь (во 2-м знач.). Кологр. Ко-
стром., Слов. Акад. 1911 [с вопро-
сом].

КолбМОЧКа, и, ж. Уменып.-
ласк. к колонка. Коломочку напряла,
веретешко изломалось. Верхне-Кет.
Том., 1964.

Коломутица, ы, ж. Путаница,
неразбериха; раздор, смута. Воров.,
Слов. Акад. 1911.

Коломутный, а я, о е. Нечи-
стый, непрозрачный, мутный (о воде,
водном источнике). Ворон., 1931.

КОЛОМЦЙ, мн. Кости. с\э Одни
коломцы. О худом, изможденном че-
ловеке (или скотине); кожа да кости.
Смотри, какой худой парень-то —
одни коломцы; какая пойдет за него?
Вохом. Костром., 1972.

Ко ЛбМШИТЬ, ш у, ш и ш ь, не-
сов., перех. То же, что коломяшить.
Старорус. Новг., 1855. Новг.

Коломьша, и, л*и ж. 1. Бро-
дяга. Сарат., Даль.

2. Человек, который подсматри-
вает, подслушивает, старается что-
либо выведать и передать другому.
Сарат., Даль.

3. Ж. Сплетница. Кашир. Моск.,
1965.

Коломйкать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Бродить вокруг да
около, высматривая, вынюхивая что-
либо. Сарат. [?], Даль.

Коломянка, и, ж. То же, что
коломенок. Южн., Даль.

Коломянковый, а я, ое.
Парусиновый. Вельск. Смол., Сиб.,
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Добровольский. Влад., Волог., Слов.
Акад. 1911.

Кбломять, и, ж. Бугристая
обледеневшая поверхность дороги,
замерзшей после сильной оттепели.
Петрозав. Олон., 1896.

Коломяшитъ, ш у, ш и ш ь,
лесов., перех. Бить, колотить; ко-
лошматить. Его так коломяшили,
что он еле-еле поднялся на ноги.
Волог., 1902.

КблОН, м. Хищный пушной
зверек из семейства куниц; колонок.
Муж соболей, колонов промышлял.
Параб. Том., 1964.

Колонбари [?], мн. [?]. Крыль-
цо амбара. Еще колонбари зовут дру-
гие. Кабан. Бурят. АССР, Соколов,
1967.

Колондае, а, м. Открытый эки-
паж с плетеным кузовом, на длин-
ных дрогах; тарантас. Котельн.
Вят., Слов. Акад. 1908. — Ср. К а-
р а н д а с , К а р а н д а ш , Ка-
р а н д у с.

Колонйка, и, ж. 1. Деготь,
смола, смешанная с пылью, сгустив-
шаяся и осевшая на тележных коле-
сах и осях. Очисть колонйку, а то
оси не войдут в колесо. Рыльск.,
Судж. Курск., 1849. Дон., Ворон.

2. Худший сорт дегтя, простой
деготь (в отличие от очищенного
дегтя). Брян. Орл., 1904. Смол., Ка-
луж.

Колонист, а, м. 1. Владелец
земельного участка, на котором вы-
ращиваются овощи и кукуруза. Они
в Архангельском зовутся кукурузни-
ки, а у нас колонисты. Каргоп. Арх.,
1971.

2. К а л а н й с т ы , мн. Прозвище
жителей Салмозера Пудожского уез-
да. Пудож. Олон., Куликовский,
1885-1898.

Колонйетиха, и, ж. Жена
колониста (выходца из другой стра-
ны или области). Сарат., Слов.
Акад. 1911 [со ссылкой на источник
1852 г.].
Г- Колонйетый, а я, о е. Укра-
шенный резьбой; резной. Моск.,
1968.

Колонйть [?], н ю , н и ш ь,
несов. [?], перех. Забивать, закола-
чивать [?]. Вельск. Арх., Зимин,
1946.

1. Колонйца, ы, ж. Столб;
подпорка, подставка. Колонйца
стоит криво. Краснотур. Красно-
яр., 1967.

2. Колонйца, ы, ас. 1. Деготь.
Красногор. Пек., 1957. Костюм вы-
мазал в колонйцу. Брян. || Деготь
самого худшего качества. Велико-
лукск. Пек., 1902—1904. || Очищен-
ный деготь. Порх. Пек., 1904—1918.
II Деготь для смазывания колес.
Холм. Пек., 1916. Зап.-Брян.
II Жидкий сосновый деготь, смола.
Опоч. Пек., 1852. Пек.

2. Деготь, смешанный с пылью,
сгустившийся и осевший на тележ-
ных колесах и осях. Рыльск., Судж.
Курск., 1849. Курск., Зап.-Брян.,
Смол.

1. Колонйчник, а, ж. 1. Смо-
локур. Опоч. Пек., 1852.

2. Продавец колоницы (дегтя).
Опоч. Пек., 1852. Колонйчник де-
готь из деревни возил продавать.
Пушк. Пек.

2. Колонйчник, а, м. «Буян;
наглец». Пек., Осташк. Твер., Кар-
пов, 1855. Пек., Твер., Даль [с во-
просом к знач.].

1. Колбния, и, ж. Колонна.
Дом с колониями. Перм., 1930.

2. Колбния, и, ж. Колющая
боль; колотье. Ой, у меня колония
в бок вступила! Дубен. Тул., 1933—
1950.

1. Колбнка, и, ж. Поселок,
населенный выходцами из других
стран или областей; колония. Сиб.,
1854. Сарат. || Поселение немцев в
России; немецкая колония. Терек.
Кубан., 1900. Царицын., Сарат.,
Астрах., Самар., Волж.

2. Колбнка, и, ж. Круглая
жестяная баночка. Лодейноп. Олон.,
1885—1898.

Колонки, мн. Деревянные вер-
тикальные стойки, поддерживающие
палубу судна; пиллерсы. Волж.,
1914.

Колонкбвый, а я, о е. Ко-
л о н к о в а я шкура. Шкурка, мех
горностая. Сиб., 1916.

Колонбвка, и, ж. [Знач.?].
Лен рвать колоновка. Подпорож.,
Ленингр., Попов, 1956.

Колоноворот, а, м. [удар.?].
Ручное сверло; коловорот. Колона-
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воротом сверлили дырки. Болотн.
Новосиб., 1967.

Колоножка, и, ж. Разновид-
ность рябчика. Свердл., 1965. Есть
рябчики разные. У нас — колоножка,
красношейка и боровый. Зайков.,
Талицк. Свердл., 1971.

Колонбжки, мн. Ремешки у
обуви, завязывающиеся вокруг ноги.
Алап. Свердл., 1971.

1. Колбнок, н к а, м. Поселе-
ние немцев в России; немецкий посе-
лок, немецкая колония. Сарат., 1918.
Дон., Самар." К о л о н 6 к [удар,
так?]. Царицын., Астрах., 1910.

2. Колбнок, н к а, м. Часть
города, ограниченная пересекающи-
мися улицами; квартал. Да недале-
ко — три колонка отсюда/ Уральск.,
1908.

Колонок, н к а, м. 1. Пушной
зверек, помесь лисы с куницей.
Верхот. Перм., 1930.

2. Лучший (по качеству меха) гор-
ностай. Сиб., 1916.

3. Разновидность белки. Колонок —
это тика ж фасон, как у белки,
только красный. Хакас. Краснояр.,
1961.

4. Зверек из сем. грызунов; сус-
лик. На нашем поле колонки водятся.
Забайк. Читин., 1969.

Колбночки, мн. Ташечки-к о-
л 6 н о ч к и. «Вероятно, сумка или
пороховница из дорогого меха».
Р. Терек, Путилов, Историч. песни,
1948.

КОЛОНОК [?], а, м. Хищный
пушной зверек из сем. куньих; коло-
нок. Колонук — пушистый, рыжий
такой. Крапив. Кемер., Том. слов.,
1964 [с вопросом].

1. КОЛОНУТЬ, н у, н е ш ь, сов.,
перех. Уколоть, кольнуть. Холмог.
Арх., 1907. Онеж. КАССР. Колонула
палец иголкой. Смол. || Безл. Зако-
лоть (о ревматической боли). Коло-
нуло в спину. Смол., 1914.

2. КОЛОНУТЬ, н у, н ё" ш ь, сов.,
перех. и неперех. 1. Стукнуть, уда-
рить. Оренб., 1849. Тихонько и ко-
лонул по гвоздю-ту, он и свалился.
Пери. Курган., Свердл., Вят., Вост.,
Север. Горшки покупали, колонёшь
по крышке; если бренчит, хорошо,
. .крепкий значит. Арх. Волог., Пек.,

Олон., Hour., Яросл., Костром.,
В л ад., Пенз. » Сильно ударить ко-
го-либо по голове. Кашин. Твер.,
1897.

2. Неперех^ Постучаться (в дверь,
окно). Каргоп. Арх., 1971.

3. Перех. Вбить, вколотить
(гвоздь, деревянный клин и т. п.).
Вельск. Арх., 1965. Тут гвоздичек
надо колонуть, полотенце вешать.
Новг.

4. Перех. Убить. У нас по одному
сыну было, и обоих колонули. Арх.,
1971.

со Колонуть о заклад. Побиться
об заклад. Вят., 1915. Палец о па-
лец не колонуть. Жить, ни о чем не
заботясь. Муж с такой женой мо-
жет прожить — палец о палец не
колонуть. Перм., Богословский.

3. Колонуть, ну, н ё ш ь,
сов., перех. 1. Надбить, расколоть
что-либо. Холмог. Арх., 1907. Ты
опять колонул чашечку? Олон.

2. Нарубить, наколоть (дров).
Пойду дров колонуть. Смол., Доб-
ровольский.

1. Колонутьея, н у с ь,
н ё ш ь с я, сов. Уколоться. Вельск.
Арх., 1957—1958.

2. Колонутъея, н у с ь,
н ё ш ь с я, сов. 1. Удариться, стук-
нуться; ушибиться. Колонулся о зем-
лю и таким молодцом стал Иван-
царевич. Кирил. Новг., Соколовы.
Верхотур. Свердл.

2. Постучать, брякнуть (в окно
и т. п.). Идя мимо, колонйсъ ко мне.
Кологр. Костром., 1852. Заонеж.
Олон. Не вошла, просто в окошко
колонуласъ. Арх., 1971.

оо Колонуться о заклад. Побиться
об заклад. Вят., 1915.

Колончаги, мн. Шкуры жере-
бят (определенного размера). Казан.,
Слов. Акад. 1911.

Колбнчик, а, м. Колонка, стол-
бик. Шадр. Перм., 1930.

КолончЙШКа, и, ж. Уничиж.
Хищный пушной зверек из сем. ку-
ниц; колонок. Параб. Том., 1964.

1. Кблоный, а я, о е. Колотый.
Моск. Моск., 1910. Кблоный сахар.
Колоные дрова. Тул. Калин., Ново-
рос., Екатеринб., Камч. || Рубленый,
тесаный (топором). Колоный тес. Ко-
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.toмае доски, щиты. Южн.-Урал.,
1968.

2t КбЛОНЫЙ, а я, о е. Кова-
ный. Кирил. Новг., Соколовы.

КбЛОНЬ, и, ж., собир. Тонкая
стеклянная посуда; стекляшки. Ишъ
ты,, колони-то набрал; алъ черепков
мало? Осташк. Твер., 1855. Твер.

- Колонъе, я, ср. Колющая боль;
колотье. Верхотиш. Ворон., 1852.
Колонъе идет по всей спине. Ка-
луж. — Ср. 2. К о л о н и я .

КолопЙЙка, и, ж. Несильный
удар кулаком; колотушка, тумак.
Как надавлю колопаек, дак будешь
знать! Онеж. КАССР, 1933.

Колоплй, мн. То же, что ко-
лопня. Жиздр. К а луж., Доброволь-
ский.

КОЛОНИЙ, и, ж. Растение Сап-
nabis sativa L., сем. коноплевых;
конопля посевная, посконь. Зап.,
Анненков.

Колорёчный, а я, о е. К о-
л о р ё ч н а я трава. Растение Tus-
silago farfara L., сем. сложноцвет-
ных; мать-и-мачеха обыкновенная,
камчужная трава. Анненков [без
указ, места]. Слов. Акад. 1911 [с по-
метой «обл.»].

КолорбД, а, м. Бранно. О пья-
ном, «придирчивом» человеке. Сиб.,
Дубке, 1893. — Ср. 2. К о л о б р б д.

КоЛОрбДИТЬ, Д И ш Ь, несов.,
неперех. Шуметь, браниться, буя-
нить (о пьянице). Сиб., Дубке,
1893. — Ср. К о л о б р о д и т ь .

Кблое, а и у, м. 1. В сочета-
ниях. ^ К о л о с о м трясти. Пере-
зревать (о хлебах). У нас колосом
трясет рожь, а жать некому. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970. о На ко-
л о с метаться. Колоситься. Том.,
1964. Пора косить, раз хлеб на колос
мечется. В июле уж хлеб на колос
мечется. Том. о Пойти в (на) к 6-
л о с. Начать колоситься. Рожь-то
пойдет в колос (песня). Варнав.
Костром., 1909. Чулым. Новосиб.,
1969. о Сбивать к о л о с , а) Моло-
тить на молотилке. Сузун. Новосиб.,
1964. б) Сгребать колосья граблями.
Яросл., 1961. о Хлеб на к о л о с у.
Хлеб начинает колоситься, поспе-
вать. Хакас. Краснояр., 1967. Кар-
тошки уж были на цвету, хлеб на

колосу. Иркут. со Колос от колосу
(колоса) — не слышно (не слыхать)
голосу. О редком хлебе. Даль,
Пословицы. Нижегор., Добролюбов.
Курск., 1930. На этой веретье ничё
не рожалось: посеяли как-то ячмень,
дак идти жать неохота была, вырос
колос от колосу — не слышно голосу.
Иркут.

2. Собир. Колосья, отделившиеся
от соломы при молотьбе. Ставроп.
Самар., 1897. Моск. || Плохо обмо-
лоченные колосья, отделенные от
стеблей, но требующие вторичного
обмолота. Дубен. Моск., 1933.

3. Собир. Отходы, образующиеся
при обмолоте зернового хлеба (мел-
кая солома, остатки колосьев и т. п.),
идущие на корм скоту. Буйск. Ко-
стром., 1897. Перм., Ворон. Теля-
там колосу нарубила. Ленингр.

4. Собир. Зерно в колосках. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

5. Верхняя часть снопа, волоть
(в отличие от грузна, грузовки —
нижней части, и пояса — средней
части снопа). Елецк., 1856. Куй-
быш., Новг., Ленингр. о Стоять на
к о л о с у . При молотьбе цепом —
молотить по верхней части снопа.
Парень. . на молотьбе на колосу
стоит. Буйск. Костром., 1897.

6. К о л 6 с ь я, мн. «Солома или
мелкие прутья для подстилки на
первое дно квасной кадки, для про-
цеживания гущи; колосники». Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1911
[с пометой «обл.»].

7. К о л 6 с ь я, мн. Обрядовое
печенье, которое пекут в конце мая,
когда колосится рожь. Нерехт. Ко-
стром., 1927.

8. Растение Phleum pratense L.,
сем. злаков; тимофеевка луговая.
Моск., Анненков.

Колосова, ы, ж. Эпитет св. Фео-
досии, которая, по старым народным
представлениям, является покрови-
тельницей ржи: к дню поминовения
ее (29 мая ст. ст.) начинает колосить-
ся рожь. Федосьи Колосовы. Шуйск.
В лад., Слов. Акад. 1911.

Колоеава, ы, ж. [удар.?]. «Пу-
таные волосы». Брон. Моск., Архив
АН, 1928.

Колоеавина, ы, ж. Жесткая,
грубая мякина с колосьями. Доро-
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гоб. Смол., 1927. — Ср. К о л е с о -
в и н а.

Колоеак, а, м. Рыбачья мотор-
ная лодка. На колосаке ходил, сетей
на нее и пять человек. Усть-Баргу-
зин. Бурят. АССР, 1968.

Ко Л осветить, т и ш ь , несов.,
перех. Вызывать смуту, раздор; ба-
ламутить. Она весь белый свет коло-
светит. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Колосвётиться, т и ш ь с я,
несов. 1. Беспокоиться, суетиться
без толку. Беспокойный человек, ему
ни сну, ни покою, . .вот пошел коло-
светитъся. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Ссориться, быть в постоянных
раздорах, распрях. Молодые, а с пер-
вого дня что-то колосветются. Ряз.
Ряз., 1960-1963.

3. Дурачиться, валять дурака.
Арм. ССРГ 1948-1952.

Колосвётка, и, ж. 1. О бес-
покойной, суетливой женщине. У, ка-
кая она колосветная, . .встаешь в ка-
кую рань. . вот и колосвётка! Ряз.
Ряз., 1960—1963.

2. О женщине, вызывающей раз-
дор и смуту; баламутка. Mymum
всех, как сатана. . вот колосвётка,
смутила всех! Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Колосвётный, а я, о е. Сует-
ливый, беспокойный. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

Колоееникй, мн. 1. Ряд брусь-
ев или жердей для сушки снопов
в овине; колосники. Чухл. Костром.,
Прилуцкий.

2. То же, что 2. Колосник (в 6-м
знач.). Ростов. Яро с л., 1851.

Колбсеница, колооёница
и колосенйца, ы, ж. 1. То же,
что Колосава. = К о л 6 с е н и ц а.
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»
и ссылкой на источник 1810 г.].
° К о л о с е н и ц а . [Курск.?], Даль.
° К о л о с е н й ц а . Великоуст. Во-
лог., 1902.

2. Растение Plantago L., сем. по-
дорожниковых; подорожник. •» К о-
л о с ё н и ц a. Plantago cynops; по-
дорожник. Слов. Акад. 1847. *• К о-
л о с е н и ц а . Plantago arenaria
W. К.; подорожник песчаный. Аннен-
ков [без указ, места]. Слов. Акад.
1911 [с пометой «обл.»].

Колосёнки, мн. То же, что

колосеники (в 1-м знач.). Никол.
Волог., Зеленин.

Колоеёц, м. Растение Cala-
magrostis epigeios Roth., сем. йла-
ков; седоватая пожарница. Анненков
[без указ, адеста]. Слов. Акад. 1911
[с пометой «обл.»]. — Доп. Растение
[какое?]. Курган. Тобол., 1896.

КоЛОСЙна, ы, ас. 1. Обмоло-
ченный колос. Белозер. Новг., 1896.
Арх. || Пустой колос. Черепов. Новг.,
1931.

2. Ржаная мякина. У ячменя па-
рево, а у ржи колосина, тоже от-
ходы.. Пинеж. Арх., 1961.

3. Ячмень, скошенный на корм
скоту. Усть-Цилем. Арх., 194С.

Колоейнина, ы, ж. Один от-
дельно взятый колос. Новг., Пек.,
Твер., Филин.

Колосйнка, и, ж. Ласк. Коло-
сок. С колосинки — осъминку [хлеба],
С полтора зерна — пирог (песня).
Пенз., Слов. Акад. 1911.

Колоейночка, и, ж. Фольк.
Колосочек. В поле рожь, в поле
рожь, в поле колосиночки (частушка).
Крив. Том., 1964.

КОЛОСЙТЬ, и т, несов., перех.
Способствовать образованию колоса.
Экое вёдро колосйт хлеба. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1911 [с по-
метой «обл.»].

Колосиха, и, ж. [удар.?]. Лу-
говой кормовой злак; тимофеевка.
Киров., 1947. — Доп. «Сеют траву
колосиху или папошник». Котельн.
Вят., Архив РГО.

Колбска, и, ас. 1. Растение Se-
taria viridus P. В., сем. злаков;
щетинник зеленый, гоми, чумиза.
У фин., Анненков.

2. Растение Eleocharis uniglumis
Link., сем. осоковых; болотница од-
ночешуйная. Сарат., Анненков.

1. Колосник, а, м. 1. Ранний
гриб (любой), появляющийся в пе-
риод, когда колосятся хлеба. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер., Калин.,
Влад. Если когда колосится рожь и
в это время рождаются грибы, назы-
вают их колосники; это все равно
бывает и подберезовик, и красовик,
и моховая коровка. Это и подосино-
вик, и белый, . . А когда рожь пере-
стает колоситься, их колосниками не
зовут, в августе им уж такое имя
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не дают. Моск. Волог., Арх., Яросл.
II Ранний белый гриб, появляющийся
в период колошения ржи. Ряв., 1969.

2/ К о л о с н и к [удар.?]. Заяц,
родившийся в период, когда коло-
сится рожь. Меньшов, Охотн. слов.
Слов. Акад. 1911 [с пометой «охотн.»].

2. Колосник, а, м. 1. По-
стройка для хранения отходов, ос-
тающихся при обмолоте хлебов (со-
ломы, мякины). Симб., Даль. Вят..,
Сверял., Забайк., Приангар. У нас
строили колосник для колосу, а сен-
ник для сена. Снопы обмолотишь,
а колосья в колосник спехаешъ. Ир-
кут. Бурят. АССР.

2. Крытый ток для хранения сно-
пов. Хлеб в колосники складывали,
от дождя. Свердл., 1971. — Ср. К о-
р о с т н и к.

3. Сарай для сена, сеновал. Че-
ремх. Иркут., 1969.= К о л 6 с н и к
[удар. так?]. Верхнеуд. Забайк.,
Ратнер, 1925.

4. К о л о с н и к [удар.?]. «Ме-
сто, где сушат хлебные снопы».
Пери., Мухачев, 1861.

5. Решетчатый настил из жердей,
на котором сушат рыболовные сна-
ряды. Петрозав. Олон., 1885—1898.
Костром.

6. К о л о с н и к и , мн. Настил
из жердей под потолком крестьян-
ской избы, род полатей для хранения
зимой лука, чеснока и т. п. Макар.
Костром., Смирнов, 1915.

7. К о л о с н и к и , мн. Настил
из бревен под котлообразным пбдом
дегтярной и смолокуренной печи.
Верхнеуд. Забайкал., 1927.

8. В солеваренном производстве —
настил из плотно пригнанных жер-
дей на поверхности рассольных ла-
рей, на который после вываривания
ссыпается соль для просушки. Арх.,
1885.

9. «Штыковой чугун», идущий на
перекладины, которые заменяют свод
в банной печи. Соликам. Перм.,
Словцов, 1848. •*

10. К о л о с н и к и , мн. Ряд де-
ревянных брусьев, укрепленных под
потолком красильной мастерской,
для сушки деревянной посуды, про-
питанной олифой. Семен., Коверн.
Горьк., Ухмылина. || Вольные к о-
л о с н и к и. Особые доски для

сушки деревянных ложек после шли-
фовки. Семен. Горьк., Ухмылина.

11. К о л о с н и к и , мн. Полки
из жердей, на которых сушат мебель
после окраски. Семен. Нижегор.,
Слов. Акад. 1911.

12. Полка для сушки сырой гли-
няной посуды, изготовленной гон-
чарным способом. Горбат. Нижегор.,
Водарский.

13. К о л о с н и к и , мн. Настил
из брусьев или тонких жердочек на
дне кадки для приготовления кваса
(или пива), покрытый сверху слоем
соломы и служащий для отделения
квасной гущи. Бурнашев [без указ,
места]. Пошех. Яросл., 1849. Твер.,
Калин. = К о л о с н и к, ед. Слов.
Акад. 1847. о Квас на к о л о с н и -
к а х . Род кваса, приготовляемого
крестьянами в кадках с настилом из
палочек и соломы на дне для отде-
ления гущи. Бурнашев [без указ,
места].

— Доп. = К о л 6 с к я к . «Виды
сооружений во дворе — . .санник,
колосник, соломенник, мякинник,
дровяник». Свердл., Сахарный, 1964.
= К о л о с н и к й , мн. «Подпорки
лежачие». Болх. Орл., Сахаров, 1901.

3. Ко ЛОСНЙК, а, м. Специальное
приспособление с колесами у сохи,
облегчающее пахоту. Нижне-Тагил.
Свердл., 1971.

1. Колоснйца иколбеница,
ы, ж. 1. К о л о с н й ц а . Время,
когда колосится рожь. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. То же, что Колосава. = К о л о с-
н и ц а. Вытегор. Олон., Слов. Акад.
1911. = К о л 6 с н и ц а. Федосъя Ко-
лоснйца, Федосьи Колесницы. Обоян,
Курск., 1859. Курск., Калуж., Влад.,
Петерб., Новг., Иркут.

2. Колоснйца, ы, ж. 1. К о-
л о с н и ц ы, мн. Род брусьев или
жердей для сушки снопов (в риге,
овине); колосники. Снопы клали на
колосницы, между ними щели, сквозь
них идет тепло. Моск., 1968. Иркут.

2. То же, что 2. Колосник (в 1-м
знач.). Пенз., 1899. Ульян., Забайк.
II К о л е с н и ц а. Загородка из
жердей (при гумне), куда кладут
мякину. Иркут., Спасский. ° К о л о с-
н и ц а [удар. так?]. Бурнашев [без
указ, места]. || Место, где зимой хра-
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нят корм для скота. Кунгур. Перм.,
1930.

3. Колесница, ы, ж. Плете-
ный из прутьев кузов в телеге или
на санях. «Шеверенька, веренька».
Переясл. Влад., Бодров, 1853.

4. Колесница, ы, ж. След от
колес на дороге, колея. Осин. Перм.,
1930. — Ср. К о л е с н и ц а .

Колоеница, ы, ж. [удар.?].
1. Луговой кормовой злак; тимо-
феевка. Орл. Вят., Слов. Акад. 1911.

2. Растение Stachys L., сем. губо-
цветных; чистец. Слов. Акад. 1847.
» Stachys palustris L.; чистец бо-
лотный. Даль [без указ, места].
Ворон., Слов. Акад. 1911.

3. Растение Scabiosa succisa L.,
сем. ворсянковых; сивец луговой.
Анненков [без указ, места]. Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

КОЛОСНЯКЙ, мн. То же, что
1. Колосянка (в 1-м знач.). Даль
[без указ, места].

Колесовать, с у ю , с у е ш ь ,
некое., перех. и неперех. 1. Перех.
Молотить хлеб валом, лошадьми или
телегами (не цепами). Бурнашев [без
указ, места]. Даль [без указ, места].

2. Перех. Повторно обмолачивать
хлеба. КолосЦют пшеницу. Роман.
Рост., 1954.

3. Перех. Выбирать лучшее зерно
из вороха обмолоченных колосьев.
Смол., Слов. Акад. 1911.

4. Неперех. Собирать колоски, ос-
тавшиеся в поле. Белояр. Свердл.,
1952. Свердл. Уж голосовать ребята
идут. Семен по пять кило в день
набирал. Краснояр.

1. Колосовик, а, м. 1. То же,
что 1. Колосник (в 1-м знач.). Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Калин. Коло-
совик появляется первым, но пока
рожь не колосится, его нету; они
всякие грибы колосовики бывают.
Моск. Яросл., Костром., Волог
Прейл. Латв. ССР, Йонав. Лит. ССР.
|| Ранний белый гриб, появляющийся
во время колошения ржи. Новг.,
Даль. Пек., Петерб. II Ранний гриб
подберезовик. Луж. ^Петерб., 18Т1.
Петерб. Колосовики называются обаб- '
ки, когда рожь начинает колоситься.
Пек. Яросл. ,

2. То же, что 1. Колосник (во 2-м
знач.). Влад., 1910.

3. Крупный лещ, который мечет
икру в период колошения Ьжи.
Твер., Слов. Акад. 1911. 1

4. Бычок по второму году. Яросл.,
1961. Т

2. Колосовик, и, м. Молодец;
красавец. Смол., Даль.

1. Колосовики, мн. Молотиль-
щики. Галич. Костром., Мамаев,
Слов. карт. ИРЯЗ.
. 2. Колосовики, мн. Род брусь-

ев или жердей для сушки снопов
(в риге); колосники. Луж. Петерб.,
Срезневская.

Колосовйна, ы, ж. Обмоло-
ченные хлебные колосья; мякина.
Шенк. Арх., 1854. Пек., Смол.,
Твер. = К о л о с о в й н ы , мн. Вельск.
Смол., Слов. Акад. 1911. Пек.

Колосовита, ы, ж. [удар.?].
Ячменная мякина. Шенк. Арх., 1854.

Колосовйтый, а я, о е. С тя-
желым, тучным колосом (о хлебе на
корню). Пек., Осташк. Твер., 1855.
Ворон.

Колосовйца и колосбвица,
ы, ж. 1. К о л о с о в й ц а . То же,
что колосава. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

2. К о л о с о в й ц а . Рыба ря-
пушка, вылавливаемая в июне, когда
колосится рожь (в отличие от кир-
зовой ряпушки, ловимой в мае, или
листопадки — ряпушки, вылавли-
ваемой в октябре). Заонеж. О л он.,
1885. Онеж. КАССР.

3. К о л о с б в и ц а . Телка по
второму году. Ростов. Яросл., 1902.
Яросл.

Колосовйще, а, ср. Верхняя
часть снопа с колосьями. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1911 [с по-
метой «обл.»].

Колосбвка, и, ж. 1. Рожь.
° К о л о с о в к а [удар.?]. Бурна-
шев [без указ, места]. *• К о л о-
с о в к а . «Колосовой хлеб, особенно
рожь». Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

2. Солома, остающаяся после по-
1 вториого - обмолота зерновых. Коло-
сбвка идет на корм скоту. Роман.
Рост., 1948.

3. Рыба уклейка, которая мечет
икру в период колошения ржи.
Осташк. Твер., Слов. Акад. 1911.
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14. Растение Aristida L., сем. зла-
ков; аристида. Анненков [без указ,
места]. Слов. Акад. 1911 [с пометой
«обл.»].

КОЛОСОВНИКЙ, мп. То же, что
2. Колосовики. С колосовниками
рига — жердъя. Кириш. Ленингр.,
1955.

Колоеовбй, а я, бе . 1. К о-
л о с о в б и лещ. Рыба Abramis
brama; лещ. Вышневол., Осташк.
Калин., 1970.

2. Топчаны к о л о с о в ы е
[удар.?]. [Знач.?]. Вознес. Ленингр.,
Еремин [с вопросом к слову].

Колоеов^ха, и, ж. То же, что
колосовица (во 2-м знач.). Онеж.
КАССР 1971.

Кол'оеов^шка, и, ж. Неболь-
шой сарай для мякины. Валд. Hour.,
Феноменов.)

КОЛОСОВЬЙ, мн. Эпитет муж-
чин. Мужъя-колосовъ.4, благословите!
Ельн. Смол., 1911.

КбЛОСОК, с к а , м. В знач.
сказ, «коповат, взыскателен, отыко-
ват». Сольвыч. Волог., Мудров, 1821.

Колоебк, с к а , м. 1. Обряд,
совершаемый в троицу, когда моло-
дежь, становясь в два ряда и берясь
попарно за руки, образует живой
коридор, по которому проходит ма-
ленькая девочка, украшенная разно-
цветными лентами; когда участники
обряда доходят до хлебного поля,
девочку опускают на землю, она
срывает несколько колосьев и бежит
с ними к церкви, где бросает их.
«Во время обряда поется песня:
Пошел колос на ниву, на белую
пшеницу!». Юрьев. В лад., Губ. вед.,
1853. о Водить к о л о с о к . Юрь-
ев. В лад., 1853. || Название малень-
кой девочки — глав ной участницы та-
кого обряда. Юрьев. Владг., 1853:

2. Кукурузный початок. Мы ноте
колосков сварили. Гребен. Терек.,
1902.

3. Черный шелковый шнурок, ко-
торым обшивают полку — четырех-
угольник из красно-черного ситца,
нашиваемый в центре кички — жен-
ского головного убора. Pp. Десна,
Ока, 1927.

4. Трава [какая?]. Колоебк — ра-
ковая шейка. Может не так, поди
знай. От сердца. Кто брал, тот

•)2 Словарь русских говоров, вып.

знает. Медвежьегор. КАССР, Мура-
шова, 1970.

5. Растение Alopecurus pratensis L.,
сем. злаков; лисий хвост луговой.
Яросл., Анненков.

Колосоеббрка, и, ж. Жнейка,
срезающая одни колосья. Вят., 1870.
Слов. Акад. [с пометой «обл.»].

Колое^ха, и, ж. Часть плуга
[какая?]. Плуг надевали на коло-
суху. Чулым. Новосиб., Кошелева,
1969. — Ср. К о л е с у х а (в 1-м
знач.).

Колоеьба, ы, ж. Время, когда
колосится рожь. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.

Колбеье, я, ср., собир. Колосья.
Чужого сена не коси, а колосъе с полос
убирай дочиста. Арх., Афанасьев.
Олон., Волог., Новг., Костром.,
Твер.

Колосйга, и, ж. Обмолоченные
хлебные колосья; мякина. Шенк.
Арх., 1846. Арх., Волог., Сев.-
Двин., Новг., Север.

Колоейнинка, и, ж. Растение
Aristida P. de В., сем. злаков; ари-
стида. Анненков [без указ, места].
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

Колоейница и колосянй-
ца, ы, ж. 1. К о л о с я н и ц а. Со-
лома с колосьями. Никол. Вояог.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

2. К о л о с я н и ц а . То же, что
Колосава. Валд., Борович. Новг.,
1854. Пек., Твер. Феодосии Колося-
ницы: хлеб колосится. Влад. Кост-
ром., Перм.

Колоейничка, и, ж. Растение
Plantago coronopus L., сем. подорож-
никовых; подорожник перистый. Ан-
ненков [без указ, места]. Слов. Акад.
1911 [с пометой «обл.»].

1..Колосйнка, и, ж. 1. Хлеб-
НБЙ злак. Тещ хвощ, а колосянка
(хлеб) дородна. Даль, Пословицы.

2. Отходы, остающиеся при обмо-
лоте хлебов (солома, мякина, осо-
бенно верхняя часть стеблей, с ко-
лосьями), идущие на корм скоту.
Ростов. Яросл., Волоцкий, 1902.

3. То же, что Колосава. Федосъи-
Колосянки. Белозер. Новг., Слов.
Акад. 1911.

4. Колосянки, мн. Ранние грибы
маслята, появляющиеся в период
колошения ржи. Первые-то маслухц

Ц
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называются колосянки, вот рожь ко-
лосится. Верховаж. Волог., 1956.

2. Колоейнка, и, ж. 1. То же,
что 2. Колосник (в 1-м знач.). Покр.
Влад., 1895—1896. Куйбыш.

2. То же, что 2. Колосник (во 2-м
знач.). Куйбыш., 1950.

3. Колосйнка, и, ж. Растение
Setaria viridis Beauv., сем. злаков;
щетинник зеленый, чумиза. Уфии.,
Анненков.

КолоеЙННИКИ, мн. То же, что
2. Колосовики. Волог., 1883—1889.

Колосячий, е г о, м. [удар.?].
Прозвище. Никол. Санар., 1852.

1. Кблот, а, м. 1. Орудие кед-
рового промысла: род деревянной
кувалды, рукоятью которой служит
прочный шест или тонкое бревно,
упирающееся одним концом в землю;
к другому концу крепится горизон-
тально деревянный чурбан, которым
ударяют по стволу кедра. Тобол.,
1895. Сиб., Омск., Новосиб., Хакас.
Краснояр. Колотом шишку сбивали.
Красиояр. Том., Иркут., Тунк. Бу-
рят. АССР, Читин., Свердл. ° Идти
на к о л о т . Падать с дерева при
ударах по стволу специальным ору-
дием кедрового промысла (о шишке).
По кедрачу дашь, дан шишка на ко-
лот идет. Краснояр., 1967. о На
к б л о т шишка. Спелая кедровая
шишка, падающая на землю при уда-
рах по стволу кедра таким орудием.
Кыштов. Новосиб., 1968.

2. Тяжелая дубина с утолщенным
концом, которой глушат рыбу, уда-
ряя по льду. Кадн. Волог., 1866.
Костром. || Такая дубина, употреб-
ляемая при ловле рыбы сетями, о Ло-
вить рыбу к о л о т о м . Закинув
снасть, колотить деревянной коло-
тушкой по бортам лодки, пугая рыбу
и загоняя ее таким образом в сеть.
Новг., 1865.

3. Длинная жердь, которой охот-
ники ударяют по стволу, чтобы
выгнать белку на открытое место.
Арх. Арх., 1929. Беломор., Пери.,
Свердл.

4. Ручное орудие для обмолота
льна (в виде изогнутой палки). Ко-
стром. Костром., Матер, для ста-
тист. Костром, губ.

5. Пест маслобойной ступы, Новг.,
Даль. Волог., Влад.

6. Чурка. Кблот — ято чурка. ЯСи*
гал. Иркут., 1963. \

7. К о л о т о м , в знач. кар*ч.
[удар.?]. Детская игра, в которое
участники бьют кулаками водящего,
который скачет в это время на одной
ноге и старается ударить кого-либо;
когда это ему удается, этот послед-
ний становится водящим. Енис.,
Пахомов.

2. КбЛОТ, и, ж. 1. Собир. Смерз-
шиеся комья грязи на дороге. Валд,
Новг., 1858. Сегодня такой колот*
что просто ходить нельзя. Кадн,
Волог.

2. Осенняя погода, когда сразу жй
после дождей наступают заморозка.
Валд. Новг., 1849.

— Ср. 3. К б л о ть.
Колот, а, м. [удар.?]. Хлебный

колос с зерном. Курск., 1893.
Колбта, ы, ж. 1. Валек. Бе-

жецк. Калин., Калин, слов., 1972.
2. Ток, гумно. Калин., 1972.
1. Колоти, и, ж. 1. Недомога-

ние, боль, колотье в боку. Кашиц.
Калин., 1972.

2. К о л о т а [удар.?].- «Извест-
ная болезнь» [?]. Зарайск. Ряз,,
Влазнев, 1897.

со Колоти тебя возьми. Бранное
выражение (по отношению к детям].
Зарайск. Ряз., 1897. ,«••

2. Колота, ы, ж. Беготня, су*-
та. Ветл. Костром., 1928. — Ср.
К о л г о т а.

Колоталка, и, ж. 1. Коло-
тушка ночного сторожа. Калин,,
1972.

2. То же, что колотилка (во 2-я
знач.). Опечен. Новг., 1920. Новг,,
Яросл.

3. То же, что колотилка (в 3-й
знач.). Яросл., 1929.

4. Палка. Яросл., 1961.
— Доп. «Валек». Калин., Калвд.

слов., 1972.
Колотиться, а ю с ь , а е ш »-

с я. некое. То же, что колотиться
(в 1-м знач.). — Хто у воротиксц
колотается? — Андрейка молодок.
На двор просится: Тястютка, т4-
тулъка, Пусти на двор! Смол., 1891).

Колотачитъ, ч у, ч и ш ь, да-
сов., перех. и неперех. Бить, коло-
тить. Колотачил мужик меня. Гаршк.
Свердл., 1971,
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Колоташка, и, ж. 1. Коло-
тушка ночного сторожа. Калин.,
1972.

2.'«Валек». Калин., Калин, слов.,
1972.

3. Деревянный клин, употребляе-
мый при колке дров. Калин., 1972.

Колотблыцик, а, м. Карауль-
ный сторож (с колотушкой). Каин.
Том., Слов. Акад. 1911.

Колотбнец, н ц а, м. Лен после
первичной обработки. У меня коло-
теща много осталось] прошлогод-
него. Свердл., 1971. «Названия льна:
колотенец, моченец, стланец». Ср.
Урал, Сахарный.

1. КбЛОТбНЪ, т н я и т н ю, м.
1. Выволочка, взбучка, побои. Та-
кой колотенъ вам, что своих не
узнаешь! Перм., 1856.

2. То же, что 1. Колот (в 1-м
знач.). Том., 1964.

2. КбЛОТенъ, и, ж. Выволочка,
взбучка, побои. Дай ей хорошу коло-
тень, да и только! Соликам. Перм.,
1848.

Колотец [?], м. [удар.?]. Стук
[?]. Стоит в чистом поле дуб, на
том дубе четыре птицы — железные
носы. Будь колотец со всех четырех
сторон, гонят прямо в мои ловушки
без попяту, без завороту. Орл. Вят.,
Зеленин [с вопросом к слову и при-
меч. «в охотничьем заговоре»]. Слов.
Акад. 1911 [с вопросом к знач.].

Кблоти и колоти, мн. Ко-
лики, резь. ° К о л о т и. Колоти —
это болезнь такая, у лошадей бывает,
вроде желудок болит, это когда она
натощак хватит овса много, вот и
колоти у нее. Моск., 1968. — Доп.
К б л о т и . «Из названий болезней».
Мариин. Кемер., Слов. Акад. 1911.

1. Колбтик, а, м. Длинный
нож с узким лезвием (которым ко-
лоли скотину). Балаш. Сарат., 1954.

2. Колбтик, а, м. О человеке,
которого часто бьют. Льгов. Курск.,
Слов. Акад. 1911.

3. Колбтик, а, м. Бранное
слово (обычно по отношению к де-
тям). Ах ты, колотик, навязался на
меня! Мещов. К а луж., 1892. со Ко-
лбтик тебе под живот! Жиздр. Ка-
лу ж., 1890. Колбтики под бок! Мо-
сал. Калуж., Добровольский. Колб-

тик тебя расшиби! Ту л., Благове-
щенский, Архив РГО.

4. Колбтик, а, м. Чурбан,
колода. Судж. Курск., 1915. || Бран-
но. Судж. Курск., 1915.

5. Колбтик, а, м. Пресновод-
ная губка, бодяга (употребляется
в народной медицине как средство
от болей в пояснице и т. п.). Твер.,
1844. Я росл., Новг.° К о л о т и к .
Во лог., 1899. •» «Водяное лекарствен-
ное растение; употребляется вместо
горчицы для лечения». Север., Бар-
сов, 1872.

Колбтики, мн. В загадке: ви-
лы. Бегут бегунчики, ревут ревун-
чики, несут колотики колоть пуза-
тиков (снопы с поля убирать). Орл.,
1850.

Колотила, ы, м. и ж. 1. Пусто-
меля. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Хакас. Краснояр.

2. Сварливый человек, брюзга.
Живи, колотила, за рекою, да к нам
сюда ни ногою! Даль [без указ,
места].

КоЛОТЙЛКа, и, ас. 1. Палка,
колотушка (которой ударяют в окно,
созывая на сходку, сообщая о прибы-
тии в деревню поморов с рыбой
и т. д.). Черепов. Новг., Слов. Акад.
1911. Экой Ванюшка Олонецкой, У во-
рот стоит колотится, Колотилкой
подпирается. Онеж. КАССР. Яросл.

2. Деревянный валек для выкола-
чивания белья при стирке. Дай мне
колотилку — рубахи банить. Дон.,
1929. Яросл., Новг., Арх.

3. Ручное орудие для обмолота
льна (в виде изогнутой палки). Пи-
неж. Арх., 1961. — Доп. «Машина
для обработки льна» [?]. Каргоп.
Арх., Корди, 1971.

4. Деревянный молоток, служа-
щий для обработки беличьего меха.
Каргоп. Олон., 1885.

Колотйлко, а, м. Дятел. Пи-
неж. Арх., 1969.

1. Колотило, а, ср. 1. То же,
что колотилка (в 1-м знач.). У во-
рот стоит, колотится, Колотилом
подпирается (песня). Волог., 1902.

2. Било цепа. Обоян. Курск.,
Слов. Акад. 1911.

3. Доска, в которую стучит ноч-
ной сторож. Даль [без указ, места].

12*
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2. КОЛОТИЛО, а, л. Болтун,
пустомеля. Живи, колотило, аа рекою,
да к нам ни ногою. Даль, Пословицы.

3. Колотило, а, м. Рабочий
на ткацком производстве. «Завароч-
ные фабричные: молотильщики и ко-
лотилы». Шуйск. Влад., Влад. губ.
вед., 1847.

Колотйльный, а я, о е. К о-
д о т й л ь н а я палка. Деревянный
валек для выколачивания белья при
стирке. Вельск. Арх., 1957.

Колотйльня, и, ж. «Коло-
тильная машина» [в ткацком произ-
водстве?]. Колом. Моск., Слов. Акад.
1911.

Колотйлыцик, а, л. 1. Ра-
бочий на ткацкой фабрике, занимаю-
щийся выколачиванием и выглажи-
ванием промытых изделий. Влад.,
Слов. Акад.' 1911.

2. Человек, занимающийся сбива-
нием кедровых шишек. Том., 1964.
Свердл.

Колбтина, ы, ж. Болотное или
речное растение [какое?]. Рыб.
Яросл., Водарский, 1900.

КОЛОТИТЬ, к о л о т и ш ь , не-
сов., перех. И неперех. 1. Перех. Мо-
лотить. Харов. Волог., 1946—1951.
Надо бы колотить ячмень, а он сы-
рой. Киров. || Обмолачивать лен, от-
деляя головки от стебля. Орл. Вят.,
1895—1896. Вят., Ленингр., Волог.,
Свердл. Лен колотят, чтобы головки
отделить. Новосиб.

2. Перех. Добывать кедровые шиш-
ки, сбивая их с дерева с помощью
особого приспособления. Болъшу по-
ловину жили орехом, колотили шиш-
ку. Верхне-Кет. Том., 1970.

3. Перех. Оббивать (черемуху). Че-
ремуху колотили на лед. .; бьют обу-
хом по дереву, а ягода так и сыплется
на лед. Тулун. Иркут., Виноградов.

4. Перех. Сбивать (масло). Зап.-
Брян., 1957. На. колотовку, колоти
масло. Смол.

5. Перех. Замешивать (тесто). А
вот колотишь, дак это весёлка. Чу-
лым. Новосиб., 1969.

6. Перех. Бить скот на мясо. Два
теленка колочены. Вознес. Ленингр.,
Еремин.

7. Сов. [?], перех. «Убить» [?].
Потом. . вы невесту привезли, да
колотили, стали жарить да есть.

Лодейноп. Ленингр., Ончуков, 1928.
8. Перех. К о л о т и т ь рыбу.

Пугать рыбу стуком, загоняя ее
в сеть. Пек., 1912—1914.

9. Созывать крестьян (на сходку,
посиделки, вечеринку и т. п.), стуча
в окна, стены, ворота крестьянских
домов деревянной колотушкой. Арх.,
1914. Онеж. КАССР. о К о л о т и т ь
на сходку (сход). Кем. Арх., 1909.
Арх. о К о л о т й т ь сходку. Онеж.
Арх., 1901. о К о л о т й т ь наро-
ду. Созывать, собирать народ. Дело-
то, вишь, такое, что сам не рассу-
дишь, посылай колотить народу.
Арх., 1885.

10. Безл., неперех. О часах: бить.
Волог., 1852. Три часа колотит.
Волог.

И. Болтать пустяки, пустосло-
вить. Пек., Осташк. Твер., 1855.
(XI Колотить зубом. Болтать пустя-
ки, молоть вздор, пустословить.
Шенк. Арх., 1852.

12. Неперех. Сплетничать, суда-
чить. Старые старухи! Ваше дело
на улицу ходить да про смог коло-
тить: У меня сноха такова-сякова!
Кинеш. Костром., Архив РГО.

13. Неперех. Торговаться (стараясь
выгадать в цене). Пек., Осташк.
Твер., 1855.

14. Перех. Приобретать, наживать
трудом (например, деньги). Яросл.,
Соколов [с примеч. «иногда»], 1868.
о К о л о т и т ь денежки. Сидит
кикимора на болоте, не жнет, не
молотит, денежки колотит (за-
гадка: водяная мельница). Вят.,
Слов. Акад. 1911.

15. Неперех. Биться, мучиться.
Свердл., 1965.

<х; Колотить замки, замочки. Воро-
вать. Батька с маткой молотить,
А я замочки колотить. Новоторж.
Твер. [?], Слов. карт. ИРЯЗ. Пень
колотить — день проводить. Работать
кое-как, непроизводительно тратя
время. Иркут., 1967.

Колотиться, к о л б т и ш ь -
с я, несов. 1. Стучать, стучаться
(в окно, дверь). Шенк. Арх., 1844.
Он колотится у серебряна колечушка
(былина). Арх. Печора, Олон.,
КАССР. Колотился под окошечком.
Петерб. Ленингр., Север., Новг.,
Пек., Твер., Влад., Волог. Коло-
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тится дружка перед передним окош-
ком. Перм. Том.

2. Бить белье деревянным валь-
ком (при стирке). Мещов. Калуж.,
Косогоров. На плоту, плоту девки
мылися, На другом плоту они коло-
тилися (песня). Перм., Слов. Акад.
1911.

3. Сражаться, биться. Вились па-
ны, колотились паны,. . Екатеринб.,
1898. Да хватали-то [богатыри] па-
лицы боевые, колотились, дрались да
целые суточки. Печор., Ончуков.
II Драться. Они всегда друг с другом
колотятся, дерутся. Даль [без указ,
места]. Вят., 1907.

4. Трястись, дрожать. Чего ты
колотишься? Брян., Архив РГО.
Курск.

5. Бояться истратить лишнее,
трястись над каждой копейкой. Ен
жа такой жадный, что над копей-
кой колотится. Зап.-Брян., 1957.

6. Просить. Вят., 1847. Сестра
больно колотилась, приезжай-де в
гости. Вят. о К о л о т й т ь с я ко-
му-либо. Отец колотился сыну, что-
бы он ехал в лес. Никол. Волог., 1902.
Вят.

7. Побираться, нищенствовать,
жить подаянием. Петрухины коло-
тятся. О л он., Барсов.

8. Жить в нужде, перебиваться
с хлеба на квас. Слов. Акад. 1847.
В лад., 1853. Моск., Тамб., Ярое л.,
Казан. о К о л о т й т ь с я с куска
на кусок. Он колотится с куска на
кусок. Нижегор. Нижегор., 1852.

9. Мучиться, страдать. Долго ко-
лотилась, пока отошла. Колотится
он с ними уже год без жены. Ну, весь
исколотился! Свердл., 1971.

10. Шататься без дела, без цели,
бить баклуши. Пек., Осташк. Твер.,
1855. — Доп. «Колобродить». Сиб.,
Бодуэн де Куртенэ, Слов. карт.
ИРЯЗ.

11. Сплетничать, судачить. Валд.
Hour., 1852. Новг. Люди тое и дру-
гое про меня колотятся. Пек.

1. КолОТЙха, и, ж. Совместная,
коллективная обработка льна, вя-
занье табака и т. д. в помощь кому-
либо за угощение; помочь. Перм.,
1895. Женщины собираются в баню,
треплют лен •— это колотиха у нас
называется. И табак могут вязать,

это тоже колотиха. Южн. р-ны
Краснояр., 1967.

2. Колотиха, и, ж. Яичница
на молоке. Черепов. Новг., 1910.

Колбтище, а, ср. Колотье, ко-
лющая боль. Ты колбтище, Ты ло-
мотище, Выйди на это веретенище
(заговор от ревматизма). Путивл.
Курск., Слов. Акад. 1911.

Кблоткий, а я, ре; к о л о -
т о к , т к а, о. Тряский, ухабистый
(о дороге). Колоткая дорога. Слов.
Акад. 1847. Тобол., 1899. Перм.

КбЛОТКО И КОЛОТКб, нареч.
Тряско. ° К 6 л о т к о. Слов. Акад.
1847. Осенью в заморозки ехать на
телеге колотко. Судог. Влад., 1851.
Костром., Олон., П е р м . о К о л о т -
к 6. Колотко было ехать. Бурнашев
[без указ, места].°Безл. сказ. Ко-
л о т к о [удар.?]. Колотко бывает
по. . мерзлой грязи. Даль [без указ,
места].

Колоткбй, а я, бе. Настой-
чивый, упорно добивающийся подая-
ния (о нищем). Этот нищий колот-
кбй. Олон., 1912.

КОЛОТЛЙВО, нареч. Тряско.
Перм., 1848.

Колотлйвый, а я, о е; к о-
л о т л и в, а, о. 1. Тряский, уха-
бистый (о дороге). Пек., 1855. Под
конец (дорога) коротка, да колот-
лива. Орл., ̂ Афанасьев. Свердл.,
Перм., Тобол"., Том., Енис. = К6-
л о т л и В ' Ы Й . Пек., 1855.

2. Сильно бьющийся (о сердце).
Бударин. Сталингр., 1958.

3. Драчливый. До че он колотли-
вый, злющий! Нижне-Тавд. Свердл.,
1У /1.

4. Сварливый. Олон., 1877.
5. Такой, у которого копейку не

выпросишь, жадный. Чухл. Кост-
ром., Прилуцкий.

6. Ленивый. Нижегор., 1852.
7. Беспокойный, вздорный. Даль

[без указ, места].
Кблотник, а, м. 1. «50—80 го-

лов мелкой рыбы на 16 кг». Печор.,
Клыков [с пометой «устар.»], 1968.

2. К о л о т н и к и, мн. [удар.?].
«Белая (разная) рыба от 3 до 6 верш-
ков длины». Печор. Арх., Караба-
нова-Семенова, 1927.

Колотник, а, м. 1. Тяжелый
топор для колки дров; колун. Ре-
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жев. Свердл., 1971. — Доп. К о-
л о т н и к [удар.?]. «Названия бо-
лее или менее простых орудий труда
и их частей: . .поливальница, колот-
ник. .». Ср. Урал, Сахарный, 1966.

2. Человек, который занимается
убоем скота. (На бойне) сторож
есть и колотник. Екатеринб., Слов.
Акад. 1911.

Колотник, а, м. 1. Приспо-
собление для сбивания снега с копыт
лошади (в виде деревянной плашки
с ручкой). Сольвыч. Волог., 1883.

2. То же, что 1. Колот (в 1-м
знач.). Шишку колошниками сши-
бали, по стволу. Колпаш. Том.,
1964.

3. В дореволюционной России —
сборщик податей, земских повин-
ностей и т. п. (обычно десятский
или выборный из крестьян) или на-
рядчик, вызывающий на работу,
который оповещает о своем приходе
стуком колотушки в окна и двери
крестьянских домов. Сольвыч. Во-
лог., 1819. Волог.

4. Драчун, буян, вздорный, свар-
ливый человек. Даль [без указ,
места].

— Доп. [Знач.?]. Ложуся я помо-
лясь, встаю перекрестясь. . колот-
нику и ротнику не бывать бы ему
на страшном суде. Сарат., Архив
РГО.

Колбтничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. То же, что колотов-
ничать (в 1-м знач.). Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1911 [с пометой
«обл.»].

Колотничбк,1 ч к а и ч к у,
м. Уменьш.-ласк. к колотник (во 2-м
знач.). Колпаш. Том., 1964.

Колотнбй, а я, бе. Беспокой-
ный, суетливый. Балаш. Сарат.,
Слов. Акад. 1911.

Колотнуть, ну, н е ш ь, сов.,
перех. Ударить, стукнуть. Вят., 1892.

Кблотный, а я, о е. Тряский,
ухабистый (о дороге). Пек., 1855.

Колотнй, и, ж. 1. Болтовня,
пустые разговоры. Так бы и не слу-
шал твою-то пустую колотню. Рыб.
Яро с л., Костоловский. — Ср. К о л-
г о т н А.

2. Спор, ссора, раздоры. Только
между святыми колотнй нет. Даль

указ, места]. Слов. Акад. 1911
[с пометой «обл.»].

КолОТббИТЬ, б и ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Обмолачивать,
молотить (лен, коноплю, реже —
хлеб). Шадр. Перм., 1930. Урал.

2. Мастерить. Он целыми днями
колотобит че-нибудъ. Заурал., 1962.

3. Делать запасы, сберегать, ко-
пить. Перм., 1858. Свердл., Сиб.
о Копейку (копеечку) к о л о т о -
б и т ь. Всю жизнь копеечку на дом
колотобил. Заурал., 1962.

4. Неперех. Стучать, лязгать (зу-
бами). Пери., 1971.

Ко ЛОТОббИТЬ, б о ю, б о и ш ь,
несов. Браниться, ругаться, ссорить-
ся. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

Колотбванъе, я, ср. Мученье;
маета, суета. Мне-то колотованье
с имя [внуками]. Том., 1964.

КОЛОТОВ&ТО, нареч. 1. Тряско.
Кадн. Волог., 1958. Ехать-то бы.
ничего, да только уж больно колото-
вато. Волог.

2. «Трудно» [?]. Великоуст. Во-
лог., Слов. Акад. 1911.

Колотоватый, а я, о е. Тряс-
ский, ухабистый (о дороге). Кадн.
Волог., 1858.

КолОТОВаТЬ, несов., перех. И
неперех. Ловить рыбу острогой при
электрическом свете. Колотовать мы
нынче весной ездили. Кабан. Бурят.
АССР, 1968.

Колотоватьея, несов. [удар.?].
Сплетничать. Тобол. Тобол., 1896.

КоЛОТбВИТЬ, В И Ш Ь , несов.,
неперех. Сплетничать; много бол-
тать, судачить. Покр. В л ад., 1895—
1896.

Колотовйчки, мн. Растение
Thymus Serpyllum L., сем. губо-
цветных; чабрец обыкновенный, бо-
городская трава. Зап., Анненков.

1. Колотбвка, и, ж. 1. Дере-
вянный молоток, колотушка. Ворон.,
Тростянский. Холмог. Арх., 1907.

2. Небольшой пестик, толкушка.
Толкут пшано в ступе колотовкой,
семя толкут. Моск., 1968.

3. Деревянное приспособление
(обычно с разветвленным концом)
для сбивания масла, теста и т. д.;
мутовка. Бурнашев [без указ, места].
Новохопер. Ворон., 1849. Орл.,
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Брян., Смол., Зап. Колотбвка —
палка суковатая на конце. Ряз.
В лад., Моск. Слов. Акад. 1956 [с по-
метой «обл.»].

4. Валик для катанья белья. Возь-
ми рубель с колотовкой и выкатай
белье. Моск., 1968.

5. Доска, в которую стучит ночной
сторож. Смол., 1914. Колотовка у
сторожа, деревянная такая, он хо-
дит и стучит в нее. Моск.

6. То же, что 1. Колот (в 4-м
знач.). Вельск. Арх., 1957. || При-
способление для обмолота льна в виде
вертикально укрепленной зубчатой
доски, о которую ударяют снопиком
льна. Вельск. Арх., 1956.

7. Небольшая мельница ударного
действия; толчея. Волог., 1822. || Не-
большая водяная мельница с гори-
зонтально лежащим колесом. Тул.,
1853. Перм. Слов. Акад. 1956 [с по-
метой «обл.»]. || Небольшая ветряная
мельница. Бобр. Ворон., 1907. Коло-
тбвка как анбарчик и четыре крыла,
маленькая; ветряк побольше. Брян.
II Плохая мельница. Симб., 1858.
Тул.

8. Удар (по голове). Даль [без
указ, места]. Холмог. Арх., 1907.
Арх.

9. Потасовка, драка. Сперва с му-
жем поругалась, а потом со свекром
колотовку завела. Покр. В лад., 1895—
1896.

10. О человеке, притерпевшемся
к побоям. Холмог. Арх., 1907.

11. Злая, сварливая женщина.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Смол.,
Ворон. От этой колотовки житья
нет. Свердл. Тобол. Слов. Акад.
1958 [с пометой «обл.»]. » Злая, свар-
ливая старуха. Не вяжись со стару-
хами с колотовками. Мезен. Арх.,
Григорьев. Сиб. II Злая, сварливая
золовка. Меня батенька бил, бил,
Меня родненький бил, бил, А все
чрев золовок, а все чрез колотовок,
Они кутят-мутят, до свекра доно-
сят! Дон., Соболевский. Моск. о Зо-
ловка-к о л о т б в к а . Обоян. Курск.,
1859. Ворон., Терек., Смол., Тамб.,
Hour., Онеж. К АССР, Арх. || Золов-
ка. Старобельск. Смол., Слов. Акад.
1911. II О незамужней дочери. Нет
зятьев и не надо. У меня три коло-
товки о дочерях). Девки три коло-

товки сидят у нее. Кашир. Моск.,
1946—1947. — Ср. К о л т 6 в к а.

12. Болтунья, сплетница. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Я росл., Влад.,
Вят., Тобол. || «Смутьянка». Калуж.,
Никольский, 1903.

13. Глупая, упрямая женщина.
Влад., 1853. На глупую какую жен-
щину колотовка говорят, сколько ей
ни толкуешь. . она все свое. ., не по-
нимат. Уж всем понятно, а коло-
товка все не поймет, не дошло.
Моск., 1968.

14. Бранное слово. Волог., 1883.
А ты, проклятая колотовка, чего
тут сидишь? Старая колотовка!
Волог., 1902. «Ругательное слово,
вроде негодница». Ой ты, колотовка!
Онеж. КАССР, Калинин, 1933.

— Доп. «Прозвания, даваемые по
физическим и нравственным особен-
ностям человека: . .неслух, хват, ко-
лотовка. .». Котельн. Вят., Красно-
перова, 1896.

2. Колотбвка, и, ж. Большое
речное судно, барка, приводимое
в движение с помощью конной тяги;
коноводка. Бурнашев [без указ, ме-
ста]. Во л ж., 1914.

3. Колотбвка, и, ж. Ком мерз-
лой земли, грязи, цемента/ Холмог.
Арх., 1907.

4. Колотбвка, и, ж. Женский
головной убор. Морш. Тамб., Архив
РГО. || Твердая основа женского по-
лотенчатого головного убора — на-
мётки — в виде лубяного обруча.
Маслова [без указ, места], 1956.

КолотбВНИК, а, м. Кедровые
деревья, с которых можно сбивать
шишки с помощью специального
орудия — колота, не влезая на де-
ревья. Верхне-Салд. Свердл., 1971.

Колотбвничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. 1. Ссориться, шуметь,
брюзжать, устраивать скандалы в
семье. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1911 [с пометой «об^.»].
•» «Врать, кричать из ничего». Ос-
ташк. Твер., Карпов, 1855.

2. Торговаться (стараясь выгадать
в цене). Пек., 1855.

Колотбвня, и, ж. Ссора, свара,
перебранка, сумятица. Осташк.
Твер., 1855.

Колртовбй, а я, бе. К о л о -
т о в о й кедрач. Тонкий кедровый
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лес (с которого легко сбивать кедро-
вые шишки). Если колотовбй кед-
рач. . колотом ударил — ходенем хо-
дит, а бортняк — тот, сколько ни
бей, стоит. Краснояр., 1965.

Колотбвочка, и, ж.
1. Уменып.-ласк. к 1. Колотовка
(в 3-м знач.). Одоев. Тул., 1898.

2. Семенная коробочка, головка
льна. Устьян. Арх., 1958.

Колотбвушка, и, ж. Фолък.
Золовушка-к о л о т б в у ш к а . Злая
сварливая золовка. Чердын. Перм.,
Соболевский. Да вы, золовушки, Да
колотовушки! В чужи люди выйдете,
Дак меня хуже*будете. Волог.

Колотбвщик, а, м. Попро-
шайка, нищий. Хлеба не стало, ко-
лотовщики стали. Смол., 1890.

КолОТбВЫЙ, а я, о е. К о л о-
т 6 в о е оружие. Колющее [?] ору-
жие. Защити меня. . от сабель и от
мечев, и от топоров, и от колотового
оружия, от копья, и от кожи, и от
рогатины (заговор). Кадн. Волог.,
Слов. Акад. 1911 [с вопросом].

Колотбвъе, я, ср., собир. За-
мерзшие, обледеневшие комья грязи,
ухабы. Колотбвье застынет, дак ни
конем, ни пешком. Устьян. Арх.,
1958.

1. Колотбк, т к а, м. Удар, тол-
чок; затрещина. Слов. Акад. 1847.
Получил колоток, затрещину. Бело-
зер. Новг., Слов. Акад. 1911. || К о-
л о т к и , мн. Колотушки; побои.
Верхот. Перм., 1899. Новг.

2. Колотбк, т к а, м. Укладка
ярового хлеба в поле из двенадцати
снопов. Девять снопов поставят,
три наверех, это колоток назы-
вается. Пушк. Пек., 1952.

Колотомочка, и, ж. [удар.?].
Ласк. Котомка. Пример. Арх., Бы-
лины Крюковой, 1939—1941.

КОЛОТОРИТЪ, р Ю, р И Ш Ь, не-
сов., неперех. [удар.?]. Перебиваться
кое-чем, кое-как. Каляз. Твер., 1861.

Колоторник, а, м. [удар.?].
Драчун, забияка. Архив АН [без
указ, места].

Колотбрный, а я, о е. ^Свар-
ливый. Даль [без указ, места].*

Колот6ша,"*"и, ле.'и ж. 1. Ж.
Колотушка ночного сторожа. Онеж.
Арх., 1885.= К а л а т б ш а. Кем.
Арх., 1910.

2. Ночной сторож с колотушкой.
Прежь-то у завода колотбши ходили,
а нонъ милиционер стоит. Терек.
Арх., 1932.

Колотун, м. Лихорадка, озноб.
Штосъ меня сённи весь день колотун
трясет. Красногор. Брян., 1970.

1. Колотуха, и, ж. 1. Приспо-
собление для сбивания, замешива-
ния глины [?]. Битые печи раньше
были. . Глину наносят, воду добав-
ляют, колотухами колотят. При-
кам., 1961.

2. То же, что 1. Колотовка (в 7-м
знач.). Бломквист [без указ, места],
1956.

3. То же, что 1. Кблотень (в 1-м
знач.). Осташк. Твер., Пек., 1855.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

4. Ссора, свара, перебранка, су-
мятица. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Колотуха, и, ж. Болтунья,
сплетница. Пек., 1855. Матрена
все колотится, прямая колотуха.
Новг.

3. Колотуха, и, ж. Лихорадка.
Веснуха-колотуха. Помяни, господи,
царя Давида. . и царя Ирода, и дочь
его трясуху, и жену колотуху (за-
говор от лихорадки). Луж. Петерб.,
Слов. Акад. 1911. о Листопадная
к о л о т у х а . Осенняя лихорадка.
Новг., 1850. — Доп. Болезнь [ка-
кая?]. В ту зиму я болела колотухой.
Новорж. Пек., Максимова, 1957.

4. Колотуха, и, ж. 1. Овся-
ный или гороховый кисель, похлебка.
Новорж. Пек., Иваницкая. Пек.,
1902—1904. || Род похлебки из ржа-
ной муки с добавлением овсяной
муки и соли. Зап., Слов. Акад.
1911.

2. Яичница. «Яичница, которую
жарят, выливая содержимое яйца
прямо на сковороду; яичницей же
зовется блюдо, где яйца, смешанные
с молоком, запариваются в печи».
Вытегор. Олон., Куликовский,
1885—1898. Волог. II Яичница из яиц,
взболтанных с мукой и молоком;
омлет. Вытегор. Олон., Архив АН,
Исполатов. Брян., 1971.

3. Каша. Новорж. Пек., 1902—
1904. «• Жидкая гречневая каша. Ко-
лотухой кашу гречневую называют,
если жидкая. . Сварят'"колотуху,
как суп, и едят; из гречневой крупы. ,
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колотуха, из овса — овсянка. Моск.,
1968. *• Каша из муки на молоке.
Великолукск., 1951. Каша из муки —
колотуха, молоко и мука, ниче там
больше не надо. Том., 1964.

4. Кислое молоко. Ср. Амур., 1968.
— Доп. [Знач.?]. «Из названий

кушаний». Белозер. Новг., Слов.
Акад. 1911.

— Ср. 2. К о л о т й х а .
5. Колотуха, и, ж. Растение

Cirsium L., сем. сложноцветных;
бодяк. Каргоп. Олон., 1885. — Доп.
«Высокая колючая трава на полях».
Каргоп. Олон., Светлов, 1892. Ко-
лотуха цветет малиновым цветом,
потом распушится, делается как бе-
лый пух; такая колючая трава. Арх.,
Кузнецова, 1971.

1. Колотуша, и, ж. 1. Дере-
вянная кувалда, которой ударяют по
топору (или клину) при раскалыва-
нии дров. Сиб., 1968.

2. Толстая дубина, окованная до
половины железом с острыми ши-
пами, которой охотники на тюленей
разбивают череп тюленя. Слов. Акад.
1911 [с пометой «обл.»].

3. Небольшая водяная мельница.
Волог., Даль. — Ср. К о л т у ш а.

2. Колотуша, и, ж. Сплет-
ница. Старорус. Новг., 1905—1921.

Колотушечник, а, м. Ночной
сторож (с колотушкой). Коротояк.
Ворон., 1905. Ворон.

1. Колотушка, и, ж. 1. Род
деревянного молота, применяемого
при возведении глинобитных печей.
А печи у нас из земли бьют, коло-
тушкой так и хлещут. Крив. Том.,
1964.

2. Род валька, применяемого при
добывании глины. Солигал. Кост-
ром., 1925.

3. Деревянный молоток, которым
заколачивают «дёр», приготовляя лу-
чину. Пек., Кузнецов, 1912—1914.

4. Приспособление для добывания
шишек с кедра в виде обтесанной
двухметровой дубины с утолщенным
концом, которым ударяют по стволу
дерева. Том., Слов. Акад. 1911.
Еиио. Краснояр., Ср. Прииртыш.
II Часть колота (см. 1. К о л о т в 1-м
знач.). Жигал. Иркут., 1970.

5. Ручное орудие для обмолота
льна, конопли и т. д. в виде палки

с утолщенным концом. Весьегон.
Твер., 1936. Калин., Новг., Волог.,
Свердл., Йонав. Лит. ССР.

6. Било цепа. Кулебак. Горьк.,
1947. Горьк., Морд. АССР, Чуваш.
АССР, Свердл., Урал.

7. Ручка цепа. Ардат., Коз л.
Морд. АССР, 1947. Чуваш. АССР.

8. Валек для выколачивания белья
при стирке. Р. Мета, 1955. Арх.,
Ворон.

9. Палка, которой разбивают су-
хие комья земли на пашне. Волхов.
Ленингр., 1933.

10. Приспособление для выравни-
вания края соломенного покрытия
крыши крестьянского дома в виде
насаженной на ручку деревяшки
с ребристой поверхностью. Бежецк.
Твер., 1925. У великорусов, Блом-
квист.

11. Обрубок бревна, служащий
для ручного утрамбовывания хлеб-
ного тока. Южн.-Урал., 1968.

12. Деревянный пестик, толкуш-
ка. Новохопер. Ворон., Вениамин.
Возьми колотушку да картах свиньям
натолки. Семилук. Ворон., 1970.

13. Мутовка (для сбивания масла,
замешивания теста и т. д.). Одоев.
Тул., 1898. Смол.

14. Палка, которой рыбаки бьют
пойманных сигов. Волхов и Ильмень,
1950.

15. Рыболовная сеть, в которую
рыбу загоняют, стуча палкой по
борту лодки или по воде. Белозер.
Новг., 1865. Новг.

16. Небольшая водяная мельница-
толчея. Вельск. Арх., Слов. Акад.
1911.

17. Толстая деревянная палка
с железной полосой (набитой для
большей тяжести), употребляемая
в красильном производстве. Сергач.
Нижегор., Слов. Акад. 1911.

— Доп. Часть цепа [какая?]. Вост.
Map. АССР, 1952.

2. Колотушка, и, м. и ж.
1. Ж. Сплетница. Полно, колотушка
экая, только и знаешь, что коло-
тить! Рыб. Яросл., Костоловский.
Смол., 1914.

2. Болтун, болтунья. Верхот.
Свердл., 1971.

3. Ж. Глупая, несообразительная
женщина. Ряз. Ряз., 1960—1963.
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Непонятная баба, это и есть коло-
тушка. Моск.

4. Прозвище. У него родимец был,
с коня упал в мох и задохся, Теперь
колотушкой зовут. Верхнеуд. За-
байк., 1927.

3. Колотушка, и, ж. Яичница.
Белозер. Новг., 1857. || Яичница, ко-
торую жарят, выпуская содержимое
яйца прямо на сковороду (в отличие
от яичницы с молоком, которую за-
пекают в печи). Вытегор. Олон.,
1885. || Яичница из сбитых яиц (в от-
личие от яичницы-глазуньи). Новг.,
Даль.

4. Колотушка, и, ж. «Цветок,
купавка». Верхне-Тоем. Арх., Гапо-
ненко, 1963—1965.

Колотушки, мн. 1. Металли-
ческие серьги с подвесками из бусин
или металлических пластин. Север.,
1954. — Ср. К б л т к и, 1. К о л -
т у ш к и .

2. Головной убор замужней жен-
щины, который надевали новобрач-
ной сразу после венчанья. Носили
колотушки на голове. Делается она
из волос, волосы наперед, одевается
алый помакушечник, потом платок.
Когда перевенчаются, приведут мо-
лодую, одевают на нее паневу. .,
а на голову — колотушки. Тул.,
1948—1952.

КОЛОТУШНИК, а, м. Ночной
сторож (с колотушкой). Калуж.,
1972.

Колотушничать, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. Шататься
без дела, бить баклуши. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

1. Колотйга, и, ж. 1. Тряское,
ухабистое место на дороге. Урал.,
1934.

2. Большой лог. Шадр. Перм.,
Слов. Акад. 1911.

2. Колотйга, и, м. и ж.,
1. Сплетник, сплетница. Ср. Урал,
1963. Все сидит, болтает, колотыга.
Ср. Урал.

2. Назойливый, навязчивый чело-
век. Великоуст. Волог., 1898. Ни-
кол. Волог. || «Докучливый попро-
шайка». Даль [без указ, места].
• 3. Злой, вздорный человек. Даль
[без указ, места].

Колотйжить, ж у, ж и ш ь,
несов., перех. и неперех. 1. То же,

что колотырить (в 5-м знач.). Хол-
мог. Арх., 1907.

2. Болтать ерунду, пустяки, мо-
лоть языком. Пошех.-Волод. Я росл.,
1929. Яросл.

Колбтый, о г о, м. Человек,
который колет, бьет скот (не про-
фессионал). Колотой-em говорит, что
не больно жирен теленок-от. Буйск.
Костром., 1896.

Колотйр, а, м. Лгун. Наровч.,
Нижнелом. Пенз., 1852. Ну, как
ему верить, коли он колотыр! Пенз.

Колотйра, ы, м. и ж. 1. Че-
ловек, который назойливо клянчит,
вымогает что-либо; попрошайка.
Смол. Смол., 1890.

2. Человек, который торгуется из-
за каждой копейки. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Новг.

3. М. Торговец мелочью. Перм.,
1848.

4. Человек, который любит даро-
вое угощение. Княгин. Нижегор.,
1852.

5. Праздный, отлынивающий от
работы человек, любящий пустую
болтовню; пустомеля. Перм., 1848.

6. Лгун, лгунья. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Колотйренье, я, ср. «Насмеш-
ливый разговор». Старорус. Новг.,
Матер. Воскресенского.

КоЛОТЙрИТЬ, р Ю, р И Ш Ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Неперех.
Заниматься незначительными, мел-
кими делами, пустяками, ерундой.
Что тут колотырить зря, пора
ехать в поле. Ворон., Тростянский.
Черепов. Волог., 1950.

2. Неперех. Шататься без дела,
бить баклуши. Петровск. [губ.?],
Слов. Акад. 1911. Верхне-Тоем.
Арх., 1963-1965.

3. Неперех. Жить на чужой счет,
любить даровое угощение и развле-
чения. Пошех. Яросл., 1849. Ни-
жегор.

4. Неперех. Жить в нужде, бед-,
ствовать, перебиваться с хлеба на
квас. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

5. Попрошайничать, назойливо
клянчить, вымогать. А полно тебе
колотырить/ Ен колотырит хлеба.
Смол., 1914. || Побираться, выпраши-
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вая подаяние. Ельнинские старцы
хлеба колотырют. Смол., 1914.

6. Неперех. Торговать мелочью,
заниматься мелочной торговлей.
Слов. Акад. 1847. Пошех.-Волод.
Яро с л., 1929. Осташк. Калин.

7. Неперех. Торговаться, стараясь
выгадать в цене (обычно в мелочной
торговле). Верейск. Моск., Тихв.
Новг., 1852. Полно тебе колоты-
рить-то, колотыря! Стыдился ба!
К а луж. Пек., Твер.

8. Неперех, Крутиться, тереться
возле кого-, чего-либо, шаля, раз-
влекаясь. Дотулъ колотырил тут,
покулъ по зубам взял. Ен колотырил
тут да и украл. Смол. Смол., 1890.

9. Болтать, разговаривать. Бабы
любят колотыритъ. Кирил. Волог.,
1896—1920. Волог., Пек. || Говорить,
болтать пустяки, пустословить. Кар-
гоп. Олон., 1885—1898. Ряз., Ворон.

10. Неперех. Сплетничать, суда-
чить. Слов. Акад. 1847. Даль [без
указ, места]. Сидят бабы, судят да
рядят, а я не боюсь их пересудов,
пусть колотырят. Верхне-Тоем.
Арх., 1963—1965.

11. Неперех. Лгать. Наровч., Ниж-
нелом. Пенз., 1852. Пенз., Пек.,
Твер.

12. Вызывать ссору, смуту; бала-
мутить, ссорить. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1911 [с пометой
«обл.»].

13. Неперех. Ссориться, браниться,
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1911 [с пометой «обл.»].

14. Делать, говорить что-либо на-
перекор другим. Солъвыч. Волог.,
1822. Волог.

Колотйритьея, р ю с ь,
р п ш ь с я, несов. 1. Попрошайни-
чать, назойливо клянчить, вымогать.
Во колотырится: плакать будешь,
а отдаси. Смол., 1890.

2. Торговаться, стараясь выгадать
лишнюю копейку. Дон., 1913.

Колотйрка, и, ж. 1. То же,
что колотырница (в 1-м знач.). Ка-
ляз. Твер., 1861.

2. Женщина, говорящая громко,
без умолку; трещотка. Петергоф.
Петерб., Булич.

3. Сплетница. Слов. Акад. 1847.
Переясл. В лад., 1820. В л ад., Тобол.

4. Лгунья. Юрьев. В лад., Микуц-
кий.

Колотйрник, а, м. 1. Чело-
век, занимающийся разными мел-
кими делами. Черепов. Новг., 1910.

2. Бездельник. Ворон., Тростян-
ский. Петровск. [губ.?], Слов. Акад.
1911. Ряз.

3. Пройдоха, живущий за чужой
счет, любящий даровое угощение,
наживающийся за счет других. То-
бол., Ивановский.

4. Бедняк, живущий в нужде, пе-
ребивающийся кое-как. Волог., Гря-
зов. Волог., Обнорский.

5. Человек, который назойливо
клянчит, вымогает что-либо; попро-
шайка. Орл., Брян., Сполохов. Смол.,
1890. Холмог. Арх.

6. Торговец, который торгуется
из-за каждой копейки. Медын. Ка-
луж., 1849. Моск. Ты колотырник,
с тобой никогда не сладишься! Иной—
он без думы продаст, а иной два часа
простоит, все будет ладиться. Ряз.
Новг. || Торговец мелочью, обманы-
вающий покупателей. Касим. Ряз.,
Слов. Акад. 1911.

7. Перекупщик. Яросл., Слов.
Акад. 1911. || Скупщик товара, пе-
репродающий его другому, более
крупному скупщику. Кадн. Волог.,
Слов. Акад. 1911. II Человек, любя-
щий продавать и перепродавать что-
либо. Ряз. Ряз., 1960—1963.

8. Скряга. Борисоглеб., Козл.
Тамб., 1850. *• Крохобор. Пенз.,
1965.

9. Болтун, пустомеля. Борисо-
глеб., Козл. Тамб., 1850. Ворон.,
Олон.

10. Пустой, легкомысленный чело-
век. Шуйск. В лад., 1854.

11. Шутник, балагур, весельчак.
Ворон., Тростянский.

12. Сплетник. Слов. Акад. 1847.
Слов. Акад. 1911 (с пометой «обл.»].

— Доп. [Знач.?]. Медын. Калуж.,
Данилевский, 1849.

Колотйрница, ы, ж. 1. Тор-
говка мелочью. Кадн. Волог., Слов.
Акад. 1911.

2. Женек, к колотырник (во 2-м
знач.). Петровск. [губ.?], Слов. Акад.
1911.

3. Женек, к колотырник (в 4-м
знач.), Волог., Слов. Акад. 1911.



188 Колотырничать

4. Сплетница. Даль [без указ,
места].

— Доп. [Знач.?]. Медын. Калуж.,
Данилевский, 1849.

Колотйрничатъ, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. 1. То же, что
колотырить (в 1-м знач.). Тихв.
Новг., Слов. Акад. 1911.

2. То же, что колотырить (во 2-м
знач.). Колька колотырничает,
шляется без дела. Колотырничай, не
колотырничай, а поесть захочешь!
Ветл. Костром., 1907. Ряз.

3. Слоняться по базару в поисках
выгодного дела, легкого заработка.
Ростов. Яросл., Волоцкий.

4. Жить на чужой счет, поби-
раться, надеяться на подачку. По-
шех.-Волод. Яросл., 1850. Не стыд-
но ли колотырничатъ? Ветл. Ко-
стром.

5. То же. что колотырить (в 4-м
знач.). Тамб. [?], Калуж. [?], Даль.
Волог., Грязов. Волог., Обнорский.
Он все колотырничает и ведь ни разу
не попросил помочь! Волог., 1902.
Костром., Яросл.

6. То же, что колотырить (в 5-м
знач.). Полно тебе колотырничатъ!
Орл., Сполохов. Арх., 1907. || Домо-
гаться. Белозер. Новг., Слов. Акад.
1911.

7. То же, что колотырить (в 6-м
знач.). Слов. Акад. 1847. Кадн. Во-
лог., 1896.

8. То же, что колотырить (в 7-м
знач.). Медын. Калуж., 1849. Ряз.,
Твер., Пек., Новг. || Плутовать, тор-
гуя, обманывать покупателя, стре-
мясь получить выгоду. Кашир. Твер.,
1897. || Заниматься куплей-прода-
жей, перепродавать, перекупать (в
целях личной выгоды). Тамб., Ка-
луж., Даль. Спекулянтки колотыр-
ничают. Пошел колотырничатъ! То
купит, то продаст. Ряз. Ряз.,
1960—1963. || Наживаться за счет
других, обманывая и плутуя. Пенз.,
1923.

9. Скупиться, скаредничать (ли-
шая себя самого необходимого).
Шуйск. Влад., 1854. *• Крохобор-
ствовать. Пенз., 1923.

10. То же, что колотырить (в 10-м
знач.). Слов. Акад. 1847. Переясл.
Влад., 1853. I! Сплетничать, вызывая

сплетнями раздоры и смуту. Тамб.,
Калуж., Даль.

11. То же, что колотырить (в 11-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.

— Доп. [Знач.?]. Смол., Копа-
невич.

Колотйрничеетво, а, ср.
Скупость, скаредность. Пошех.
Яросл., 1849.

Колотйрно, нареч. Беспокой-
но. А вам тут колотырно. Ворон.,
1965.

Колотйрный, а я, о е. 1. Бед-
ственный, нищенский. Колотырная
жизнь. Ряз., Макаров.

2 . К о л о т ы р н ы й промысел.
Торговля мелочью. Даль [без указ,
места].

3. Торгующийся из-за каждой ко-
пейки, не уступающий в цене. У, ка-
кой ты, паря, колотырный! Ряз.
Ряз., 1960—1963. || Плутоватый, лов-
кий, умеющий обмануть покупателя
(о торговце). Заволжье [?], Слов.
Акад. 1911. || Занимающийся куплей-
продажей, перепродающий (в целях
личной выгоды). Ряз. Ряз,, 1960—
1963.

4. Вызывающий смуту, раздор, за-
нимающийся наговорами, сплетнями,
делающий подлости, стремящийся
причинить другим неприятности.
Влад., 1820.

5. Сварливый, бранчливый. Даль
[без указ, места].

Колотйретво, а, ср. 1. Ску-
пость, скаредность. Пошех. Яросл.,
1849.

2. Действие по глаг. колотырить
(в 10-м знач.). Слов. Акад. 1847.
Даль [без указ, места].

3. Действие по глаг. колотырить
(в 11-м знач.). Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Колотйрщик, а, м. 1. То же,
что колотырник (в 5-м знач.). Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Смол. || Ни-
щий. Смол., 1914.

2. То же, что колотырник (в 6-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.

Колотйрщица, ы, ж. Женек.
к колотырщик (в 1-м знач.). Смол.,
Слов. Акад. 1911.

Колотйръ, я, м. 1. Вездесу-
щий проныра, проникающий всюду
с помощью ловкости, хитрости. Экой
колотыръ: он везде трется, везде
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ему есть дело! Кадн. Волог., 1866.
Волог.

2. Задолжник, неплательщик. Тут
колотыри живут: налогов не платят
вовремя. Шуйск. В лад., 1932.

3. Сплетник. Слов. Акад. 1847.
Колотйря, и, м. и ж. 1. Че-

ловек, слоняющийся по чужим до-
мам в расчете на даровое угощение.
Пошех., Молог. Яросл., 1848.

2. То же, что колотыра (во 2-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.
Полно тебе колотырить-то, коло-
тыря! Стыдился ба! Тарус. Калуж.

3. То же, что колотыра (в 6-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.

1. КбЛОТЪ, и, ж. Колющая боль;
колотье. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Кблотъ, и, ж., собир. 1. Лес,
предназначенный для вырубки на
дрова. Север.-Вост. Сиб., 1822. Сиб.

2. Колотые дрова. Сиб., Даль.
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

3. Кблоть, и, ж. 1. Бугристая
обледеневшая поверхность дороги,
замерзшей после сильной оттепели.
Во всю дорогу такая была колоть,
что колеса разбились! Рыльск., Судж.
Курск., 1849. Курск., Сарат. Езда
колотью — напасть, особенно на не-
подкованной лошади. Ряз. Калуж.,
Костром., Новг., Арх., Перм. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»]. \\ Бугры
замерзшей осенью грязи, едва по-
крытые снегом. Ныне по колоти сов-
сем нельзя ездить. Чебокс. Казан.,
Матер. Срезневского. Орл., 1850. —
Ср. К 6 л о ч ь, К б л ч и .

2. Неровная, ухабистая поверх-
ность дороги, высохшей от летней
жары. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
Курск.

3. Время до наступления зимы,
когда снег еще не выпал и дорога
после сильной оттепели внезапно
покрывается льдом. Соликам. Перм.,
Словцов.

4. Гололедица. Брян., 1971.
5. Езда по тряской, ухабистой

дороге. Пек., Осташк. Твер., 1855.
4. Кблоть, и, ж. Суета, сумя-

тица; перебранка. Пек., Осташк.
Твер., Карпов [с примеч. «иногда»],
1855.

5. Кблоть, и, ж. Колос с зер-
ном. Курск., Орл., Тул., Калуж.,

1840. Слов. Акад. 1911 [с примеч.
«не ошибочно ли вместо в о л о т ь?»].

Колбть, л ю, к о л е ш ь , не-
сов., перех. и неперех. 1. Перех.
К о л б т ь жабку. Народный метод
лечения воспаления языка и сли-
зистой оболочки рта («жабки»), при
котором к горлу больного снаружи
прикасаются гвоздем, веретен ш,
прутиком и т. п., произнося при
этом специальный заговор. Черепов.
Новг., 1910.

2. Бодать (о корове). Лошадь бьет,
а корова колет. Ставроп., 1933—
1953. Кубан., Краснодар., Горьк.,
Чкал.

3. Жалить (о насекомых). Вельск.
Арх., 1957. Ох, как пчелы сейчас
колют крепко, все боле в ноги! Н1е-
гар. Том.

4. Перех. Капусту к о л о т ь . Сре-
зать кочаны капусты. Покр. Влад.,
Мухапов.

5. Перех. К о л б т ь рыбу. Пла-
стать рыбу. Колым. Якут., 1901.

6. Перех. К о л б т ь шкурку. Рас-
пластывать, растягивать шкурку с
убитого зверя. Колым. Якут., 1901.

<х> Моржа колоть. Щекотать в носу
спящего человека скрученной бу-
мажкой. Помор. Арх., 1885.

1. Кблотьба, ы и колотьба,
ы, ж. То же, что 1. Кблоть. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Кблотьба, ы и колотьба,
ы, ж. 1. То же, что 3. Кблоть (в 1-м
знач.). Пек., Остащк. Твер., 1855.
о К о л о т ь б а . Даль [без указ,
места].

2. То же, что 3. Кблоть (в 5-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.

3. Кблотьба, ы и колотьба,
ы, ж. То же, что 4. Кблоть. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.° К о л о т ь б а.
Даль [без указ, места].

1. Кблотье и колбтье, я,
ср. Колка (дров). = К б л о т ь е. Хол-
мог. Арх., 1907. Вят., Урал. = Ко-
л 6 т ь е. Слов. Акад. 1847. Даль
[без указ, места].

2. Кблотье и колбтье, я,
ср. 1. К о л о т ь е глаз [удар.?].
Суеверный обычай, при котором ко-
лют иглой отражение в воде глаз
обидчика. Рыб. Яросл., 1902.

2. Ловля рыбы острогой. ° К б-
л о т ь е. Пек., 1912—1914. о К о-
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л о т ь е с лучом [удар.?]. Ловля
рыбы острогой ночью с лодки. Кадн.
Во лог., 1892.

3. Убой (скота на мясо). = К 6-
л о т ь е. Холмог. Арх., 1907. Вол-
го-Камье, Урал. = К о л 6 т ь е. Ко-
рову-ту, видно, на колотье ведут.
Ветл. Костром., 1920. = К о л о т ь е
[удар.?]. Зимой коровье мясо. . упо-
требляется свежего колотья. Перм.,
1850.

4. К о л о т ь е [удар.?]. Грипп.
Камч., Слов. Акад. 1911.

5. К о л о т ь е [удар.?]. Летучий
ревматизм. Перм., Слов. Акад. 1911.

оо Какое колотье. В риторических
вопросах — выражение, содержащее
отрицание: какого черта, какого дья-
вола. А че я там понимаю, какое ко-
лотье? Что еще есть-то, какое ко-
лотье нам надо? Ведь все есть:
булка с маком, и то не едим! Чего
мне в лесу делать, какое колотье!
Ряз. Ряз., 1960—1963. Какое ко-
лотье (тебя) носит? Где тебя черти
носят? Ругаю ее: какое колотье но-
сит? Ряз. Ряз., 1960—1963. Ко-
лотье (его, тебя и т. д.) знает.
Черт его знает! Может и женилися,
колбтъе его знает! Ряз. Ряз., 1960—
1963. Колотье кому. Бранное выра-
жение. — Матренка, аи ему под-
нестъ? — Колотья ему, говорит, по-
ди ему поднеси. . Не дала Матренка.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Колотье с ни-
ми (тобой, вами и т. д.)! Бранное
выражение: чтоб им (тебе, вам
и т. п.)! Колбтъе с ними (детьми)!
Сколько потов за ними прольешь!
Ряз. Ряз., 1960—1963. Колотье тебя
(тя) заколи. Бранное выражение:
чтоб тебе! Да будет те скрипеть,
колотье тя заколи! Ряз. Ряз., 1960—
1963. Ни колотья. Ничего, совер-
шенно ничего, нисколько, ни черта.
Сколько я боров прошла, ни колотья
нет [грибов]. . А уж пятнадцатый
год девке, а ни колотья не растет.
Ноне попал в начальники, а все нет
ни колотья. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Чтобы (кббы) тебя колотье закололо!
Бранное выражение: чтоб тебя! чтоб
тебе пусто! О-о, кббы. тя колбтъе
закололо! Ряз. Ряз., 1960—1963.

КолоТЬЭ, я, ср., собир. Лес,
годный только для вырубки на
дрова. Крив. Том,. 1964,

1. Колбтьея, к о л е т с я , не-
сов. 1. Трескаться (от жары и т. п.).
Слов. Акад. 1847. Лодка от жару
кблется. Каргоп. Арх., 1971.

2. Лопаться, распускаться (о поч-
ках). Только почки колоться начи-
нают. Бежаниц. Пек., 1968.

оэ Поет — дубрава кблется. Поет
слишком громко, орет во всю глотку.
Илим. Иркут., 1970.

2. КолбТЬСЯ, к о л е т с я , не-
сов. Бодаться (о корове). Орл., 1940—
1956. Брян., Курск., Свердл., Том.,
Азерб. ССР. •» О быке. У нас не
колются коровы, кблется бугаек. Во-
рон., 1960. Корова бодается, ну а бык
кблется. Чулым. Новосиб.

Колоуш, а, м. [удар.?]. Кожа-
ный или суконный мешок, затяги-
вающийся шнурами; киса. §ели-
коуст. Волог., 1898. — Ср. К а л а-
у з, К а л а у ш.

Колоушник, а, м. Сплетник,
наушник. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Новг.

Колоушничатъ, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Сплетничать, науш-
ничать. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Новг.

Колбхнуть, ну, н е ш ь, не-
сов., неперех. Мерзнуть. Тороп. Ка-
лин., 1960.

КбЛОЧ, а, м. Калач. Полдеся-
ток кблочей дали. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

Колочать, а ю, а е ш ь, и ко-
Лбчать, а ю, а е ш ь, несов., пе-
рех. Бить, резать, колоть (скот,
птицу). = К о л о ч а т ь . Одна вдова
надумала петуха колочатъ. Лодей-
ноп. Ленингр., 1928. Телят коло-
чали. Ленингр. Прионеж. КАССР.
= К о л б ч а т ь . Лодейноп. Ленингр.,
Еремин, Калинин.

Кблочек и колбчек, ч к а и
ч к у, м. Уменьш.-ласк. к колок
(в 1-м знач.). а К б л о ч е к . Бузул.
Самар., 1846—1851. Самар. Сморо-
дина есть по колонкам, тамо ее и
берут. Тобол. Том., Новосиб., Вост.-
Сиб. ° К о л б ч е к . Кружочек стоит
лесу — колочек. Краснояр., 1968.

Колбчельница, ы, ж. Мера
льна: десять горстей. Пинеж. Арх.,
1961. ,

Колбчельный, а я, о е. К о -
л ф ч е л ь н а я палка. Валек 'для
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выколачивания белья при стирке.
Вельск. Арх., 1957.

Колбченица, ы, ж. Мера льна:
большая горсть. Пинеж. Арх., 1961.

Колбченье, я, ср. 1. Драка,
побои, битье. Вытегор. Олон., Слов.
Акад. 1911.

2. Действие по глаг. колотиться
(в 1-м знач.). Колотился лестливый
сват под сущным окошечком. Со пер-
вого колоченья терема пошаталися,
С другого колоченья — верхи повали-
лися, Со третьего колоченья — зада-
вило ретиво сердце (свадебн. причет).
Великоуст. Волог., 1903.

Колбчечка, и, ж. Уменып.-
ласк. к колбчка. Колдчечкой нако-
лола. Бесед. Курск., 1966.

Крлочйг и колочйк, а, и а,
ж. 1. Инструмент для плетения лап-
тей в виде плоского изогнутого шила.
= К о л о ч й г . Киров., 1966—1969.
= К о л о ч й к . Волог., 1883—1889.
Вят. Колочйк — гнутый, с деревя-
шечкой, им и плетут (лапти). Восики
плетут без колочика. Киров.

2. Пластинка из коровьей кости,
с помощью которой ищут вшей в го-
лове. Кадн. Волог., Слов. Акад.
1911.
— Ср. Кодочйг, Коточйг,

Костык.
Колочйжник, а, м. Папорот-

ник. У нас в лесу много колочижника.
Ветл. Костром., 1919.

КолбЧИК. См. К о л о ч и г.
Кблочка, и, ж. То же, что ко-

ленка. Те, которые на второй год
телятся, колочки. Лотошин. Моск.,
1968.

Колбчка, и, ж. Колючка. Бе-
сед. Курск., 1966. Курск.

Колбчкать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Забивать, за-
колачивать. Молотком колочкают.
Медвежьегор. К АССР, 1970.

Кблочный, а я, о е. Относя-
щийся к колку. Даль [без указ,
места]. Кблочный покос. К блочные
пашни. Тобол., 1899. Тюмен., Зап.-
Сиб.

Колочужка, и, ж. 1. Приспо-
собление, орудие, которым что-либо
вколачивают или утрамбовывают.
«Колочужкою, сделанною из старой
рассохи наподобие лопаты с корот-
кой рукоятью, убивают, уравнивая,

кладухи. . житные». Вят., Васне-
цов, 1907.

2. Задать к о л о ч ^ ж к у . Из-
бить. Задал колочужку и убежал.
Вят., 1907.

Кблочь, и, ж. Неровная, уха-
бистая поверхность дороги, высох-
шей после дождя. Трудно было ехать
по колочи с возом, едва справлялась
моя Серка. Волог., Тростянский. —
Ср. 3. К 6 л о т ь.

Колбша. См. К а л о ш а .
Колошёйник, а, м. 1. Ошей-

ник. Смол., 1973.
2. Шарф. Смол., 1973.
Колбши. См. 2. К а л о ш и .
Колбшина. См. К а л о ш и н а .
Колбшка. См. К а л 6 ш к а.
Колбшки. См. 2. К а л 6 ш к и.
Колошматить, т и ш ь , несов.,

перех. и неперех. Нести вздор, врать.
Пек., Даль.

Колошмачить, ч у, ч и ш ь,
несов., перех. и неперех. Бить, коло-
тить; колошматить. За что он жену
колошмачитъ стал? Теренг. Ульян.,
1969.

КолошмАтить, ч у, ч и ш ь,
несов., перех. и неперех. 1. Бить,
колотить; колошматить. Вытегор.
Олон., Слов. Акад. 1911.

2. Болтать вздор, врать, молоть
языком. Пек., 1855.

Колошники, мн. Ряд брусьев
или жердей (в овине) для сушки сно-
пов; колосники. Волог., 1941. — Ср.
2 . К о л о с о в и к и .

Колп, а, м. «Водоплавающая
птица, похожая на цаплю» [Platalia
leucordia, колпик?]. Колпы, колп —
белый, под виду гуся, на длинных
ногах. Казаки-некрасовцы, Сердю-
кова, 1969.

Колпй, ы, ж. 1. Шапка, кол-
пак. Порх., Новорж. Пек., 1855.
Пек.

2. «Вероятно, зад головы, заты-
лок». Пек., Даль, со Надавать в кол-
пу. Дать подзатыльник. Пек., Даль.

Колпа, ы, ж. [удар.?]. Птица
Platalia leucordia; колпик. Тюкал.,
Ишим. Тобол., Воскресенский, 1903.

1. Колпак, а, м. 1. Остроко-
нечная мягкая шапочка. Холмог.
Арх., 1907. Смол. Слов. Акад. 1911
[с пометой «обл.»].
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2. Остроконечная матерчатая шап-
ка священника (напоминающая по
форме скуфью или монашеский кло-
бук). Кадн. Вопог., 1902.

3. Теплая крестьянская шапка,
валянная из овечьей шерсти, вой-
лочная, суживающаяся кверху, иног-
да с полями. Дмитриев. Курск., 1851.
Орл., р. Десна, Смол., Урал., Ир-
ку т., Вост.-Сиб. «• Войлочная шап-
ка, которую носили старики. Пу-
тивл. Курск., 1900—1902.

4. Мужская меховая шапка. На
самом-то есауле черна соболя кол-
пак. Боров. Калуж., Киреевский.

5. Пуховая шапка с ушами. Ме-
зен. Арх., Григорьев. Кабы стал-то
тут Солнышко [князь Владимир]
Снаряжатися, Кабы купил-ту шубу
на одно плечо, А пухов-де колпак да на
одно ухо, Печор., Ончуков. Киров.

6. Девичий вязаный головной убор
(обычно конической формы). Волог.,
Вят., Ворон., 1956. о К о л п а к бе-
левой. Девичий праздничный голов-
ной убор, вязаный из бели — мягкой
белой льняной пряжи. Енис., 1895.
о Честный к о л п а к . Такой го-
ловной убор просватанной девушки.
Волог., 1900.

7. Вязаный головной убор замуж-
ней казачки. Дон., 1848. о К о л-
п а к с чекиликами. Такой головной
убор с жемчужными подвесками, спу-
скающимися на уши. Дон., 1908.

8. Полотенчатый головной убор
замужней женщины; повойник.
Новг., Соколовы. Как от венца при-
дешь, колпак одеют. Тунк. Бурят.
АССР, 1968.

9. Женский головной убор в виде
чепца, расшитого спереди золотом.
Верхне-Тоем. Арх., 1927. || Головной
убор пожилых женщин в виде сбор-
чатого чепца с завязками на лбу.
В колпаках ходят и теперь. Верхне-
Тоем. Арх., 1963—1965.

10. Женская шапочка с завяз-
ками, которую надевают под платок.
Колпаком звали, чехлик, правда, еще
авали. Кыштов. Новосиб., 1965.

11. Головной убор невесты. Уби-
ралася невеста — колпак белый. Дми-
тряш. Ворон., 1952. » Головной
убор, который невеста надевает во
время сватанья. Шенк. Арх., 1878.
^ 12. Головной убор замужней жен-

щины. Дон., 1852. Онеж. Арх., 1896.
Арх.

13. Детский чепчик. Пек. Пек.,
1902-1904.

14. Круглый ободок, который за-
мужняя казачка надевает вокруг
скрученных кос, чтобы они не рас-
пускались. «Сверх колпака наде-
вается еще „сорочка"». Гребен.
Терек., Караулов, 1902.

15. Род женской прически [из вы-
соко поднятых волос?]. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.

16. Коленкор, из которого делают
рукава девичьей кисейной рубахи.
В праздник, к венчанью, под венец,
мы надевали рубаху кисею. ., колпак
с лендами пришивается, нашиваем
на рубаху кисейную к рукавам. Ру-
кава колпашные, и к ним ленды.
Новое. Тул., 1902.

17. Конусообразный навес. Хол-
мог. Арх., 1907.

18. Четырехскатная крыша кре-
стьянского дома; круглая или шат-
ровая крыша. Пошех. Я росл., Слов.
Акад. 1912. Молог. Я росл., Перм.
о Крыша к о л п а к о м . Пошех.
Яросл., Слов. Акад. 1912. Молог.
Яросл. о Крыть (крышу, дом) к о л -
п а к о м . Вельск., Тотем. Волог.,
1913. Омск.

19. Верхний сноп, покрывающий
суслон — укладку из нескольких
снопов, поставленных стоймя. Кол-
паки вниз колосьями кладем. Иркут.,
1970. Сноп ставят и разламывают
его ровно и одевают, как шапку.
Урал. — Ср. 2. К л о б у к .

20. Верхняя часть печи (над шест-
ком), оканчивающаяся трубой, свод-
чатая внутри и четырехугольная сна-
ружи. Слов. Акад. 1847. Борович.
Новг., 1899. Олон. Положи дияницы
[рукавицы] на колпак, пусть высох-
нут. Пек. Танб. || Часть русской
белой печи (отсутствующая у кур-
ной печи), которая находится выше
сводов, выше места, где спят и где
помещаются различные вьюшки, ко-
торыми закрывают трубу. Из кол-
пака гонится все наверх, в боров.
Ряз., 1955—1958. — Доп. «Часть пе-
чи». Дмитряш. Ворон., Листрова,
1952.
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21. Верхняя (вторая) печная
вьюшка, напоминающая по форме
сковороду. Ряз., 1955—1958.

22. Выступ над челом печи для
сушки снетков. Пек., 1912—1914.

23. Глинобитная наружная стенка,
окружающая печь для перегонки
дегтя (так, что между нею и соб-
ственно печью остается пространство,
где скапливается дым). Верхнеуд.
Забайкал., Ратнер.

24. Верхняя часть шкива ворота,
применявшегося на речных судах
(приводимых в движение с помощью
конной тяги). Волж., 1914.

25. Сеть полусферической формы
для ловли куропаток и рябчиков, ви-
сящая на веревке и падающая, когда
птица задевает за нее. Волог., 1883.

26. Картонная коробка для патро-
нов. Моск., Слов. Акад. 1912.

27. Полая конусообразная ворон-
ка на конце длинного шеста — бо-
товки (рыболовного орудия, которым
ударяют по воде, пугая рыбу и за-
гоняя ее в сеть). Том., 1964.

28. Медный цилиндр, надеваемый
на конец колесной ступицы (у эки-
пажей). Яран. Вят., Слов. Акад.
1912.

29. Железный или медный куб для
перегонки скипидара. Мезен. Арх.,
1885.

30. Глиняный сосуд для хранения
красок.° К а л п а к. Шуйск. В лад.,
Слов. Акад. 1912.

31. Большой глиняный сосуд ко-
нической формы, с расширяющимся
верхом (для молока). Нюкс. Волог.,
1956.

32. Большая деревянная чашка.
Холм. Пек., 1852. |[ Большая чаша.
С пива того приупился мужик;
Приупившисъ, сам на сарае лежит;
У рта кроха — полтора колпака.
Арх., Соболевский.

33. Чайная чашка. Колпак, верх-
няк — чайная чашка. Волхов. Орл.,
1940—1950.

— Доп. Головной убор [какой?].
Колпак с шелку делали, простого не
признавали. Цимл. Ростов., Хме-
левская, 1950. Шелковые колпаки.
Ново-Аннен. Сталингр., 1948—1953.
«Носители говора ясно не представ-
ляют себе, что такое колпак: Носили
колпаки, шапки такие. Колпак со-

шьет себе с ушками. В Лисках кол-
паки шили, как панамки, на косы,
надевают». Ворон., Зайцев, 1964.
Вост. Map. АССР, 1952.

2. Ко л пик, а, м. Надавать
к о л п а к о в . Надавать тумаков,
колотушек. Вытегор. Олон., Слов.
Акад. 1912.

3. Колпак, а, м. Трутень.
«Около г. Семипалатинска», Пота-
нин, 1863.

4. Колпак, а, м. Гриб Agari-
cus comatus. Даль [без указ, места].—
Доп. «Название несъедобного гриба».
Колпаки — собачий грибы, я их дру-
гой раз собираю, а бабы вон выкиды-
вают. Йонав. Лит. ССР, Немченко,
1960.

Колпакуша, и, ж. [удар.?].
Гриб Agaricus comatus. Анненков [без
указ, места]. Слов. Акад. 1911 [с по-
метой «обл.»].

Колпалйца, ы, ж. Фольк. Пти-
ца-к о л п а л и ц а. [Знач.?]. У них
есть птица-колпалица. Тамб., Афа-
насьев. Слов. Акад. 1912 [с примеч.
«колпица?»].

Колпаница, ы, ж. Женщина,
которая всем кружит головы. Вдоль
по улице метелица метет, За мете-
лицей колпаница идет, Под полою
разну музыку несет. Орл., 1905.

Кблпатъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Чокаться (рюмками).
Пудож. КАССР, 1970.

Колпачёшко, а, м. То же,
что колпачйшка. Наложил на го-
лову колпачёшко. Котельн. Вят.,
Слов. Акад. 1912.

Колпачик, а, м. Ласк. Ша-
почка, колпачок. Ен во шапочке
хорош, Во колпачике пригож. Вели-
колукск., Шейн.

Колпачйна, ы, ж. Увелич. Кол-
пак. Чернечина [чернец] колпачину
сбросил. Морш. Тамб., Соболевский.

Колпачить, ч у, ч и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Неперех.
Хитрить, ловчить. Холмог. Арх.,
1907.

2. Уметь мастерить кое-что, смыс-
лить немного в каком-нибудь деле,
ремесле. Холмог. Арх., 1907.

3. Перех. Бить, колотить. = К о л-
п а ч и т ь. Тюмен., 1930. = К а л п а-
ч и т ь. Ни за что ведь парня кал

13 Словарь русских говоров, вып. 14
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пачили! Вытегор. О л он., Слов. Акад.
1912.

Колпачйшка, и и колпа-
ЧЙШКО, а, м. Уничиж. Шапка, шап-
чонка; колпак. о К о л п а ч й ш к а .
Мал малышка По поднебесью пошел,
Против солнца стал, Колпачишка
снял (загадка: маков цвет). Нерч.
Забайк., Садовников. = К о л п а-
ч и ш к о. С Кострючишка колпа-
чишко сшиб. Звениг. Моск., Киреев-
ский. Холмог. Арх.

1. Колпачник, а, м. 1. Мастер
по изготовлению головных уборов.
Колпачники колпаки валяли; этих. .
еще и шляпниками звали, а больше
колпачниками. Моск., 1968.

2. Один из участников свадебного
обряда, который носит и хранит фу-
ражку или колпак жениха (а также
подушку, на которой жених сидит
во время девичника и в день брако-
сочетания). Дружка и колпачник
опоясаны полотенцами. Новг., 1877.

3. Рабочий на винокуренном за-
воде, который наблюдает за спуском
барды в бражном кубе. Бурнашев
[без указ, места]. Пенз., Слов. Акад.
1912.

2. Колпачник, а, м. Растение
[какое?]. «На лужалых полосах ра-
стет белоус, колпачник, а также бе-
резняк и можжевельник». Семен.
Нижегор., Слов. Акад. 1912.

Колпачница, ы, ж. «Так за-
очно называют всякую госпожу».
Пошех., Молог. Яросл., Архангель-
ский, 1848.

Колпачнутъ, н у, н е ш ь, сов.,
перех. Ударить, стукнуть (по голове).
Охан. Перм., 1930.

1. Колпачный, о г о, ж. То же,
что 1. Колпачник (во 2-м знач.).
Тысяцкой, большой барин, Меньшой
барин, Колпачной, подколпачной, И я
дружка с поддружъем (свадебн. при-
говор). Устюжн. Новг., 1877.

2. Колпачный, о я, о е. К о л-
п а ч н ы е рукава. Коленкоровые
рукава на девичьей кисейной рубахе.
Новое. Тул., Будде.

КолпачбК, ч к а, м. 1. Муж-
ская шапка [?]. Да кафтаны на мо-
лодцах голуб скурлагп. ., Колпачки
золотые верхи. Онеж., Гильфердинг.
В лад.

2. Девичий головной убор. Демян.
Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.

3. Головной убор замужней жен-
щины, род чепца. Онеж. КАССР,
1933. [| Деталь женского головного
убора: род чепчика из холстины на
проволочном каркасе, надеваемого
под платок (чтобы прическа казалась
выше). Белев. Тул., 1898. || Деталь
праздничного женского головного
убора. (Женщины в Обонежье) в
праздники на чепчик надевают кол-
пачок. Майков, Поездка в Обонежье
и Корелу.

4. Детский чепчик. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

5. К о л п а ч к и , мн. Детская иг-
ра, состоящая в том, что под ноги
водящего, у которого завязаны глаза,
дети бросают свои шапки, а водящий
должен наощупь угадать, кому шап-
ка принадлежит. Судж. Курск.,
Слов. Акад. 1912.

6. Самоварная конфорка. Тобол.,
Слов. Акад. 1912. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929. Яросл., Твер., Бурят.
АССР.

7. Ружейный пистон. Урал.,
1905—1921.

8. Язычок — деталь капкана для
ловли мелких пушных зверей. Па
колпачок наступает, и дуги захло-
пывают. Ловят белку и колонка.
Верхне-Кет. Том., 1964.

9. Конверт. Мокш. Пенз., Слов.
Акад. 1912.

10. Верхний слой снетков в кор-
зине для рыбы. Пек., 1912—1914.

— Доп. [Знач.?]. «Род головного
убора». Вашкин. Волог., Амосов,
1964. Как снял с них колпачки, все
в комнаты засияло. Кирил. Новг.,
Соколовы.

КолпачбНКО, а, м. Фольк. То
же, что колпачишка. Маленький,
удаленький, Сквозь землю прошел. .,
Против солнца стал, Колпачонко
снял (загадка: гриб). Олон., Садов-
ников.

Колпащик, а, м. То же, что
1. Колпачник (в 3-м знач.). Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.» и при-
меч. «вм. колпачник»].

Кблпина, ы, ж. к ж. 1. Хо-
рошо одетый человек; щеголь, щего-
лиха. Осташк. Твер., 1855. Пек.
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2. Ж. Ласковое обращение к жен-
щине; голубушка. Пек., 1855.

Колпица, ы, ж. Деревянная
пристройка к русской печи, за кото-
рой устраиваются полати; голбец.
Даль [без указ, места]. . .Благослови
дочь кручинную Идти, выступить
душе красной девице Из милой, из
любимой из колпицы. Пудож. Олон.,
Рыбников.

КбЛПИЧбК, а, м. Уменъш.-ласк.
Птица сем. ибисовых; колпик, кол-
пица. А В сравн. Как колпичек бе-
лехонький. Сарап. Вят., 1901.

Колпбвиетый, а я, о е.
Фолък. Эпитет дуба. Тут стоит си-
рой дуб, Сырой дуб колповистый.
Симб., Киреевский. Слов. Акад. 1912
[с примеч. «то же, что к р я к б в и г -
т ы и? (или, м. б., вместо., к л я-
п 6 в и с т ы и, т. е. покляиый, изо-
гнутый?)»].

КбЛПЧИК, а, м. Ласк. Птица
сем. ибисовых; колпик, колпица.
Даль [без указ, места]. Летят колп-
чики и говорят: У нашей матушки
сердце каменное, грудь железная (за-
гадка: ветряная мельница). Борович.
Новг., Слов. Акад. 1912.

Кблпь, ж. Птица сем. ибисо-
вых; колпик, колпица. Даль [без
указ, места].

Кблсана, мн. Фолък. Сумки,
футляры для стрел; колчаны. Нла-
дывала туги луки да во наличники,
Калены стрелы да во кблсана. Пу-
дож. Олон., Рыбников.

Колтай, я, м. Болтун. Волог.,
1858.

1. Колтак, а, м. Лесное озеро.
Ягоды набрала у самого колтака.
Кушнар. Башк. АССР, 1970.

2. Колтак. См. К а л т а к.
1. Колтать, а ю, а е ш ь, не-

сов.; колтнуть, ну, н е ш ь, сов.; пе-
рех. и неперех. Глотать. Яросл.,
Вост., Даль. Курск., Зап.-Брян.,
Ор^л. — Ср. К о е т а т ь, К о й -
т а т ь.

— Ср. белорус. к а $ т а ц ь,
укр. к о в т а т и.

2. Колтать и калтать, а ю,
а е ш ь, несов., перех. и неперех.
Говорить; разговаривать, болтать.
° К о л т а т ь . Колтбй! колтай!
Сольвыч. Волог., 1819. Волог. = К а л-

т а т ь. Сольвыч. Волог., 1833. ||
К о л т а т ь . Болтать ерунду, вздор.
Волог., 1858. || К о л т а т ь. О де-
тях — начинать говорить. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

3. КолтйТЪ, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Неперех.
Хромать. Пек., 1855.

2. Перех. Качать, колыхать; ша-
тать; колебать. Зап., Даль.

Колтатъся, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. «Пошатываться, колыхаться,
колебаться, болтаться». Зап., Даль.

Колташйха. См. К а л т а-
ш и х а.

Кблтень [?], м. «Отрава или
наговорная вода для порчи людей».
Вят., Даль [с вопросом].

Кблтки и колткй, мн. 1. Ме-
таллические серьги с подвесками
(или удлиненной формы). ° К 6 л т-
к и. Север., 1956. = К о л т к и. Колт-
ки, яны как надутые, длинненькие,
мамин снаряд [украшение], Печор.
Пек., 1965. || К о л т к и. Цыганские
серьги (удлиненной формы). Колт-
кй — здесь душечки [дужки?], а
здесь таки длинненьки, красненьки,
как бутылочки. Это цыганские серьги.
Печор. Пек., 1965.

2. К о л т к й . Палочки, подве-
шиваемые на шею свиньям, чтобы
не дать им пролезать через ограду.
Слов- Акад. 1912 [с пометой «обл.*].

Колтнуть. См. 1. К о л т а т ь .
Колтобйнь и култубанъ,

и, ж. 1. Выбоина, ухаб на дороге,
заполненные дождевой водой или
грязью. = К о л т о б а н ь . Моздок.
Терек., 1900.° К у л т у б а н ъ . Гре-
бен. Терек., 1902.

2. К у л т у б а н ь . Большая тре-
щина, яма в горах, в которой соби-
рается вода. Терек., 1902.

3. К о л т о б а н ь . Мелкий пруд.
Дон., Слов. Акад. 1912. — Ср. К а л-
д у б а н ь , К о т л у б а н ь .

Колтбвка, и, ж. 1. О жен-
щине, которая любит поговорить, по-
болтать. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. О сварливой женщине. Наровч.
Пенз., 1852. Ну и колтбвка наша со-
седка! Колтбвка, . .и не переспо-
ришь! Пенз., 1960.

— Ср. 1. К о л о т о в к а .
Колтбвничать, а ю, а е ш ь,

' 13*
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несов., неперех. Торговаться, стараясь
выгадать в цене. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

1. КОЛТОВНА, и, м. и ж. Че-
ловек, который торгуется из-за каж-
дой копейки. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. КолтовнА, и, м. и ж. Пу-
стомеля. Пек., Осташк. Твер., 1855.

3. КОЛТОВНА, и, м. и ж. Хро-
мой человек. Пек.. Осташк. Твер.,
1855.

1. Колтбк, т к а, м. Глоток.
Даль [без указ, места]. Только всего
один колтбк я и выпила. Зап.-Брян.,
1957.

2. Колтбк, т к а, м. Человек,
который любит поговорить, потолко-
вать о чем-либо; болтун. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

3. Колтбк, м. «Стержень, по-
чаток, пестыш». Тул., Даль [с при-
меч. «колоток?»].

Колтома, ы, ж. [удар.?]. Как
собственное название. «Части улицы:
болтухино, середина, колтома». Мал-
мыж. Вят., Бргохачева, 1897.

Колтомёга и колтомбха,
и, м. и ж. То же, что колтомыга.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Колтомйта, и, м. и ж. Без-
ногий человек, который ходит на
деревянном протезе; человек, у ко-
торого сломана нога; хромой, кол-
ченогий человек. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Колтонбгий, а я, о е. Хро-
мой, колченогий; кривоногий. Ни-
жегор., 1850. Сарат., Терек., Пек.,
Твер. Явился кривой и колтоно-
гий — хромой, так сказать. Том.

Колтонбжка, и, м. и ж. Хро-
мой, колченогий человек. Пек., 1855.
Олон., Твер.

КОЛТОНУТЬ, Н у , н е ш ь, сов.,
пврех. Нанести короткий резкий
удар; дать тумака, тычка. Казан.
Казан., Мелановский.

КолтонАга, и, м. и ж. То же,
что колтоножка. Лодейноп., Петро-
зав. Олон., 1885. Олон.

Колтбпина, ы, ж. Яма с во-
дой (на лугу). Твер., Слов. Акад. 1912.

Колтбчки, мн. Цыганские серь-
ги (удлиненной формы). Это цыган-
ские серьги, длинненьки, как буты-
лочки, колточки, . Душечки [дужки?]

маленьки, глазочек, где душка, кол-
точки маленьки, висельки красненьки,
синенъки. Печор. Пек., 1966. — Ср.
К 6 л т к и.

Колтужник, а, м. Мелкий пла-
вучий лед и снежные комья; шуга.
Арх., 1842. «В Кемском уезде назы-
вается шельпяк». Арх., Кузмищев.
Беломор., Север. — Ср. К а л т а к.

Колтун, а, м. Растение Asple-
nium filix femina, сем. многоножко-
вых; костенец [вид?]. Во лог., 1853—
1889. Слов. Акад. 1912 [с примеч.
«Aspidium? папоротник?»]. — Ср. 2.
К о в т у н.

Колтун, а, м. [удар.?]. Берестя-
ная коробочка, табакерка (употреб-
ляемая иногда для хранения разных
мелочей). Камч., 1971. — Ср. К а л -
т о н .

Колтуноватый, а я, о е.
Лохматый, косматый, со спутанными,

Й
1стрепанными волосами, шерстью,
аль [без указ, места]. У дедуни

нашего. . собака, . .такой колтуно-
вйтый хвост. Смол., 1890. Йонав.
Лит. ССР. Оброс как колтуном, хо-
дит такой колтуноватый. Прейл.
Латв. ССР.

1. Колтунй, мн. Волосы, лох-
мы, космы. Я тебе за это все кол-
туны, вырву. Йонав. Лит. ССР, 1960.
Прейл. Латв. ССР.

2. Колтунй, мн. Род пельме-
ней, которые варят в воде, а затем
поджаривают. Зап., Даль. — Ср.
К о в т у н ы.

Колтуша, и, ж. Мельница. Сло-
бод. Вят., 1881. Вят. — Ср. 1.JK о-
л о т у ш а.

Кблтуши и колтуши, мн.
То же, что колтки (в 1-м знач.).
• = > К 6 л т у ш и . Север., 1956. = Ко л-
т у ш и. Арх., 1885.

Колтушка, и, ж. Сережка
с длинными подвесками. Холмог.
Арх., 1886. || «Подвеска, висюлька,
балоболка» [к серьгам?]. Даль [без
указ, места].

1. Колтушки и колтушкй,
мн. То же, что колтки (в 1-м знач.).
° К о л т у ш к и . Онеж. Арх., 1852.
Арх. = К о л т у ш к и. Арх., Даль.
II Подвески к"серьгам. Арх., Даль.

2. Колтушки и колтушкй,
мн. Растение Trollius europaeus L.,
сем. сложноцветных; купальница ев-
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ропейская. Даль [без указ, места].
о К о л т у ш к й . Волог., 1883—
1889. — Доп. К о л т у ш к и . «Жел-
тые цветы, растущие на лугу». Верх-
не-Тоем. Арх., Матер. Уральск, ун-
та, 1963—1965.

Колтушбк, а, м. То же, что
колтушка. Даль [без указ, места].

КбЛТЫ, мн. \. Затруднитель-
ные обстоятельства. Слов. Акад.
1847 {с пометой «простанарл}. Вят.,
1848. Пери., Тамб. о Попасть в
к 6 л т ы. Оказаться в неблагопри-
ятном положении, в затруднитель-
ных обстоятельствах. Вят., 1848.
Он, говорят, попал в колты. Вят.

2. Сплетни. Даль [без указ, места].
1. Колтйг, а, м. Скряга, ску-

пец, жмот, сквалыга. Пек., Осташк.
Твер., 1855. — Ср. К а л т ы ш н и к .

2. Колтйг, а, м. Шум, сумя-
тица, перебранка, свара. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

1. КоЛТЙга, и, м. и ж. Скряга,
скупец, жмот, сквалыга. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. — Ср. К а л -
т ы ш н и к .

2. КолтЙга, и, ж. То же, что
2. Колтыг. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Колтйжничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Скряжничать, быть
жадным, скупым до мелочности.
Пек., Осташк. Твер., 1855. — Ср.
К а л т ы ш н и ч а т ь .

1. Колтйк, м. Лужайка, по-
ляна. Гребен. Терек., 1902.

2. КОЛТЙК, а, м. Кадык. У нас
у Володи колтык-от беда большой,
нехороша шея-ma. Соликам. Перм.,
1973. — Ср. 3. К у л т ы к.

КолтЙ-НОГа, и, м. и ж. Про-
звище хромого человека. Терек., Во-
дарский. — Ср. К о л ч й - н о г а .

Колтынбгий, а я, о е. То же,
что колтоногий. Нижегор., 1850.
В лад., Сарат.

Колтынбжитъ, ж у, ж и т ь ,
несов., неперех. Хромать, ковылять.
Вот идет колтыногий, идет и кол-
тыножит. Петров. Сарат., 1959.

Колтынбжка, и, ж. То же, что
колтоножка. Нижегор., 1850.

Колтйрка, и, ж. Неряшливо,
некрасиво, неопрятно одетая жен-
щина; неряха. Холмог. Арх,, 1907.

Ко л тир Ь, м. Большой кусок
(ломоть и т. п.) чего-либо. Такой
колтыръ отворотила! Хлеба кусок —
все колтыръ отворотила! Ряз. Ряз.,
1960—1963. — Ср. К о л д ы р ь.

КолтырЙТЪ, я ю, и е ш ь, не-
сов,, перех. и неперех. Говорить.
В деревне-то в одной и то по-раз-
ному колтыряют. Пудож. КАССР,
1970. — Доп. «Глаголы речи и зву-
ковых действий». Колтырятъ. Му-
ром. Влад., Тагунова, 1947—1950.

КОЛТЙХ и КУЛТЙХ, глаг. ме-
ждом. в знач. сказ. 1. Употребляется
по знач. глаг. колтыхать, колтых-
нуть. = К о л т ы х. Даль [без указ,
места]. Курск., 1849. Яны кривоно-
гие, так за соседом колтых, колтых.
Смол., 1930—1956. Калуж., Тул.,
Курск.

2. К у л т ы х. Бултых. [Поп]
кричит, молит, никаких резонов не
примат солдат, притаскивает, при-
вязывает камень к шее и култых
в воду. Верхнеленские сказки, Вла-
сенко. Мой как бег, Так и култых
в воду прямо в одеже. Моск., 1968.

Колтыхать и култыхатъ,
а ю, а е ш ь, несов.; колтыхнуть,
н у , н о ш ь, сов.; перех. и неперех.
1. Несов., неперех. Хромать, ковы-
лять, идти вперевалку еле-еле, пле-
стись. Нижегор., 1840. = К о л т ы -
х а т ь. Курск., 1849. Ворон. На
этой лошади плохо ездить: она дюже
колтыхает. Тул. Твер., Пек., Новг.
= К у л т ы х а т ь . Мещов. Калуж.,
1892. Нерч. Забайкал., Курган.
|| К у л т ы х а т ь. Идти медленно.
Курган., 1971. Ц К у л т ы х а т ь .
Идти на протезе, деревянной ноге.
Нижегор., 1840.

2. К о л т ы х а т ь , несов., непе-
рех. Медленно ехать, тащиться еле-
еле (на телеге, возу с тяжелой покла-
жей и т. п.). Ворон., Тростянский.
Курск.

3. К о л т ы х а т ь , несов., перех.
Тянуть время. Обоян. Курск., Маш-
кин.

4. Несов. Качать, укачивать.
= К о л т ы х а т ь . Колтыхйй сына-
то! Курган., 1962. = К у л т ы х а т ь .
Дзержин. Калуж., 1962.

5. К о л т ы х а т ь . Колебать,
трясти. Алекс. Куйбыш., 1945—
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1964. Колтыхни-ка жбан, много там
квасу? Ворон.

6. К о л т ы х а т ь . Перех. Бить.
Пек., Осташк. Твер., Карпов [с при-
меч. «редко»], 1855. Пек.

7. К о л т ы х а т ь . Несов., непе-
рех. Рассказывать небылицы, врать,
молоть языком. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

— Ср. К о л д ы б а т ь , 2. К о л-
д ы к а т ь.

Колтыхатъся и култы-
хатъся, а ю с ь , а е ш ъ с я , н е -
сов.; колтыхнуться, и у с ь, н е ш ь-
с я и колтыхнуться, н у с ь, н е ш ь-
с я, сов. 1. Качаться, трястись, коле-
баться. = К о л т ы х а т ь с я . Курск.,
Нижегор., Новг., Даль. Стена, стол
колтыхается. Ворон. Тул., Смол.,
Пек., Куйбыш. Врёвны под ногами
колтыхаются. Новг.° К у л т ы-
х а т ь с я. Избушка стоит на козьих
ножках, на бараньих ножках, повер-
тывается. Избушка будет култы-
хатъся — время Ванюшке заходить.
Перм., Зеленин. < = > К о л т ы х н у т ь -
с я. Алекс. Куйбыш., 1945—1964.

2. К о л т ы х а т ь с я , несов.
Плескаться при движении, колеба-
нии (о жидкости). Моск. Моск.,
1910. Напился воды, иду, а она в брю-
хе так и колтыхается. Новг. Тул.

3. Плескаться, бултыхаться в во-
де. = К у л т ы х а т ъ с я. Плавать
не умеет, так на мелком месте кул-
тыхается. Моск., 1968.

4. К о л т ы х н у т ь с я , сов.
Упасть, бултыхнуться (обычно в во-
ду). Пек., 1855.

— Ср. К о л д ы х а т ь с я .
Колтыхнуть. См. К о л т ы -

х а т ь .
Колтыхнуться. См. К о л -

т ы х а т ь с я .
Колтычбк, ч к а, м. Уменьш.-

ласк. к 1. Колтык. Терек., 1907.
Кблтыш, а, м. Скорлупа. Охан.

Перм., 1930.
Колтйш, а, м. В шутке: Выдъ,

душа, us колтыша. Сарап. Вят.,
1901.

КбЛТЫшек, ш к а, м. Растение
Trollius europaeus L., сем. лютико-
вых; купальница европейская. То-
тем. Волог., Едемский.

КоЛТЙШЙТЬ, ш у, ш и ш ь, не-

сов., неперех. «Мотаться, качаться,
болтаться». Тул., Даль.

Колтйшитьея, ш у с ь,
ш и ш ь с я, несов. То же, что кол-
тышить. Тул., Даль.

Колтйшша, и, ж. Инструмент
в виде небольшой металлической
ступочки для проверки диаметра
ствола оружия, правки гаек и т. п.;
калибр. Тул., Слов. Акад. 1912.

Кблтышки и колтйшки,
мн. 1. К о л т ы ш к и. [Растение
Trollius europaeus L., сем. лютико-
вых; купальница европейская?]. «Ку-
бышки, желтые весенние болотные
первые цветы». Вельск. Арх., Зимин,
1955. — Ср. К 6 л т ы ш е к.

2. К б л т ы ш к и . Цветы лютики [?].
Верховаж. Волог., Никольский
п Чечков, 1956.

— Доп. К о л т ы ш 6 к, ед. Цве-
ток [какой?]. Шенк. Арх., Плечев,
1898.

Колтйшки, мн. Сборки (на
верхней одежде). У ней шубенка
с колтышками. Бобр. Ворон., 1973.

Колть, междом. по знач. глаг.
1. Колтать. Колть, колтъ! Белг.
Курск., 1891.

1. Кблуб. См. 3. К о л о б .
2. Кблуб, а, м. Картофельная

запеканка. Пудож. КАССР, 1973.
Колубай, я, м. То же, что ко-

лыбай. Солотч. Ряз., 1940.
Колубака, и, ж. Открытый

пирог, обычно круглый^ Медвежье-
гор. КАССР, 1970. — Ср. К о л ю-
б а к а.

Колубать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. То же, что колыбать (в 1-м
знач.). Каргоп., Петрозав. Олон.,
1885—1898. Свердл. А любимая под-
ружка высоко сидела, Высоко она си-
дела, Дитю колубала. Амур.

Колубаться, а ю с ь ,
а е ш ь с я, несов. 1. Качаться, рас-
качиваться. Котельн. Вят., Слов.
Акад. 1912. Ср. Урал. На ветке ряб-
чик колубается. Свердл. || Качаться
на качелях. Камышл. Свердл., 1971.
Пойдем на колубелъ колубатъся. Кар-
гоп. Арх., 1971. = К у л у б а т ь с я .
Кулубатъся натъ (надо). Каргоп.
Арх., 1971.

2. Колебаться, уходить из-под ног,
дрожать. = К о л у б а е т с я , безл.
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Упала с комлем, выстала, иду, под
ногами, колубается. Арх., 1970.

3. Подвергаться качке (при волне-
нии на реке, озере, море и т. д.).
У учителя колубливая лодка, так
колубается; . .на моторе-то болъша-
то лодка, дак ни духа не боишься.
Пинеж. Арх., 1970.

4. Быть в затруднении, в нереши-
тельности, колебаться. Вот колу-
бается, не знает, идти или нет.
Камышл. Свердл., 1971.

Колубачик, а, м. Деревяшка,
кусок доски, деревянной плашки, ос-
тавшейся от столярных работ. Ребя-
тишки колубачиками играют. Верх-
не-Тавд. Свердл., 1971.

Колубёлечка, и, ж. Уменын.-
ласк. к колубель. А в точеной колу-
белечке качали. Судж. Курск., Слов.
Акад. 1912.

1. Колубёлка, и, ж. То же,
что колыбелка. Колубёлку качали.
Россош. Ворон., 1961.

2. Колубёлка, и, ж. Корзинка,
в которую собирают картофель. Ряз.,
1959.

Колубель, и, ж. 1. Детская
колыбель, люлька. Крапив. Тул.,
1898. О л он., Арх., Ворон. = К у л у-
б ё л ь. Отворяет [ворон] окно и бе-
рет из кулу бели ребенка. Белозер.
Новг., Соколовы. •• Лубяная люль-
ка, колыбель. Вост. Map. АССР,
1952.

2. Качели. Пудож. Олон., 1885.
Олон., Арх. = К у л у б ё л ь. Кар-
гоп. Арх., 1971.

КолубёЛЪКа, и, ж. Ласк. Ко-
лыбель, колыбелька. Валд. Новг.,
Феноменов. = К у л у б ё л ь к а . Кле-
пик. Ряз., 1950.

Колубёльница, ы, ж. 1. Брев-
но, за которое привязываются ка-
чели. Каргоп. Арх., 1971.

2. Боковая палка, за которую дер-
жатся, раскачиваясь на качелях.
о К о л у б ё л ь н и ц а и к у л у-
б ё л ь н и ц а . Каргоп. Арх., 1971.

Колубёнь, и, ж. [?]. 1. Дет-
ская колыбель, люлька. Молода жена
во терему сидит, Во терему сидит,
колубёнъ качает. Онеж., Гильфер-
динг. Арх., Олон., Смол.

2. Качели. Олон., Барсов.
Колубёныцик, а, м. Тот, кто

любит качаться на качелях. Олон.,
1912.

Колубёныцица, ы, ж. Женек,
к колубеньщик. Олон., 1912.

Колубкй, мн. Коржики. Спекла
колубкй-то, теплые совсем. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

Колублйвыи, а я, о е. Шат-
кий, неустойчивый. Колубливая лод-
ка. Пинеж. Арх., 1961.

КолуббК, б к а ( м. Картофе-
лина. Медвежьегор. КАССР, 1970.

Колу66ЛЬ. Детская колыбель,
люлька, зыбка. Русская диалектоло-
гия [без указ, места], 1964.

Колуга, и, ж. Корзинка, лу-
кошко. Вост.-Сиб., Даль.

Колуз, а, м. [удар.?]. Растение
Triticum durum Desf., сем. злаков;
пшеница твердая, колосовая ар-
наутка. Новорос., Анненков. — Ср.
К а л у з.

1. КолУн, а, м. О глупом чело-
веке; тупица. Хакас. Краснояр.,
1966. Этот у них умненькой, а дру-
гой колун. Ничо не понимат, как
колун. Свердл.

2. Колун, а, м. Подзатыльник.
Арх., Даль.

3. КолУн, а, м. «В языке мо-
лодежи шуточное: отказ во взаим-
ности». Ишъ, сколько колунов набрал!
Осташк. Калин., Копорский, 1946.

4. КолУн, а, м. 1. Колючее ра-
растение Cirsium lanceolatum Scop.,
сем. сложноцветных; бодяк ланцето-
листный. Волог., Анненков.

2. Растение Turritis glabra L.,
сем. крестоцветных; башменпица, вя-
жечка голая. «Колун, усовная трава.
Растение, употребляемое при груд-
ных болезнях». Черепов. Новг., Ге-
расимов, 1899. — Доп. «В болезнях
застоя мочи и в трудных родах да-
вали в окуневой теплой ухе или
в молоке траву „колун"». Костома-
ров, Очерки дом. жизни и нравов
великорусок, народа. Слов. Акад.
1912 [с пометами «стар.» и «обл.»].

Колунйще, а, ср. Топорище
колуна — тяжелого топора для кол-
ки дров. Иван., 1932.

КолунбК, н к а, м. 1. Хищ-
ный пушной зверек из сем. куньих;
колонок. Каин. Том., Слов. Акад.
1911. Колунок красный, больше векши.
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Свердл., 1971.= К у л у н 6 к. Том.,
1971. Вост.-Казах. — Ср. К о л о-
н у к.

2. Зверек из сем. грызунов; хорь,
хорек. Жигал. Иркут., 1970.

Колунуть, ну, н е ш ь , сов.,
перех. Разбить, расколоть что-либо.
Латка была из глины, колун'ул. Кар-
гоп. Арх., 1971.

Колуны, мн. [удар.?]. Назва-
ние нитяного кружевного узора.
Скопин. Ряз., 1881.

Колунь [удар.?]. Растение Cir-
sium arvense Scop., сем. сложноцвет-
ных; бодяк полевой. Костром., Ан-
ненков.

Колунъя, и, ж. 1. О бодливой
корове. Боюсь, колунья идет! Брас.
Брян., 1950.

2. Фолък. О колючей траве осоке.
А еще меня приносило Ко осоке резу-
чей, Ко колунье колючей (песня).
Кологр. Костром., 1862.

Кблуп и КОЛУП, а, м. 1. К 6-
л у п. Рыболовная сеть. Свердл.,
1965.

2. К о л у н . Сеть для ловли мел-
ких пушных зверей (соболя п т. п.).
Свердл., 1971.

— Ср. К у л у п.
КолуТЕ, глаг. междом. в знач.

сказ. Употребляется по знач. глаг.
колупать, колупнуть. Даль [без указ,
места]. Мальчишка колуп снаряд
с земли, той и взорвался. Смол.,
1939—1956. Тул.

Колупа, ы, ж. Содранная с де-
рева и высушенная кора. Перм.,
Даль. = К а л у п а. Перм., Доп. Он.,
1858.

Колупай, я, м. Нерастороп-
ный, медлительный человек, копуша.
Даль [без указ, места]. Ряз. и др.,
Слов. Акад. 1912 [со ссылкой на
Макарова, 1820]. Льгов. Курск.
оо Тюха да матюха да колупай
с братом. Кто попало, всякий сброд.
Сузун. Новосиб., 1964.

Колупала, ы, м. Плохой, не-
добросовестный сапожник, который
шьет обувь кое-как, второпях. Кимр.
Калин., 1945-1952.

Колупальник, а, м. Особое
приспособление для обработки изде-
лий из рога в виде насаженного на
рукоятку куска стали. Моск., Слов.
Акад. 1912.

Колупалыцик, а, м. То же.
что колупальник. Моск., Слов. Акад-
1912.

Колупаник, а, м. Гриб Bole-
tus elegans; масленок. Яросл.. 1961.

Колупаный, а я, о е. [Знач.?].
Вратыни были с носком у новых.
Деревянны были, расписны — накра-
шены краской, колупаны были, края
прямы. М урман., Меркурьев, 1971.

Колупарь, я, м. Большая же-
лезная ложка, черпак, половник для
меда, масла и т. п. Арх., Даль.

Колупаточка, и, ж. Фолък.
В прибаутке — эпитет уточки. Уточ-
ка, колупаточка, не клюй песку, не
тупи носку. Тотем. Во лог., Слов.
Акад. 1912.

Колупать, а ю, а е ш ь, несов.;
колупнуть, н у , н е ш ь, сов., пе-
рех. и неперех. 1. Перех. Копать,
рыть (землю). Ходил глину колу-
пать. Емец. Арх., 1950. Беломор.,
Ворон.

2. Перех. Пахать (поле). Надо ко-
лупать свою ниву, пахать. Смол.,
Слов. Акад. 1912.

3. Перех. Колоть (лед). Бобр. Во-
рон., 1852. Ворон.

4. Сверлить, пробивать, долбить.
Долотом колупает, когда какую дыр-
ку надо сделать. Новолад. Ленингр.,
1955.

5. Перех. Рубить, колоть (дрова).
Восьми-десяти лет, мальчики уже
собирают и грудят дрова, колупают
их топором. Верхоян. Якут., 1913.
Р. Индигирка.

6. Бить, колотить. Пудож. Олон.,
1885. о К о л у п н у т ь по чему-
либо. Стукнуть, ударить по чему-
либо. Какой-то мужик. . колупнул
по дуплу обухом. Кадн. Волог., Слов.
Акад. 1912.

7. Перех. Плести (лапти). Смол.,
Слов. Акад. 1912. Колупаю лапти
потроху. Смол.

8. Чинить, латать. Колупать —
это заплатки чинить, заколупатъ
как-нибудь. Куйбыш., 1940.

9. Неперех. Делать что-либо кое-
как, ковырять. Что колупаешь-то,
не колупай! Ветл. Костром., 1919.
[| Делать что-либо слишком медленно.
Сижу, колупаю носки, вяжу, значит.
Соликам. Перм., 1973.
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10. Перех. Очищать что-либо от
пыли, грязи и т. п. Колупать бо-
тинки. Курган., 1930.

11. Перех. Протирать, очищать
(глаза) от пыли, сора и т. п. Я набрал
всякой разной муки, потом ей в глаза
мукой. Она покудова колупала глаза,
я убежал (сказка). Вят., Зеленин.

12. Перех. Чистить картофель.
Овинищ. Калин., 1939. Яросл. Кар-
тошку-ту всю колупать надо. Ка-
дуйск. Во лог.

13. Перех. Набирать, захватывая
горстями (ягоды из корзины, бочки
и т. п.). Холмог. Арх., 1952.

14. Перех. Обирать, обворовывать
по мелочам, о К о л у п а т ь кого.
Слов. Акад. 1912 [с пометой «обл.»].
о К о л у п а т ь доходы. Лишать
последних доходов. Слов. Акад. 1912
[с пометой «обл.»].

15. Искать, рыться в поисках чего-
либо. Смол., 1914.

16. Неперех. Разбираться в чем-
либо, смыслить что-либо, понимать.
Уржум. Вят., 1882.

17. Перех. Задевать, задирать ко-
го-либо. Лебед. Тамб., Архив АН.
Чутенъки его колупнешь (заденешь,
тронешь) — и пошла драка. Пек.,
1902—1904.

18. Неперех. Копаться, мешкать,
возиться слишком долго. Уж ты
больно колупаешь! Ветл. Костром.,
1926. Калин., Свердл.

19. Неперех. Бездельничать. Толь-
ко колупают, бездельем занимаются.
Ветл. Костром., 1926.

20. Неперех. Шалить, баловаться
(о ребенке). Холмог. Арх., 1952.

21. Неперех. Разговаривать. Хол-
мог. Арх., 1952.

22. Неперех. Говорить, произнося
слова резко, напряженно, «с особым
усилием» [?]. Холмог. Арх., Гранди-
левский, 1907. •» «Необычно гово-
рить». Холмог. Арх., Пирогова, 1952.

23. Неперех. Икать. Темник.
Тамб., 1911.

24. Пить (вино, водку и т. д.).
Колупает по маленькой (говорится
о выпивке). Ворон. Колупни. Слов.
Акад. 1912 [с пометой «обл.»].

Колупаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Копаться, мешкать,
возиться слишком долго. Пек.,
Смол., Копаневич. Пенз., 1923. Тул.

Что ты так долго колупаешься, за-
канчивай работу! Хакас. Краснояр.
» «Медленно делать черную работу».
Что же ты спишь, тогда как счастье
мово брата — день и ночь колу-
пается, на него работает. Верхне-
ленские сказки, Власенко.

2. Копошиться, шумно, беспоря-
дочно двигаться, возиться (при игре,
драке и т. п.). Смотрю, а они в грязи
колупаются, никак не подымутся.
Дубен. Тул., 1933—1960.

3. Драться; щипаться. Домовой ко-
лупается: спящую бабу так исщи-
пет, что с неделю ходит с болью
в руках. Калуж., 1910.

4. Заниматься чем-либо, что-то де-
лать [?]. Ты все время колупаешься во
дворе. Чердакл. Ульян., 1952.

5. Затруднять себя излишними
хлопотами, заботами; возиться с кем-
либо. У меня своего дела много, ко-
лупаться я буду с вами. Боров. Ка-
луж., 1892.

6. Скрестись, чесаться [?]. Колу-
пается, как свинья! Брусов. Калин.,
1938.

Колупашник, а, м. То же,
что колупальник. Моск., 1907.

Колупёлка, и, ж. Земледель-
ческое орудие для собирания карто-
феля. Касим. Ряз., Слов. Акад. 1912.

КолуплЗнка, и, ж. Тесак.
У нас раньше колуплёнки держали. .
Ну, от русские-то называют колуп-
лёнка, а мы, называем по-камчадальски
бати. Камч., 1971.

Колупничатъ, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Ловить рыбу сетью —
колуном (см. К б л у п). Сев. -Урал.,
1955-1958.

Колупнуть. См. К о л у п а т ь.
КолуПЪЭМ, нареч. К о л у п ь ё м

выйдет. Большим комом выйдет,
большой массой. Повен. Олон., 1885.

Колутаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Трястись, колыхаться.
Медведь бежит, только шерстка ко-
лутается. Гарин. Свердл., 1971.

Колуточный, а я, о е [удар.?].
К о л у т о ч н а я трава. Растение
Geranium silvaticum L., сем. гера-
ниевых; лесной журавлинник. «Упо-
требляется от колотья». Петерб.,
Анненков.
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1. Колуха, и, ж. 1. Колючее
растение Cirsium palustre Scop., сем.
сложноцветных; бодяк болотный.
Олон., Слов. Акад. 1912.

2. Растение Geranium palustre L.,
сем. гераниевых; болотный журав-
линник. «Употребляется от колотья».
Петерб., Анненков.

3. Сорняк с узкими длинными
листьями и ломким стеблем. Метин.
Hour., 1955.

— Доп. «Вид сорной травы в овсе».
Волхов. Ленингр., Филин, 1933,

— Ср. К о л ю х а.
2. Колуха, и, ж. Рыба Gaste-

rosteus aculcatus Linne; трехиглая
колюшка. Р. Волхов, 1972.

3. Колуха, и, ж. Тяжелый мо-
лот (в два пуда весом). Волхов.
Ленингр., 1933.

4. Колуха, и, ж. Старая, вет-
хая одежда. Колуха-то у ней плоха.
Камышл. Свердл., 1971.

Колухан и кулухан, а, м.
= К о л у х а н . Отступник, отошед-

ший от православия; еретик. Слов.
Акад. 1912 [с пометой «обл.»]. \\ К о-
л у х а н. Бранно: о священнике.
Погоди! Я его, долгогривого колухана,
обтяпаю! Афанасьев, Русск. заветн.
сказки. Слов. Акад.^ 1912 [с пометой
«обл.»]. || К у л у х а н ы, мн. Пре-
зрительная кличка. Сарат., 1918. —
Ср. К а л у х а н.

Колухатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Колебаться, качаться,
сотрясаться. Больно земля колухает-
ся: сам батюшка скачет. Ставроп.
Самар., Садовников. Орл.

Колучий, а я, ее. Колючий.
А еще меня приносило Ко осоке резу-
чей, Ко колунъе колучей. Кологр.
Костром., Слов. Акад. 1912.

Колуш, а, м. [удар.?]. Мешок,
сшитый из шкуры нерпы. Камч.,
1963.

Кблушек, а, м. 1. Ласк. Ко-
лышек. Скоп. Ряз., 1892. Ворон.,
Тул., Том., Иркут.

2. Смотреть к б л у ш к и . В сва-
дебном обряде — осматривать дом и
домашнее хозяйство жениха. Новое.
Тул., 1853.

1. Колушка, и, ж. Рыба Gaste-
rosteus Linne; колюшка. Пек. и
Чудск. оз., 1912—1914.

, 2. Колушка, и, ж. Колющие
боли, колотье. Великолукск. Пек.,
1855.

Колушник, а, м., собир. Ку-
стики колухи — сорного растения
с узкими длинными листьями и лом-
ким стеблем. Метин. Новг., 1955.

Колхбзная, о и, ж. Танец кад-
риль. Кандрелкой называли, колхоз-
ной называют. Пошли колхозную!
Онеж. Арх., 1948. = К о л х 6 з н а.
Онеж. Арх., 1948.

Колхбзницкий, а я, о е.
Принадлежащий колхозу, колхоз-
ный. Осташк. Калин., 1946.

КолхбЗЯНа, мн. Колхозники.
Вон колхбзяна едут. Ветл. Костром.,
1930.

Колч, а, м. Кочка, бугорок,
поросший мхом или травой. Мы на
двух колчах клюкву набрали по на-
берке. Ряа. Ряз., 1960—1963.

1. Кблча, и, м. и ж. Хромоно-
гий, колченогий человек. Слов. Акад.
1847. Петрозав. Олон., Федорков.
Корч. Твер., Курск., Слов. Акад.
1912.

2. Кблча, и и колча, и. ж.
1. Кочка. = К б л ч а. Слов. Акад.
1912 [с пометой «обл.»].

2. К о л ч а. Низкое заболоченное
место с кочками, пеньками, остров-
ками кустов и камыша. Лебед. Тамб.,
Цветков.

Колчажный, а я, о е. К о л-
ч а ж н ы и бурак. Берестяная кор-
зина, вмещающая около двух пудов
муки. Петрозав. Олон., 1885. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.» и при-
меч. «вместо корчажный? собственно:
бурак величиною в корчагу?»].

Колчак, а, м. Хромоногий, кол-
ченогий человек. Валд. Новг., Фе-
номенов.

Колчан, а, м. Высокая кринка
с узким горлом и дужкою сверху.
Вылей из колчана-ma молоко-то в лат-
ку, а то худо хлебатъ-то. Весьегон.
Твер., Еремин, 1936. [Так? Не кол-
ган?].

Колчанник, а, м. Растение
Convolvulus sepium L., сем. вьюнко-
вых; повой заборный. В лад., Аннен-
ков.

Колчанбгий, а я, о е. То же,
что колтоногий. Ворон., Михайлов.
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КоЛЧ&НОЧКа, И, ж. Фольк.
Ласк. Сумка, футляр для стрел;
колчан. Надевал [Алеша] тугой лук
на могучи плечи, Клал стрелу во
колчаночку. Пери., Киреевский.

Кблчат [?], а, м. Фольк. Сумка,
футляр для стрел; колчан [?]. Как
у Дюка были три особенки, На три
колчата кибирчата калены, стрелы
(былина). Низовья р. Индигирки,
Шуб, 1946.

Колчеватый, а я, о е. Уха-
бистый, неровный, кочковатый (обыч-
но о дороге). Пек., Даль. Льгов.
Курск.

Колчёг, а, м. Ковчег. Господь
сказал Ною, что потоп будет, и
велел ему колчег делать. Смол., 1890.

Колчеган, а, м. Минерал кол-
чедан. Урал., 1888. Новг.

Колчеганина, ы, ж. Кусок
серного колчедана. Борович. Новг.,
Поршняков.

Колченбжка, и, м. и ж. То же,
что колтоножка. Слов. Акад. 1847.
Петрозав. Олон., Федорков. Твер.,
Кубаы., Слов. Акад. 1912.

КбЛЧИ и КОЛЧЙ, мн. 1. Ухабы,
комья мерзлой грязи на дороге,
пашне и т. п. = К 6 л ч и . Дубен.
Тул., 1933. = К о л ч й . Льгов.
Курск., Слов. Акад. 1912. = К о л ч и
[удар.?]. Курск., 1850. Богород.
Тул., Акм. || Ухабистая осенняя до-
рога, покрытая замерзшей грязью,
с водой во впадинах и неровностях.
= К о л ч и. Тул., Архив РГО.

2. К о л ч и [удар.?]. Низкое за-
болоченное место с кочками, пень-
ками, островками кустов и камыша.
Новооск. Курск., Кудрявцев, 1852.

3. К о л ч и. Бугры, бугристая
поверхность вспаханного, но невзбо-
роненного поля. Тул., Иванов, Ар-
хив РГО.

КОЛЧЙГЭ, и, ж. Головешка,
Смол., 1958.

Колчига, и, ж. Бранное про-
звище старухи. Ельн. Смол., 1914.

Колчйженька, и, ж. Ласк.
Палка. Лежит мой батюшка на чу-
жом на полюшке. Лежит, слоено
колчиженька. Юхнов. Смол., 1914.

Колчйжка, и, ж. 1. Головня,
головешка. Дорогоб. Смол., 1910.

2. Кривая палка. Принеси мне

колчижку, почну тебя колчижкою
бить! Смол., Слов. Акад. 1912.

3. Кривая, искривленная нога (у
человека). Смол., Слов. Акад. 1912.

КбЛЧИК, а, м. Уменып.-ласк.
к колч. Где колчй есть, попадают
кблчики, и кустики есть, а трава
хорошая. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Колчй-нога, и, ж. «Хромая
нога». Нерехт. Костром., Диев. —
С р . К о л т ы - н о г а .

1. Кблчить, ч у, ч и ш ь и
КОЛЧЙТЬ, ч у, ч и ш ь , несов., не-
перех. Хромать. = К б л ч и т ь . Слов.
Акад. 1847. Роман.-Борис. Яросл.,
Слов. Акад. 1912. = К о л ч и т ь. Не-
рехт. Костром., Диев.

2. Кблчить, ч у, ч и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. Говорить.
Белозер. Новг., Слов. Акад. 1912
[с примеч. «вместо г 6 л ч и т ь»].

Колчихатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Хромать, прихрамы-
вать. Тихв. Новг., 1854.

Колчкй, мн. Комья засохшей
или замерзшей грязи на дороге (или
в помещении). Вся дорога в полчках,
не проедешь. Колчкй наросли [в се-
нях], поскоблить надо. Алекс. Куй-
быш., 1945—1954. Ворон.

Колчбк, ч к а, м. То же, что
колч. Иду по полчкам, а они, оси-
ночки, стоят, шляпки красные. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

Колчбчек, ч к а, м. Уменын.-
ласк. к колчок. — Там нет колчей-
то у тебя? — Да есть и колчбчки!
Ряз. Ряз., 1960—1963.

1. Колчушка, и, ж. То же,
что колч. На покосе — какие колчй-
то, не вырубишь. . Во какая кол-
чушка-то.' Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Колчушка, и, ж. 1. Го-
ловня, головешка. Мещов. Калуж.,
1905 —1921. Ты трубу-то закрыл,
а пахнет, должно, колчушка оста-
лася в печке. Калуж. Тул., Курск.,
Ряз., Куйбыш.

2. Обрубок дерева, деревяшка.
Черн. Тул., 1850. Тул., Тамб.,
Курск., Куйбыш. || Кривой, сучко-
ватый обрубок дерева. Колчушки
или пеньки их называют. Ряз.,
1955—1958. Ворон. || Щепка. Уржум.
Вят., 1882.

3. М. и ж. Хромой человек на
деревянном протезе. Колчушка дере-
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вяшку свою подвязывает. Мещов. Ка-
луж., 1905—1921.

4. Большая глыба грязи. Алекс.
Куйбыш., Бондалетов [с примеч.
«редко»], 1945—1964.

5. О грязной, черной от грязи
ноге. Что за нога, колчушка! Алекс.
Куйбыш., 1945—1954.

6. М. и ж. Неопрятный и глупый
человек; болван. Эх ты, балбес, кол-
чушка! Алекс. Куйбыш., 1945—
1964.

КбЛШИК, а, м. Ковшик. Чухл.
Костром., Нифонтов. Слов. Акад.
1910 [с пометой «обл.»]. — Ср. К о в -
ш и к , К а ш и к.

Колшйтъ [?], ш у, ш и ш ь,
иесов., перех. и неперех. Есть, же-
вать. Великоуст. Во лог., 1898. Слов.
Акад. 1912 [с вопросом к слову]. —
Ср. К 6 м ш и т ь.

КбЛЩИК, а, м. Тот, кто колет
дрова. Сыктывд. Коми АССР, 1968.

1. КОЛЁ1, предлог с род. пад.
Возле, около. Хожу колы речушки.
Мосал. Калуж., Добровольский. —
Ср. 2. К о л о .

2. КОЛЕЕ, наречие и союз. 1. Ког-
да. Смол., 1890. Добрян. Пери.

2. Союз условный. Если. Арх.,
1953.

Колыбай, я, м. Подвешиваемая
к потолку детская колыбель из натя-
нутой на рамку материи (в отличие
от люльки — колыбели, плетенной из
лыка). Это колыбай, а люльки —
. .такие лыки большие, из них де-
лают. . люльки. . На руках тяжело,
а тут повесила колыбай. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

— Ср. К о л у б а и, К о л ы б ё й .
Колыбала, ы, м. и ж. Нереши-

тельный человек. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Колыбалка, и, ж. 1. Детская
колыбель, люлька. У колыбалки си-
дишь, качаешь. Верхне-Тоем. Арх.,
1963—1965. Свердл., Урал.

2. Ручная тележка, тачка. С ко-
лыбалкой едешь, смотри, опроки-
нется/ Нижне-Сергин. Свердл., 1971.

Колыбало, а, м. Нерешитель-
ный человек. Пек., 1855.

Колыбарь, я, м. То же, что
колыбай. Это зыбка, колыб&ръ, де-
тей качать, старинная. Это люлька,

а энто колыбарь. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Колыбать и кулыбатъ, а ю,
а е ш ь и б л ю, б л е ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. 1. Перех. Качать;
укачивать. D К о л ы б а т ь. Южн.,
Север., Даль. Колыбай ребенка-то!
Свердл. Урал. = К у л ы б а т ь . Си-
жу и кулыбаю зыбку. Свердл., 1971.

2. К о л ы б а т ь . Качать на вол-
нах (лодку и т. п.). Сев.-Двин.,
1928. — Доп. «Колебать». Южн.-
Сиб., Гуляев, 1847.

3. К о л ы б а т ь , неперех. Ка-
чаться, колебаться. На море доска
зыблет и колыблет. Вят., Соболев-
ский. В сенички выходит, Сени колы-
бают. Перм.

4. К о л ы б а т ь , неперех. Вол-
новаться, вздыматься (о море, озере
и т. п.). Сине море колыбает, Сине
море колыбливо, Рыба в море полох-
лива. Енис., 1908.

Колыбаться и кулыбать-
СЯ, а ю с ь , а е ш ь с я и б л ю с ь ,
б л е ш ь с я, несов.; колыбнуться,
н у с ь , н о ш ь с я и колыбнуться,
н у с ь , н е ш ь с я , сов. 1. К о л ы -
б а т ь с я . Качаться, раскачивать-
ся. Олон., 1864. Новг., Свердл. ••Ко-
л ы б а т ь с я . «Колебаться, волно-
образно трястись, колыхаться». Хол-
мог. Арх., Грандилевский, 1907.

2. Раскачиваться на качелях.
° К о л ы б а т ь с я . Шадр. Перм.,
1930. Урал., Онеж. А р х . ° К у л ы -
б а т ь с я. Пойдемте кулыбатъся на
качель. Каргоп. Олон., Слов. Акад.
1912.

3. Сотрясаться, дрожать от внеш-
них толчков и т. п. = К о л ы б а т ь -
с я. Аи как сыра земля Над шатери-
кам потряхается, А только тот
шатер белополотняный колыбается.
Онеж. Арх., Гильфердинг. Арх.,
Олон., Пудож. КАССР, Волог.,
Перм.= К у л ы б а т ь с я . Бочка
с медом кулыбается. Вят., Соболев-
ский. || Трястись, дребезжать. Ма-
шина [швейная] громотуша кака-то,
вся колыбается. Юрьев. В лад.. 1910.

4. Качаться на ходу из стороны
в сторону, шататься. = К о л ы-
б а т ь с я. Человек идет, колыбает-
ся. Пинеж. Арх., 1961. = К у л ы -
б а т ь с я. Сев.-Двин., 1928. Че он
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идет, едва-едва кулыбается. Свердл.,
1971. || К о л ы б а т ь с я. Трястись,
качаться, стоя на одном месте (обыч-
но о маленьких детях). Урал., 1934.

5. К о л ы б а т ь с я . Находиться
в неустойчивом положении, быть
плохо закрепленным. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1960.

6 . К о л ы б а т ь с я . Бурлить,
бушевать, волноваться (о море, озере
ц т. п.). Онеж., Гильфердинг. Что
ты, сине море, Что ты, Хвалынское,
Ты стоишь, не колыблешься? Арх.
Новг., Ленингр., Север. = К у л ы б -
н у т ь с я , сов. Ты. река ли моя
быстрая, Ты течешь да не колыб-
нешъся. Борович. Новг., Архив РГО.

7. К о л ы б а т ь с я . Подвергаться
качке (при волнении на реке, озере,
море и т. д.). Вытегор. Олон., Садов-
ников. Трое су точки (в лодке), по-
бедна, колыбалась. Олон., Барсов.
Волог., Новг., Иркут.

8. К о л ы б а т ь с я . Болтаться,
переливаться из стороны в сторону
при движении или толчках (о жид-
кости в сосуде). Да во бочках зелено
вино колыбается. Мезен. Арх., Гри-
горьев.

9. К о л ы б а т ь с я . Быть в за-
труднении, нерешительности, сомне-
ваться, колебаться. Тобол., Слов.
Акад. 1912. Че колыбатъся-то, как
думаешь, так и делай. Ср. Урал,
о К о л ы б а т ь с я умом. Чего ко-
лыбаться умом-то зад-перед, решай
уж че-нибудъ! Иркут., 1970.

— Доп. [Знач.?]. = К у л и б а т ь -
с я. Солнце кулибается под Петров
день. Перемышл. Калуж., Слов.
Акад. 1911.

Колыбашить, ш у, ш и ш ь,
несов., перех. и неперех. Молоть
вздор, пустословить. Волог., Даль. —
Ср. К о л д ы б а ш и т ь.

Колыбёй, я, м. То же, что
колыбай. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Раньше у нас зыбки были, повесишь
на крюк и качаешь, а сейчас уж стали
колыбёй обшивать. Ряз. Ряз.

Колыбёлка, и, ж. Колыбель,
колыбелька. Слов. Акад. 1847. Ви-
сит колыбёлка в высоком терему,
Во высоком терему да на кленовом
оцепу (песня). Кадн. Волог., Слов.
Акад. 1912 [с пометами «с/пар.» и

«обл.»]. Вят., Киров., Перм., Той.
|| Часть колыбели, зыбки: рама с на-
тянутым на нее холстом. Енис. Енис.,
Савельев, 1909.

Колыбблочка, и, ж. Ласк.
Колыбель, колыбелька. Во светлой
во светлице Висит колыбелочка С по-
цепком серебряным. Пошех. Я росл.,
Соболевский. Волог. ° К о л ы б е-
л о ч к а. Колыбелочка с железной
пружиной. Том., 1964. * Детская
колыбель из материи, натянутой на
деревянную раму (в отличие от пле-
тенной из хвороста люльки). Орл.,
1940—1950. — Ср. К о н о б ё л о ч к а .

Колыбёлушка, и, ж. Фолък.
Ласк. Колыбель, колыбелька. Всее
ночку простукали — Колыбелушку
строили. Симб., Кировский. Казан.

Колыбель, я, м. Детская люль-
ка, колыбель. Краен. Смол., 1914. —
С р . К о л б б е л ь .

Колыбель, и, ж. 1. Качели
(с сиденьем из доски, иногда с доща-
той спинкой и подлокотниками).
Олон., 1915.

2. Карусель [?]. Пустите круг
этого города воду. ., сделайте колы-
бель и чтоб на этой колыбели были
двенадцать песенников и двенадцать
музыкантов, и чтоб меня мимо Мар-
фы-царевны прокатывали. Кунгур.
Перм., Смирнов.

3. Приспособление, устраиваемое
на дереве для того, чтобы предохра-
нить мед пчелиной борти от медве-
дей: род плетенной из лыка или
дощатой люльки-сиденья, притяну-
той веревкой к самой борти. Клыков-
ский, 1856 [без указ, места]. Слов.
Акад. 1912 [с пометой «обл.»].

Колыбелька, и, ж. Часть ко-
лыбели (зыбки): рама с натянутым
на нее холстом. Енис. Енис., 1909.

Колыбельный, а я, о е.
Грудной (о ребенке). У молоденькой
молодушки Дите кричит колыбель-
ное. Терек., Соболевский.

Колыбёля, и, ж. Детская ко-
лыбель, люлька, подвешиваемая
к потолку. Мелытан. Мордов. АССР,
1949.

Колыбёнечка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к колыбень (во 2-м знач.). Он
повесил колыбенечку на улочку. Онеж.
КАССР, 1933.
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Колыбёнь, и, ж. 1. Детская
люлька, колыбель. Смол., 1900.

2. Качели. Он хитер-мудер Пер-
вобрачный князь . .Он сплетал колы-
бенъ Из семи шелков (песня). Онеж.,
1933. Плесец. Арх.

— Доп. [Знач.?]. Пудож. Олон.,
Мансикка, 1915.

Колыбёнъка, и, ж. Сосуд из
бересты. Яросл., 1961.

Колйбка, и, ж. 1. Детская ко-
лыбель, люлька. Козл. Тамб., Слов.
Акад. 1912. Калин. Ребенка ка-
чают — колыбка, как эта вот ко-
шелка большая из лутошков. Ряз.
Пенз. || Детская кроватка — качал-
ка на гнутых ножках. Ря;ев.
Калин., 1972.

2. Качка (на море, озере, реке).
Ряз. Ряз., Иваницкая.

Колыблйвый, а я, о е. Колеб-
лющийся. Сине море колыблшо, Рыба
в море полохлива. Енис., 1908.

Колыбн^ть, н у , н ё ш ь, сое.,
перех. Кувырнуть, опрокинуть. Ко-
лыбнул он вас в лодке-то? Пинеж.
Арх., 1958-1969.

Колйбнутьея и колыб-
нутьея. См. К о л ы б а т ь с я . -

Колыбнутъея, н у с ь,
н с ш ь с я, сов. Кувырнуться. Гдов
Петрогр., 1915.

КоЛЫббМ, нареч. К о л ы б 6 м
колебаться (заколебаться). Сильно
качаться, прогибаться, уходить из-
под ног. Как зашел на болото, так
оно колыббм и заколебалось. Арх.,
1858.

Колыбочка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к колыбка. Девочка качалась
в колыбочке. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Колыбучий, а я, ее. Зыбкий,
зыбучий. Охан. Перм., 1930.

Колыбъ. См. К а л ы б ь.
Колыван, а, м. [удар.?].

[Знач.?]. Вот колыван народ стал:
так бы собирался, так бы и калга-
нил. Ряз., Ряховский, 1931.

Колыванка, и, ж. 1. Большая
глиняная посудина с расширяющим-
ся верхом для различных хозяйствен-
ных надобностей (хранения молока
и молочных продуктов, замешивания
теста, квашения капусты и т. д.).
В горшках и колыванках варили.
Колыванка для теста глиняна. Том.,

1964. Новосиб., Алт., Глубок. Вост,-
Казах. || Деревянная посудина в ви-
де ведра (с расширяющимся верхом)
для приготовления теста. Ордын.
Новосиб., 1966. — Ср. К а л а в а н-
к а, К а л ы в а н к а.

2. Глиняная миска для воска.
«Называется так, кажется, потому,
что делается в Колывани (граниль-
ная фабрика при подошве Алтая)».
Юго-зап. Том., Потанин, 1863.

Колывань, и, ж. Празднество,
пир. Мосал. Калуж., Слов. Акад.
1912.

Колыванье, я, ср. То же, что
колывань. Слов. Акад. 1912 [с по-
метой «обл.»].

1. Колыга и калыга, и, ж.
1. К о л ы г а . Крутой изгиб (сан-
ных полозьев, ободов, обручей
и т. п.). Тотем. Волог., Едомский.

2. Небольшая куча, груда чего-
либо (сена, навозу и т. д.). = К о -
л ы г а. Волог., 1850. || Навозная
куча (обычно небольшая).0 К о л ы-
г а. Волог., 1850. Навоз в начале
июня вывозится на полосы и свали-
вается небольшими кучками (колы-
гами). Волог. || К а л ы г а. Замерз-
ший лошадиный, лосиный и т. д. по-
мет. Кадуйск. Волог., 1970.

2. Колыга, и, ж. «Почти сино-
ним слова буфтина. Колыгою, впро-
чем, называют чаще пряжу, назна-
ченную в смоление или осмоленную».
Смышляев, Зап. Казан, эконом, об-
ва, 1855. Слов. Акад. 1912 [с поме-
той «обл.»].

3. Колыга, и, ж. Каждый из
двух продольных боковых брусьев,
соединяющих переднюю и заднюю
части телеги, дровней. Из колыг
продалбливаются две дыры и встав-
лялись спицы. Так они здесь в колы-
гах закреплены. Каргоп. Арх., 1971.

4. Колыга, и, м. и ж. Скряга,
сквалыга; «барышник, напрасливый».
Осташк. Твер., Пек., Карпов, 1855. —
Ср. 2. К а л ы г а н.

Колыгай, я, м. Бездельник,
бродяга. Кадн. Волог., Слов. Акад.
1912.

1. Колыган. См. 2. К а л ы-
г а н.

2. Колыган. См. 3. К а л ы -
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Колыганитъ, н ю , н и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Торговать
лошадьми. Яросл., 1961.

Колыганка, и, ж. Корзинка,
обмазанная навозом и облитая водой,
приспособленная для катания с гор.
Олон., 1940—1950.

Колыгашка, и, ж. Верхняя
часть головы человека. Рыб. Яросл.,
1940. — Ср. К а л г а ш к а.

Колйглаз, а, м. Отчаянный че-
ловек, сорви-голова. Что с ним по-
делаешь — он такой колыглаз — ему
хоть глаз коли! Смол., 1900.

— Ср. белор. к о л ы г л а з .
Колыдан. См. К а л ы д а н.
Колыданить. См. К а л ы-

д а н и т ь.
Колыдйнный. См. К а л ы-

д а н н ы й .
Колыёнский, а я, о е. [Знач.?].

Том., Рамзевич, 1913.
Колыжечка, и, ж. «Уменьш.-

ласк. к колыжка» [?]. Моск., Слов.
Акад. 1912.

Колйжечный, а я, о е. «К ко-
лыжке относящийся (см. 1. К о-
л ы ж к а)». Даль [без указ, места].

1. Колйжка и колйшка, и,
ж. 1. К о л ы ш к а . Сгиб, петля
(веревки, каната и т. п.). Бурнашев
[без указ, места]. Надо выправить
колышку-ту [у вожжей]. Колышка
у гужей, у пароходной галки. Вят.,
1903. Перм., Урал. || Петля гужей
в конской упряжи, куда при впря-
ганип лошади вставляется конец
дуги. Котельн., Уржум. Вят., Слов.
Акад. 1912. || Петля на конце при-
чального каната, которую накиды-
вают на причальную сваю у при-
стани (при причаливании парохода).
Вят., Слов. Акад. 1912. || К о л ы ш-
к и, мп. Кольца, петли каната, свер-
нутого или разложенного зигзагами
(на который крепится якорь и т. п.).
Волж., 1914. » К о л ы ш к а . «Свер-
ток веревочной снасти». Прикам.,
Миртов, 1930 [со ссылкой на источ-
ник 1848 г.].

2. К о л ы ш к а . Одна петля ос-
новы, заплетенной в виде косы (в тка-
честве). Основа, и отпущаешъ ее по
одной колышке, на клинушек ее.
А много отпустишь — ткать нельзя
будет. Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. К о л ы ш к а , «Часть клубка,

состоящая из параллельных витков —
одна перевязочка „мотушки"». Ряз.,
Чумакова, 1959. — Доп. «Ремизка. .
есть система колечек, или на тка-
ческом языке колышек, надетых на
узкие дощечки, называемые флан-
ками. Колечки эти связываются из
ниток или из бумаги». Медын. Ка-
луж., Тр. комисс. по куст, пром.,
1879.

4. К о л ы ш к а . Вершина обра-
зовавшегося под напором речной
воды крутого изгиба рыболовной
сети. Уральск., 1908.

5. К о л ы ш к а . Женская при-
ческа — закрученная на голове коса.
Сарап. Вят., 1930.

6. Небольшая груда, охапка сена,
соломы на Teneie (не требующая
специального крепления). <=> К о л ы ш-
к а. Сольвыч. Вол or., 1819. Вят.
= К о л ы ж к а. Волог., Даль. || К о-
л ы ж к а и к о л ы ш к а . «Неболь-
шой воз сена или чего-либо на те-
леге». Волог., Дилакторский, 1902.

II К о л ы ш к а. Стожок сена или
соломы. Дон., 1929.

7. К о л ы ш к а . Груда глины,
привезенная на одной тачке или те-
леге. На эту колышку одного ведра
воды, довольно. Печник две колышки
глины извел. Ростов. Яросл., 1902.

8. Ком, комок замерзшего помета;
ком смерзшейся грязи, снега и т. д.
Даль [без указ, места]. = К а л ы ж-
к а. Холмог. Арх., 1907. <=> К а л ы ш-
к а. Онеж. КАССР, 1933. = К о-
л ы ш к о и, в знач. нареч. Комом.
Перм., Зеленин. || Кучка навоза (вы-
везенная обычно на пашню), о К о-
л ы ж к а. Кадн. Волог., 1858.° К о-
л ы ш к а. Арх., Волог., 1890—1893.
Новг., Твер., Яросл. || К о л ы ш к и ,
мп. Комья засохшей грязи на до-
роге. Грязь высохла на дорогах, по
колышкам ездим. Свердл., 1971. || Иг-
рать в к о л ы ж к и. Детская игра,
заключающаяся в том, что играющие
перебрасывают ногой друг другу
смерзшиеся комья конского и т. п.
помета. Волог., Слов. Акад. 1912.

2. Колйжка и колйшка, и,
ж. 1. Небольшая повозка (двуколка
или одноколка) для перевозки на-
воза, глины, щебня, зерна, перегнив-
шей соломы и т. д. (реже — для выез-
да). = К о л и ж к а, Пек., Твер., Ко-
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строи., Даль. Ряз. о К о л ы ш к а .
Касим. Ряз., 1822. Ряз., В лад.,
Костром., Смол., Пек., Новг.,
Свердл., Ср. Урал, Урал. «-Ко-
л ы ш к а . Повозка для навоза, му-
сора, камня и т. п. на четырех коле-
сах. Вят., 1907. || К о л ы ш к а.
Двухколесная телега для перевозки
бревен. Шенк. Арх., 1898. Арх.

2. К о л ы ш к а . Одноколка, тач-
ка для перевозки земли. Вят., 1907.

3. К о л ы ж к а . Летний безрес-
сорный экипаж. Осташк. Твер., Слов,
карт. ИРЯЗ.

4. К о л ы ж к а . «Детская тележ-
ка». Тул., Ряз., Даль. |;

5. К о л ы ж к а . Низенькие сан-
ки на полозьях для катания с гор.
Новоторж. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

3. Колыжка и колйшка, и,
ж. со Гнуть (согнуть) колышки. Шу-
тить, балагурить, точить лясы, горо-
дить чепуху. Слов. Акад. 1847. Эк ты,
сударь мой, какую колышку согнул —
смеху подобно! Железное, Уральцы.
= Гнуть к о л ы ж к и. Даль [без
указ, места]. Гнуть в три колышки.
[Знач.?]. Урал., 1930. Колышку сде-
лать. Совершить опрометчивый по-
ступок. Я тем сделала колышку,
что поздно домой пришла. Покр.
В лад., Слов. Акад. 1912.

Колыжковатый, а я, о е. «Уг-
ловатый, легко колыжки образую-
щий; на колыжку похожий» (см.
1. К о л ы ж к а ) . Даль [без указ,
места].

Колыжковый, а я, о е. То же,
что колыжечный. Даль [без указ,
места]. >• Рй

Колыжчатый, а я, о е. «Обиль-
ный колыжками» (см. 1. К о л ы ж-
к а). Даль [без указ, места].

Колызнутъ, ну, н е ш ь, сов.,
перех. 1. Ударить. Петрозав. Олон.,
1885.

2. Швырнуть, бросить [?]. Колыз-
нул Михалка старуху. . . через ногу.
Пудож. Олон., Миллер.

Кблый, а я, о е. Слабый, хи-
лый, подверженный заболеваниям,
быстро гибнущий (о скоте). У меня
десять голов поколели. Оне колые
свиньи. Южн.-Урал., 1968. — Ср.
К в ё л ы й , К о л ё л ы й .

КОЛЫК&ТЪ, а ю,* а е ш"ь, не-
сов., неперех. Мучиться, страдать.

Какой нарвется муж, и
весь век/ Охан. Перм., 1930.

Колыма, ы, ж. О грязи, без-
дорожье. Здесь осенью и весной така
колыма^ проваленная, что и ног не
вытянешь. Пек., 1969.

Колымага, и, ж. 1. Телега,
повозка. ' Сарат., 1824. По деревне
проехала колымага с овощами. Са-
рат., 1961. Смол., Тул. || Телега для
перевозки навоза, снопов и т. п. Ни-
жегор. Нижегор., 1852. *• Телега для
навоза. Шуйск., Юрьев. В лад., 1870.
•» Большая четырехколесная телега
для перевозки снопов; сноповозка.
Нижегор., 1852. Волог., К а луж.,
Смол., Куйбыш., Ворон. || Двуколка,
на которой подвозят дрова к месту
устройства угольных костров. Урал.,
Вереха. II Большая телега с кузовом
в виде ящика, служащая для пере-
возки сена, соломы и т. п. Липец.
Ворон., Тростянский. || Длинная те-
лега с кузовом, «но без высокого пе-
редка». Курск., Робуш, 1848. Новг.

2. Длинная повозка с крытым
верхом, кибитка, тарантас. Курск.,
Ворон., Даль.

3. Коляска, карета, легкий лет-
ний экипаж. Подле берег колымагу
несет, Подле крутой багрецовую.
Сиб., Гуляев [с примеч. «малоупо-
требительно»], 1847. Пенз., 1960.

4. Свадебный поезд, повозка для
невесты. Дон., 1929.

— Ср. К а л а м а г а .
Колымажитъея, ж у с ь,

ж и ш ь с я, несов. Важничать, чва-
ниться. Пек., 1855.

Колымажка, и, ж. 1. Легкая
телега (двуколка или одноколка)
с опрокидывающимся ящиком — ку-
зовом для перевозки земли, песка,
соли и т. п. Даль [без указ, места].
Астрах., 1898. Колымажки — теле-
ги, землю возили; она на двух колесах
и ящичек сделан, круглая палка при-
делана; землю кулдык туды, высыпал
и поехал. Новосиб. Ц К о л ы м а ш к а .
Телега-двуколка для перевозки на-
воза. Болх. Орл., 1901. Ряз.

2. Повозка типа кибитки с крытым
войлочным верхом. Лебед. Тамб.,
Цветков.

3. К о л ы м а ш к а . «Ручная те-
лежка [тачка?] для сада или ого-
рода». Ряз., Слов. Акад. 1912.
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4. «Легкая или детская пововочка».
Даль [без указ, места].

5. Верх крытого экипажа. Лебед.
Тамб., Цветков.

— Ср. К а л а м а ж к а , К о л а-
м а ж к а.

Колымажники, мн. Участ-
ники свадебного поезда, поезжане.
Дон., 1929.

КОЛЫМ&ЗЬ, глаг. междом., в
знач. сказ. Употребляется для обо-
значения короткого скользящего уда-
ра. Ен мене колымазъ, кожу с щеки
ссадил. Смол., 1930—1956.

Колыман, а, м. «Большой свя-
щенник, большой ерш или окунь» [?].
Петрозав. Олон., Федорков.

Колыман, а, м. 1. Одеяло,
подстилка из меха с ножек дикой
козы. Иркут., Слов. Акад. 1912.

2. Ковер, коврик из меха с ножек
дикой козы или оленя. Забайк.,
Арсентьев.

Колымский, а я, ое. К о-
л ы м с к а я сторона. «Восточная
сторона (северо-восток Якутии)». Ко-
лым., Биркенгоф, 1939.•*

Колынуть, н у , н е ш ь, сое.,
трех. Тряхнуть, качнуть, колых-
нуть. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.

КОЛЫП. См. 2. К о л и п .
Колыпатъ, а ю, а е ш ь, не-

сов.; колыпнуть," ну, н е ш ь, сов.;
перех. Колупать, ковырять. Петро-
зав. Олон., 1896. Яросл., Твер.,
Влад.

Колыпнуть. См. К о л ы -
п а т ь . *

Колыеать, а ю, а е ш ь, несов.;
колыснуть, ну, н е ш ь; сов.; перех.
Качать, колыхать. Ряз., 1858.

КоЛЙСКа, и, ж. 1. Детская ко-
лыбель, люлька. Обоян. Курск.,
Машкин. Курск., Кубан., Дон., Став-
роп., Ворон., Зап.-Брян., Смол.,
Моск., Пек., Горьк., Свердл., Урал.,
Новосиб., Алт. ° К о л й с к а .
Рыльск., Судж. Курск., 1849.
«• «Плетеная колыбель, плетушка,
корзинка, качалка для ребенка». Тул.,
Слов. Акад. 1912. || Стоячая колы-
бель (в отличие от «люльки» — колы-
бели, подвешиваемой к потолку).
Орл., Котков, 1940—1950.

2. Качели. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «старл]. Южн., Даль [с по-

метой «стар.»]. Себеж. Великолукск.,
1951.° К о л ы с к а. Бурнашев [без
указ, места]. || Сиденье, род кресла
на круглых качелях. Курск., 1852.
= К о л й с к а . Не садись, колиска
худа, упадешь! Рыльск., Судж.
Курск., 1849.

3. Передвижное в виде кресла на
рессорах сиденье на бричках. Ново-
рос., Слов. Акад. 1912.

4. Блок, регулирующий постанов-
ку нитченок в ткацком стане. Чу-
лым. Новосиб., 1969.

Колыснуть. См. К о л ы -
е а т ь .

Колыенутьея, н у с ь,
н е ш ь с я, сов. [удар.?]. Умереть,
пропасть, сгинуть. Наурская Терек.,
1907.

Колыеочка, и, ж. Уменып.-
ласк. к колыска (в 1-м знач.). Зап.-
Брян., 1957.

КОЛЫСЬ. См. 1. К о л и с ь .
КОЛЫХ, глаг. междом., в знач.

сказ. Употребляется по знач. глаг.
колыхать, колыхнуть. Колйх яблоню.
Она колых, полых на стуле. Смол.,
1939—1956. Тул.

Колыхалка, и, ж. Детская
колыбель, люлька, подвешиваемая
на трех палках в поле (во время
полевых работ). Дубров. Брян..
1950. — Доп. Детская колыбель [?].
Ворон., Зайцева, 1964.

Колыхалочка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к колыхалка. Ейск. Кубан.,
1916. Ворон.

КОЛЫХ&ТЬ, несов., перех. И не-
перех. Бить, сильно ударять кого-
либо. Пек., Осташк. Твер., 1855.

оо Бедами колышет. О том, кто
часто творит беды, несчастья. Обоян.
Курск., Машкин. Черт батьку ко-
лышет. Рука руку моет. Ворон.,
1892.

Колыхаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. 1. Качаться на
качелях. Смол., 1877. Брян.

2. Шататься (о больном зубе). Ка-
рач. Орл., 1902. У нее ay б колыхаете ч,
скоро упадет. Кедабек. Азерб. ССР.

3. Фольк. Смеяться, насмехатгся.
А идет надо мной да колыхается.
Надо мною де над молодцем подс.< с-
хается. Печор., Ончуков.

4. Слоняться, болтаться без дела
Свердл., 1965. Хватит колыхаться

14 Словарь русских говоров, вып. 14
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весь день тебе! Ну, чего ты колы-
хаешься целый день? Свердл.

5. Обращаться к кому-, куда-либо.
Ни в каку деревню не колыхаемся,
не обращаемся. Твер., Чернышев,
1910.

Колйхиватъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., многокр. Колыхать. Даль [без
указ, места]. Неужто ты ребят не
колыхиеала? Урал., 1972.

Колыхлйвый, а я, о е. 1. Шат-
кий, неустойчивый. Терек. Кубан.,
1901.

2. Фольк. Подверженный волне-
ниям, бурный, неспокойный (о реке,
море). Сине море колыхливо. Терек.,
Соболевский. Ворон.

КолЙХЛЯТЪСЯ, л ю с ь ,
л е ш ь с я, несое. Колебаться, сом-
неваться. Ой, до нонешнего дня ко-
лыхлется! Ср. Урал. 1971.

КОЛЫХНУТЬ, н у, Н е ттт ь. cos.,
перех. и неперех. 1. Перех, Сбить
с ног. Я его так колыхнул, что за-
вертелся, как курица. Курск., 1850.

2. Перех. Выпить (вина и т. п.).
Колыхните еще рюмочку! Боров. Kfi-
луж., 1910.

3. Истратить, израсходовать в
большом количестве; просадить. Мы
вчера колыхнули по 100 р., а сегодня
почти ни гроша в кармане. Курск.,
1850.

Колыхнуться, н у с ь.
н е ш ь с я, сов. Удариться. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Колычан, а, м. Плошка, в ко-
торой рубят мясо. Яросл., 1820. —
Ср. К а л ч а н, 3. К а л ы г а н.

Колычзг, а, м. «Колченогий,
небольшой» [?]. Тотем. Волог., Ан-
дреев, 1892.

Кб лычек, ч к а, м. Колышек.
Вот такие колычки (колья). Параб.
Том., 1964.

Колыш, а, м. Кол, палка.
Свердл., 1965.

Кблышек, ш к а, м. 1. К 6-
л ы ш к и, мн. Игра. •» Детская иг-
ра, в которой тот из участников, кто
первым прибежит к цели, получает
палочку, колышек. Перм., 1930.
«— Кума, кума! Продай кола! — Ку-
пи!» — Ну и побежит. Котора на-
перед прибежит, той и колышек
достанется. Свердл. •» «Игра в ко-

лышки: делятся попарно. . ., одному
пары нет, затем по одному садятся
в круг». Лаиш. Казан., Жив. ста-
рина, 1891. •»• «Есть пгра колышки:
девки стоят колышками, вокруг хо-
дят купцы, торгуют, покупают их и
бегают с ними взапуски». Даль [без
указ, места].

2. К о л ы ш к и считать. Свадеб-
ный обряд, при котором родня не-
весты осматривает дом и имущество
жениха. Колышки считать — это
рюмки считать, подворье смотреть.
Ордын. Новосиб., 1965.

Кблышенёк, н ь к а и колы-
шенёк, н ь к а, м. Уменыи.-ласк.
к колышень (в 1-м знач.); мертвая
зыбь. = К б л ы ш е н ё к . Помор.
Арх., 1885. = К о л ы га е н е к. Арх.,
1847.

Кблышень, ш н я, м. 1. Вол-
исиие па море при штиле, в тихую
погоду, достигающее иногда боль-
шой силы; мертвая зыбь. Арх., 1847.
Олон. Все этот колышень в нем
(море) ходит. Беломор. Север., Сиб.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].
•» Морская зыбь; водная зыбь. Бнис.,
1865. Иркут., Арх.°=>К 6 л ы ш е н ь,
ж. Небольшая кблышенъ на море.
Беломор. КАССР, 1968. || Мелкая
рябь на воде. Лодейноп., Петрозав.
Олон., 1885. |[ Зыбь на Байкале,
предшествующая буре. Иркут., 1817.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»].
Сиб.

2. Боковой, поперечный ветер в
море, ветер поперек пути. Сиб.,
Даль.

Колышиватъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несое. Подпоясываться.
«Говорится про особый шарф (пояс),
которым женщины подпоясывают по-
неву и затем подтыкаются». Карач.
Орл., Будде, 1902.

1. Колышка. См. 1. К о л ы ж-
к а.

2. Колышка. См. 2. К о л ы ж-
к а.

3. Колышка. См. 3. К о л ы ж-
к а.

4. Колышка, и, ж. Детская
колыбель, люлька. Волог., 1858.
Тул., Ряз., Смол., Пенз., Курск.
=> К о л ы ш к и, мн, Волог., Даль.
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5. Ко Лишка, и, ж. 1. Плете-
ная корзинка. Яросл., 1820. Яросл.
•*• Плетеная корзинка для сена.
Яросл., 1866. «• Большая, грубой ра-
боты корзина для картофеля, глины
и т. п. Ростов. Яросл., 1902. || «Лу-
бяное лукошко или плетюшка». Вят.,
Яросл., Даль.

2. Коробочка из бересты; берестя-
ной сосуд для питья. Каляз. Твер.,
1860.

6. Ко лишка, и, ж. 1. Неболь-
шой мешок. Соликам. Перм.. Слов-
цов. Перм., 1973. •» Небольшой ме-
шок для грибов и т. п. Охан., Со-
ликам. Перм., 1930. || К а л ы ш к а.
Дорожный мешок. Устьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928. о К а л ы ш к у
скласть. Собраться в дорогу. Он уж
калышку склал — он уж в дорогу
собрался. Устьян.-Дмитр. Сев.-
Двин.. 1928. || Большой заплечный
мешок. Колышку несут килограмм
30. Мешок большой, приделаешь к не-
му лямки портяные и за плечи.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

2. Короб для хранения или пере-
носки чего-либо. Колышку-то под-
нять надо, коробку-то с семенами,
а ведь тяжело. Соликам. Перм.,
1973.

7. Ко Лишка, и, ж. 1. Понева
типа украинской плахты, состоящая
из двух сшитых до половины кусков
материи, свободные концы которых
укрепляются на талии поясом.
Pp. Десна, Ока, 1927. Брян. || Пе-
редняя часть поневы из ситца. Ельн.
Смол., 1914. | К о л ы ш к и, мн. Не-
сшитые полы попевы. Pp. Десна,
Ока, 1927.

2. Рубаха, которую носят с поя-
сом, навыпуск. Жиздр. Калуж., 1898.
о Носить к о л ы ш к у . Об особом
способе подпоясывания, когда пояс
носят чуть ниже талии, чтобы рубаха
образовала напуск. Жиздр. Калуж.,
1912.

3. Напуск, образуемый рубахой
выше талии на спине, когда надевают
поневу и передник. Карач. Брян.,
1950.

4. Пояс. Карач. Орл., 1902.
8. Колйшка, и, м. и ж. Низ-

корослый толстый человек. Кологр.
Костром., Слов. Акад. 1912.

Колышкатъея, а ю с ь,

а е ш ь с я, несов. Качаться, колы-
хаться, быть неустойчивым. Лодка. ,
колышкается. Соликам. Перм., 1973.

1. Колйшки, мн. Ломти, куски
хлеба. Вохом. Волог., 1939.

2. КОЛЙЕШКИ, мн. 1. Мягкая
домашняя обувь без каблуков; чу-
вяки. Роман. Рост., 1954. || К а-
л ы ш к и. Женские башмаки из су-
конных обрезков. Меленк. Влад.,
1875.

2. Остатки стоптанной и изодран-
ной обуви; опорки. Яросл., 1961.

— Ср. К а л и ж к и.
КбЛЫШКО, а, ср. Ласк. Кол,

колышек. Вят., 1907. Арх.
Крлйшливый и колышлй-

ВЫЙ, а я, о е. То же, что колых-
ливый (во 2-м знач.). = К о л ы ш л и-
в ы и. Даль [без указ, места]. = К о-
л ы ш л и в ы и. Сине море колыш-
ливо, Бела рыбица роблиеа. Грсбен.
Терек., Слов. Акад. 1912.

Колышмать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Бить, колотить. Волог.,
1822. Слов. Акад. 1912 [с вопросом
к слову].

Колышмачитъ, ч у, ч и ш ь,
несов., перех. Бить, избивать кого-
либо, истязать. Петрозав. Олон.,
1885.

КОЛЫШН^ТЬ, н у, н е ш ь, сов.,
перех. 1. Неожиданно качнуть. Ряз.,
1858.

2. Ударить. Ряз., Слов. Акад.
1912.

Колыщатъ [?], к о л ы щ у,
к о л ы щ е ш ь, несов., неперех.
[Знач.?]. Теща моя По миру колы-
щет, Кусков наберет И вина разы-
щет. Калуж., Елеонская.

1. КОЛЬ, глаг. междом., в знач.
сказ. 1. Обозначает мгновенное ощу-
щение колющей боли или покалыва-
ние. Смол., 1939—1956. о К о л ь-
к о л ь, к о л ь-поколь. В руке коль-
колъ, ноет. Смол., 1939—1956.

2. Обозначает мгновенное действие
жалящей змеи и т. п. [Змея] раз
в пятку коль, два коль! Пек., 1952.

2. Коль, и, ж. Колющая боль,
колотье. Вят., Слов. Акад. 1912 [со
ссылкой на источник 1862 г.].

3. Коль, и, ж. Мерзлая грязь.
Чебокс. Казан., Матер. Срезнев-
ского. — Ср. 3. К о л о т ь .

14*
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4. Коль, и, ж. В игре в бабки —
название последней пары бабок, ко-
торую ставит игрок, бьющий в дан-
ную ставку первым. Каин. Том.,
1913. || «Название одной игры в баб-
ки, в которой ставится коль (послед-
няя пара бабок). Называется также
„игра в коль"». Каин. Том., Молоти-
лов, 1913.

5. КОЛЬ. См. 4. К о л и . »
6. КОЛЬ, парен. 1. Наречие меры

и степени. Как, сколь, насколько.
Даль [без указ, места]. Фу, фу, фу,
братцы! Я коль долго спал! Онеж.,
Гильфердинг. Арх. Слов. Акад. 1912
[с пометами «стар.», щерк.», «обл.»].

2. Относительное наречие. Упо-
требляется в качестве союзного сло-
ва, а) В придаточных предложениях
меры и степени, о К о л ь . ., толь.
Коль легко я верчу острым копьем,
Толь легко буду вертеть Ильей Му-
ромцем! Арх., Киреевский, б) В при-
даточных дополнительных предло-
жениях. Посмотри, коль я хорош,
Посмотри, коль я пригож (песня).
Пек., 1907.

— Доп. [Знач.?]. о Во по к о л ь.
Бьемся, бьемся, а и всего-то стя-
нуться во по коль! Пек., Якушкин.

7. КОЛЬ, частица [?]. В рито-
рических вопросах и восклицаниях,
утверждающих бесспорность выска-
занной мысли; как не; как же не [?].
о К о л ь не. Коль не мелко пи-
шешь — очень мелко пишешь. Коль
не хитрый — очень хитрый. Коль не
хорошо — очень хорошо. Кем. Арх.,
1910. о К о л ь да не. Коль да не
баско, коль да не любо! — Насколько
красиво, насколько хорошо. Вельск.
Арх., Черняев. — Ср. 3. К о л и .

Кольвйнитъ, ню, н и ш ь, не-
сов., перех. К о л ь в а н и т ь рыбу.
Об особом способе ловли рыбы, когда
в воду бросают хлебные шарики
с каким-нибудь ядовитым веществом,
съев которые, рыба всплывает на по-
верхность, где ее легко ловить. Ни-
жегор., 1840. Слов. Акад. 1912 [с во-
просом к слову].

Кольда, нареч. [?1 [удар.?].
Когда. Малмыж. Вят., Архив АН,
1911.

Кб лье, я и КОЛЬЗ, я, ср., со-
бир. Колья. Даль [без указ, места].
Волог., 1898. Перм. Мое колье.

Новг. = К 6 л ь е . Слов. Акад. 1847.
Холмог. Арх., 1896. Арх., Вят.,
Пек., Смол., Моск. о К 6 л ь е-
жердьё. А воробьи были царские
холопы, Колъё-жердъё подбирают И
загородье подпирают. Онеж., Гиль-
фердинг. = К о л ь е . Нижегор., Слов.
Акад. 1912. Калин. = К о л ь е
[удар.?]. Молог. Яро ел., Слов. Акад.
1912. Иван. || К 6 л ь е. Набор коль-
ев, необходимый для укрепления
ставных рыболовных орудий — ме-
реж и под. Беломор., 1929. о К 6 л ь о
мережное. Колья, которыми укреп-
ляют рыболовный закол, мережу. Бе-
ломор., 1:12-1. о К 6 л ь е стоячее. То
же, что колье мережное. Арх., 1885.
Беломор. о К 6 л ь е чашельное.
Тонкие жерди, из которых делается
особого рода решетка (чашельга) при
устройстве рыболовных заколов.
Арх., 1885. || К о л ь е. «Шест в за-
родах сена?». Верхне-Тоем. Арх.,
Матер. Уральск, ун-та, 1963—1965.

оо В колье-мялье, в колье и мялье
(носить что-либо). Носить одежду и
по выходным дням, и по будням.
Давно ли купили туфли-ma, а на че
похожи: она их в колья и мялья на-
девает, надолго ли их так! Иркут.,
1970.

Колье, я, ср. «Старая бухта».
Пек., Копаневич, 1904—1918.

Колье, я, ср. [удар.?]. Род по-
хлебки с большим количеством раз-
варенных соленых огурцов, наре-
занных кружками. Новое. Тул., Ар-
хив РГО. — Ср. 1. К а л ь я.

Кольевй, ы, м. и ж. О слабом,
немощном человеке, инвалиде, ка-
леке. И куды ты, колъева такая, ле-
зешь! Моздок. Терек., 1900. Слов.
Акад. 1912 [с примеч. «от слова ко-
леть?»].

КользЙТЬ, з и ш ь, з и т, не-
сов., неперех. Скользить. Костром.,
Волог., Даль. Перм.

КбЛЬЗКО, нареч. Скользко. Ко-
стром., Волог., Даль. Усть-Канск.
Горно-Алт. ° К б л ь з к о и к 6 л з-
к о. Как сегодня кользко! Великоуст.
Волог., 1902.

Кбль-кйменъ, м н я , м. «Так
назвала больная то снадобье, кото-
рым . . . лечилась, но ближе опреде-
лить или описать его она не могла».
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Мне сестра прислала из Царицыного
городу: как я стала кбль-каменъ
пить, мне слободнее стало. Богород.
Тул., Будде, 1898.

КолькерЫ, нареч. Сколько.
Колькеры сутки не бызала. Каргоп.
Арх., 1971.

КбЛЬКИ, нареч. Сколько, как
много. Морш. Тамб., 1849. Тамб.,
Твер., В лад. Не видали, кальки дядя
попу дал? Калуж. Ряз., Пек., Новг.,
О л он., Беломор., Арх., М урман.,
Сев.-Двин., Пери., Смол., Курск.,
Брян., Ворон. Кольки разума бог дал!
Дон. Астрах., Казаки-некрасовцы,
Азерб. ССР.

Колыши. См. К о л ь к о й .
КбЛЪКИ-НИ, нареч. Сколько-

нибудь. Хоть бы капонуло [капнуло]
колъки-ни. Олон., 1896.

КбЛЬКО, нареч. 1. Сколько.
Шенк. Арх., 1844. Калька горя при-
няли. Я по рыбу калька раз бывал.
Ответа нет, хоть калька говори.
Арх. Вят., Казаки-некрасовцы,
Пери., Сев.-Д вин., Волог., М урман.,
Олон., Онеж., Новг., Ленингр.,
Яро с л., Костром., Моск., Тул.,
Твер., Калуж., В лад., Ряз., Смол.,
Тамб., Орл., Курск., Ворон., Дон.,
Ю ж н . ° К о л ь к о . Арх., Ончуков.
= К 6 л к о . Мосал. Калуж., Слов.
Акад. 1912. о К о л ь к_р. ., столь-
ко. Все проехали козелок калька мог,
столько вперед и помчала. Арх., Он-
чуков. о К 6 л ь к о. ., только. /Толь-
ко дадут, только и принеси. Мещов.
Кал уж., 1822. о Не стольки. .,
к_6 л ь к о. Не стольки он (шело-
мом) бьет, калька конем топчет.
Онеж., Киреевский, о Только. .,
к 6 л ь к о. Мне уж только годов не
жить, калька прожила. Ряз., 1939.
о К 6 л ь к о не. Сколько ни, как
ни. Кблько не живи, а умирать —
не миновать. Ряз. Ряз., 1960—1963.
о Не знай к 6 л ь к о. Очень много.
Народу кипело — ой! . . и не знай
кблько! Ряз. Ряз., 1960—1963. о Бо-
знать к б л ь к о . Очень много.
Ряз. Ряз., 1960—1963. о Черт(и)
к б л ь к о . Бог знает сколько, очень
много. У ней денег черт калька. Ряз.
Ряз., 1960-1963.

2. Несколько [?]. Кто не выйдет,
наложут деньгами, еще всыплют кну-

тов кблько. Казаки-некрасовцы, Сер-
дюкова, 1969.

Колъкбй, а я, б е и кбль-
КИЙ, а я, о е, местоим. 1. Кото-
рый; какой по порядку, по счету.
Яросл., Голанов и Копорский, 1926.
= К о л ь к б й . Никол. Волог., 1852.
Колькой час? Волог. Сев.-Двин.
В калькам году — не помню. Арх.
Олон., Онеж. КАССР, Петерб.,
Новг., Пек., Твер., Яросл., Ко-
стром., Том., Йонав. Лит. ССР,
Прейл. Латв. ССР, Йыгев., Тарт.
ЭССР. = КЛ6 л ь к и и. Нижегор.,
1840. Кблький час теперь? Костром.
В лад.. Пек., Смол.

2. К о л ь к б е место, в знач. на-
реч. Сколько, как много. Дров колъ-
кбе место накладёшъ! Вельск. Арх.,
1957-1958.

КОЛЬ-КОНИ [?]. [Знач.?]. Ездит
богатырь во чистом поли, Коль-
кбни, сам поли бьет, А вдвоем, а втро-
ем коньми трёт (былина). Олон.,
Левин.

КбЛЬКО-НИбудь, нареч. Сколь-
ко-нибудь. Кем. Арх., 1910.

Колъкбрый, а я, о е, местоим.
Какой, который по счету. — А жон-
ка-то егова за колъкорых уж она
вышла? — Да за третего уж! — Коль-
коры посылки уж они послали! Пи-
неж. Арх., 1970.

Колькбрым, нареч. [?]. В ка-
ком количестве. — Колъкорым
Настя-то приехала? — Семерым:
Зять, пять ребенков да сама. Пинеж.
Арх., Симина, 1970.

КбЛЬКО-ТО, нареч. неопределен.
Сколько-то. Дядя Павел вынимает
мошну и дает им колько-то денег.
Егор. Ряз., 1913. Арх.
||Кблькыш, а, м. Яичная скор-
лупа. Карсовайск. Удм. АССР,
1953-1957.

Кбльма, нареч. К 6 л ь м а го-
ловою. Вниз головой. Яков. . (упал)
с крыши кольма головою. Ворон.,
Тростянский. в«

КОЛЬМИ, нареч. [удар.?]. Тем
к о л ь м и. Тем паче, тем более.
Колым. Якут., 1901.

Кольна, союз. [удар.?]. Если,
коли. Кольна кто хочет добраться
толку. . Моск. Моск., 1901. — Ср.
1. К о л и н.
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Кольнезо, а, ср. [удар.?].
[Знач.?]. «Части полевых и огород-
ных растений: перо, кольнезо. . .».
Орл. Вят., Шахова, 1896.

Кбльник, а, м. Мелкий лес,
пригодный только для заготовки
кольев. Кадн. Волог., Слов. Акад.
1912.

КоЛЬНб, нареч. [?]. «В таком
случае». Царев. Казан., Тр. МДК,
1930.

КОЛЬНУТЬ, н у , н о ш ь, сов.,
перех. Ужалить (о змее). Ему коль-
нула змея большой палец, а он его —
в рот. Змея кольчёт, она знаешь
как! Ряз. Ряз., 1960—1963.

КбЛЬНЫЙ, а я, о е. 1. К о л ь -
п а я соха. Соха особого устройства
(«напоминает северную косулю»).
Кимр. Калин., Виноградова, 1945—
1952.

2. К 6 л ь н ы и лес. [Знач.?].
Приехали, здеся. . ничего не было,
кблъный лес. Никто тут не жил.
Сахалин, Браславец, 1963.

Колъпан [?], а, м. Плошка,
в которой рубят мясо. Яросл., 1858.
Слов. Акад. 1912 [с вопросом]. —
С р . К о л ы ч а н , К у л ь п а н .

КОЛЬСКИЙ, а я, о е. К о л ь -
с к и й меч. Железная, сулшнаю-
щаясн книзу лопата; заступ, исполь-
зуемый для лесопосадок. Кольский
меч мяжелый, его ткнёшь в землю,
качнешь, а потом в ту ямку елочку
сажаешь. Моск., 1968.

Колътатки [?]. «Коли так, зна-
чит так». Больше делать нечего,
колътатки пойду домой. Кадуйск.
Волог., Архангельский, 1970.

Колъцеватка, и, ж. Борона
с железными зубьями (которая, в от-
личие от деревянной бороны-суко-
ватки, скрепляется с оглоблями при
помощи кольца). Никол. Волог.,
1899.

Кольцевать, ц у ю, ц у е ш ь,
несов., неперех. На рыбных промыс-
лах — стягивать с помощью сталь-
ного троса кольца нижней части не-
вода. Погляди, они уже кончили
кольцевать. Дельта Дуная, 1964.

Кольцевик, а, м. Почтальон.
Орл., 1940—1950. Кольцевика долго
нет, все от сына письмо жду. Ха-
кас. Краснояр. Иркут.

Кольцевбй, а я, 6 е и коль-
ЦбВЫЙ, а я, о е. 1. К о л ь ц е -
в а я почта. Почтовый участок, объ-
единяющий ряд окрестных деревень
и обслуживаемый одним почтальо-
ном. Пек., Смол., Ленингр., Копа-
невич. Моск.

2. К о л ь ц е в а я борона. То же,
что кольцеватка. Княгин. Ниже-
гор., Слов. Акад. 1912.

Кольцо, а, ср. Дорога, идущая
по болоту. Мезен. Арх., 1852.

Кольцо, а, ср. 1. К о л ь ц о
стяжное. Металлическое кольцо, стя-
гивающее ступицу колеса. Свердл.,
1965.

2. Металлическая втулка, которая
вставляется в ступицу колеса. Надо
кольцо новое в ступицу вставить.
Пушк. Пек., 1957.

3. Раздвижное к о л ь ц о . До-
таль старинной бороны — деревян-
ное кольцо, которое «движется по
бруску и соединяет борону с улу-
ком». Чулым. Новосиб., Федоров и
Бухарева, 1959. — Доп. К 6 л ь ц ы,
мн. Детали бороны [какие?]. Братск.
Иркут., 1957.

4. К о л ь ц а и к 6 л ь ц ы, мн.
Детали сохи [какие?]. Шенк. Арх.,
1898. Твер.

5. Мелкий инструмент, которым
нарезают узоры в виде колец. Ме-
дын. Калуж., 1879.

6. Скорняжный инструмент для
обработки заячьих шкурок, напоми-
нающий по форме большую скобу,
которая вбивается вертикально в сте-
ну двумя толстыми гвоздями. Арзам.
Нижегор., 1880.

7. Часть прядильной машины —
стальная дужка с загнутыми внутрь
концами, направляющая нить на
шпулю; бегунок. Орехово-Зуево
Моск., 1957-1959.

8. Лодочная уключина. Дон., 1929.
9. Ивовые прутья для скрепления

бревен плота. Кольцом плоты кре-
пят, ветками скручивают, вот это
кольцо, чтобы не распадалось. Кыш-
тов. Новосиб., 1972.

10. Обруч рыболовного снаряда
(морды, наротки, вентеря и т. п.).
Пек. Пек., 1912—1914. Куйбыш.,
Обь-Енис. водн. бассейн. = К 6 л ь-
ц ы, мн. Касп., Слов. Акад. 1912.
Новг. — Доп. К о л ь ц а , мн. «Коль-
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ца деревянные в прутяных и нитя-
ных вандах». Терек., Кузнецов.

11. Деревянный обруч, к которому
привязываются нитки, идущие от
последнего горла рыболовного ору-
дия — рисуя. Пек., 1912—1914.

12. В рыболовном орудии (стре-
жевой сети) — согнутый кольцом
прут, с помощью которого сеть кре-
пится к вертикально поставленным
шестам. Гарин. Свердл., 1971.

13. Деталь рыболовного снаряда —
чердачной сети: кольцо, подвижно
укрепленное на веревке, движущейся
по вертикальным жердям чердачной
рамы и служащей для поднятия и
опускания мотни. Обь-Енис. води,
бассейн, 1958.

14. Длинная жердь с кольцом на
одном конце и деревянной палочкой
для упора на другом, ложась на ко-
торую грудью и упираясь в нее, ры-
бак придавливает ко дну тетиву не-
вода при тяге. Волхов и Ильмень,
Шамахов, 1930.

15. Длинная жердь с металличе-
скими скобами, служащая для при-
гнетания нижней части невода ко
дну. Поозер. Новг., 1949—1950.

16. Железное кольцо с мелкими
колечками на нем, укрепленное на
конце длинной жерди, служащей
для вспугивания рыбы. Пек., 1912—
1914.

17. Приспособление для вынима-
ния кольев рыболовного закола со
дна: массивное железное кольцо,
укрепленное за особое ушко к ко-
роткому канату, который прикреп-
лен к толстой палке. Пек., 1912—
1914.

18. Деталь рыболовного снаря-
да — поезда: колечко, дающее воз-
можность при лове закрывать и от-
крывать поезд. Волхов и Ильмень,
Шамахов, 1930.

19. К 6 л ь ц а-воннушки, мн. Мет-
ка на неводе, при появлении которой
на поверхности воды вытаскиваются
кольца невода. Перед самой кнеёй
кблъца-воннушки, чтоб знак когда
придет, чтоб кольца вытащили вон.
Поозер. Новг., 1949—1950.

20. К б л ь ц ы, мн. Узкая про-
долговатая прорубь, в которую опу-
скается при подледном лове длинная
жердь С металлическими скобами

для пригнетания нижней части не-
вода ко дну. Поозер. Новг., 1949—
1950.

21. «Железное кольцо, плотно при-
крепленное пробоем к заднему концу
или к пяте жерди» [в рыболовном
орудии]. Пек., Кузнецов, 1912—
1914.

22. К о л ь ц о м [?]. «Название
гирь». Тихв. Новг., Невинский, Ар-
хив РГО.

23. Обычно мн. Серьги, сережки.
Охан. Перм., 1930. о К 6 л ь ц а
ушные. Кем. Арх., Матер. Срезнев-
ского. •» Сережки без камня. Серьгу
у нас зовут кольцом, когда без камня.
Великоуст. Волог., 1913.

24. «Род пирожного; пряженое в
виде колец; бублики». Даль [без
указ, места]. *• Печенье из пшенич-
ной муки и масла. «Только нежные
печенья: „кольца", „роски", „заварны
калачики", заметно изменяющиеся
от нарушения пропорции, готовятся
с соблюдением меры». Сиб., Иркут.,
Гущина, 1928. || Род пышек или пон-
чиков в форме кольца, обжаренных
в масле. Берешь белу муку, трах-
мал, яйца, сливки, все замешивается
жиденько, как на блины, потом ле-
сорку помакнешь, и в чугунку с мас-
лом, оно там сварится, тряхнешь,
кольцо вылетает. Тункин. Бурят.
АССР, 1968.

25. К о л ь ц а , мн. Хрящи гор-
тани (у человека). Кажись, очувство-
вался он, глядь, кольца спирает. Па-
раб. Том., 1964.

26. К о л ь ц а м и виться, в знач.
нареч. Кругами, кругообразно [?].
Так он [жеребец] кольцами вился, от
столба отозвался, Ясным соколом
взвился. Ставроп. Самар., Садовни-
ков.

27. К о л ь ц о - к о л ь ц о м , в
знач. нареч. О достатке, богатстве [?].
. . .Чего у тебя нет; нас шестеро
добытчиков, деньги есть, лошади
также, дом кольцо-кольцом. Чернск.
Тул., Смирнов.

го Кольцом виться. Стоять креп-
ко, стоять до конца. Кольцом виться
буду, а не сдамся — до конца стоять
буду, а не сдамся. Казаки-некра-
совцы, 1969.

Кольцбвник, а, м. Кустар-
ник с гибкими ветвями, употребляв-
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мый для крепления бревен плота
(ивняк, черемуха и т. п.). Амур..
1913-1914.

Кольцова [?], ы, ж. [Знач.?].
Брян. Орл., 1904.

Колъчак, а, м. Залив. Мы пой-
дем в колъчак купаться. Таборин.
Свердл., 1971.

Колъчанка, и, ж. Веревка.
Чембар. Пенз., Слов. Акад. 1912.

Кольчатка, и, ж. [Знач.?].
«Употребляется для носки корма».
Мосал. Калуж., Добровольский,
1900.

Кольчатый, а я, о е. Фолък.
Эпитет лука. Ой, сорывался лук коль-
чатый Со мово правого плеча (песня).
Терек. Кубан., 1901.

Кольчйба, ы, ж. «Ядовитое
растение с плодами в виде лепешек;
последние употребляются для отрав-
ления волков». Сиб., Ильин, 1916.

1. КбЛЪЧИК, а, м. Ласк. Ко-
лечко. Холмог. Арх., 1907. Клала
кдльчики во коробочку. В лад. Сиб.,
Иркут.

2. Кбльчик, а, м. Маленький
уютный красивый дом. Кбльчик —
это домик баской. Как кбльчики, все
дома в деревне. Нижне-Сергии.
Свердл., 1971.

КбЛЪЧИКИ, мн. К 6 л ь ч и к и-
глагольчики. Пряники в виде раз-
личных геометрических фигур или
букв. Яросл., 1924.

Кбльчико, а, ср. Ласк. 1. Ко-
лечко. Кинеш. Костром., 1846. У ши-
рокого двора вереюшки точеные. .,
Кольчики полуженые. Костром. Ни-
жегор., Сарат., Свердл., Перм., Ки-
ров., Арх.

2. Сережка. Кбльчико в уши вло-
жит и носит. Кумен. Киров., 1950.

Кольчуг и колъчук [?], а, м.
Воинские доспехи — рубаха из ме-
таллических колец; кольчуга.
= К о л ь ч у г . Ермак Тимофеевич
носил кольчуг; его стрелы не брали,
а отскакивали. Перм., 1856. = К о л ь-
ч у к. Марфа-царевна. . послала ему
[жениху] гостинец, железный коль-
чук весом двенадцать пудов. Перм.,
Зеленин. Тобол.

1. Кольчуга, и, ж. 1. Крытая
кожей короткая шубейка, накидка,
которая будто бы хранит от копья,

ножа или пули. Новг., Ряз., Слов.
Акад. 1912.

2. Вязанная из ниток рыболовная
снасть. Тотем. Во лог., 1883—1889.
В о лог., Арх.

3. Продолговатое деревянное
кольцо, прикрепленное к саням,
в которое продевается веревка, на-
кладываемая на жердь, прижимаю-
щую снопы на телеге. Сольвыч. Во-
лог., 1883—1889. Волог.

2. Кольчуга, и, ж. Бревно;
большой кол, жердь, шест. Моздок.
Терек., 1900.

1. Колъчужина, ы, ж. То же,
что кольчуг. Там повесите кольчу-
жину серебряну. Печор., Ончуков.

2. Кольчужина, ы, ж. Сумка,
футляр для стрел; колчан. Еще есть
у мня кольчужина каленых стрел.
Мезен. Арх., Григорьев. Печор.

Кольчужинка, и, ж. Ласк.
Колечко кольчуги. На и каждой
колъчужинке По жемчужинке. Шенк.
Арх., 1907.

Кольчужитъея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несов. Фолък. Обла-
чаться в кольчугу. Стал он ла-
титъся, булатитъся, Вулатиться,
кольчужиться. Онеж., Гильфердинг.

1. Кольчужка, и, ж. Било
цепа. Южн.-Урал., 1968. — Ср.
К а л ь ч у ш к а.

2. Кольчужка, и, ж. 1. Дре-
весный корень кольцеобразной фор-
мы, обнаженный течением воды. Ку-
бан., 1949—1951.

2. Свиток веревок или ремней.
Колым. Якут., 1901.

Колъчужничек, ч к а, м.
Фолък. Ласк. Воин-кольчужник. Аи
все латничков, все кольчужничков, Аи
отпущал их во землю ведь да во Ли-
монъскую. Онеж., Гильфердинг.
Симб.

Кольчужный, а я, о е. 1.
Фолък. К о л ь ч у ж н ы й подо-
рожник. Воин в кольчуге, кольчуж-
ник. Наезжал (Илья) на сорок тысяч
разбойников, Сорок латных, коль-
чужных подорожников. Тихонравов
и Миллер [без указ, места].

2. Состоящий из колец, кольча-
тый. ̂ К о л ь ч у ж н ы е цепочки.
Шейное украшение. Олон., Слов.
Акад. 1912.
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3. Фольк. К о л ь ч у ж н ы е рем-
ни. Вьючные ремни у седла. Ремни
его кольчужные Изрублены висят.
Моск., Соболевский. — Ср. К а м-
ч е р н ы й .

— Доп. [Знач.?]. Разок этак мы
на кольчужной косили, барину уби-
рали. Чердак л. Ульян., Алексеев,
1952.

Кольчук. См. К о л ь ч у г .
КОЛЬЯ, и, ж. Колея. Что не по

колье-то едешь? Волог., 1866. Пек.
Орл., Котков [с примеч. «редко»],
1940—1950. — Ср. 2. К а л ь я.

Колья, и, ж. [удар.?]. Похлебка,
суп с большим количеством соленых
огурцов,- нарезанных крупными
кружками. Новое. Тул., Архив
РГО. — Ср. 1. К а л ь я, К о л ь е .

Колюбака и калюбака, и,
ж. 1. К о л ю б а к а . Пирог с ры-
бой, кулебяка, имеющая обычно об-
рядовое значение. «На другой день
после венца в доме молодого приго-
товляется и отсылается к родителям
молодой колюбака, — начиненная
рыбой, если молодая оказалась це-
ломудренною, или же с пустотой
в середине, если не сохранила дев-
ственности». Холмог., Пинеж. Арх.,
Подвысоцкий, 1885. Арх.

2. К а л ю б а к а . Ржаная ват-
рушка из пресного теста с творож-
ной начинкой. Ростов. Яросл., 1902.

— Ср. К о л у б а к а , 1. К у п е -
б а к а , 1 . К у л е б я к а .

Колюбакатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Делаться вялым,
сонливым, кукситься (о ребенке).
Уложи его спать — видишь, он ко-
любакается. Мещов. Калуж., 1892. —
С р . К у л я б и т ь с я .

Колюбачка, и, ж. Уменып.-
ласк. к колюбака (в 1-м знач.).
Холмог. Арх., 1907.

КолюббЛЬ, и, ж. Колыбель.
Смол., Добровольский.

Колюбёлюшка, и, ж.
Фольк. Колыбель, колыбелечка. А
темную ж ты ночку не усыпала,
С колыбелюшки ножек не уймала.
Смол., 1890.

Колюбяка, и, ж. То же, что
колюбака (в 1-м знач.). Пинеж. Арх.,
Слов. Акад. 1912.

Кблюга, и, м. и ж. Неотвязчи-

вый, назойливый человек. Пек.,
1855.

Кали) К а, и, ж. 1. Название раз-
личных колючих растений. «Кресть-
яне. . называют колюками, колючками
все вообще крупные полевые расте-
ния. . из родов Cnicus, Cirsium, Car-
duus, Centaurea, Onoperdon, Hanthium
и др.» Слов. Акад. 1912. Курск.,
Казаки-векрасовцы, Казан. || Расте-
ние Carlina L., сем. сложноцветных;
колючник. Даль [без указ, места].
Судж. Курск., 1915. || Растение Саг-
duus L., сем. сложноцветных; черто-
полох. Льгов. Курск., Еремин. || Ра-
стение Carlina vulgaris L., сем.
сложноцветных; колючник обыкно-
венный. Слов. Акад. 1847. Аннен-
ков [без указ, места]. «Бородавки
изгоняли соком белого девесила (Car-
lina vulgaris), называемого в просто-
народьи колюкою». Ханыков, Рус-
ские былины. |i Растение Carlina su-
bacaulis DC., сем. сложноцветных;
вид волчеца. Анненков [без указ,
места]. || Растение Xanthium spino-
sum L., сем. сложноцветных; дур-
нишник колючий. Дон., 1929. || Ра-
стение Salsola kali L., сем. маревых;
солянка калийная. Курск., Аннен-
ков. || Растение Inula helenium L.,
сем. сложноцветных; девясил высо-
кий. Анненков [без указ, места].
|| К о л ю к а, к о л ю к и-яблокн.
Растение Datura stramonium L., сем.
пасленовых; дурман обыкновенный.
Южн., Анненков. •» Колючее расте-
ние, которым окуривают ружье от
заговора. Даль [без указ, места].

2. В загадке: шиповник. Стоит ко-
люка на вилах, Одета в багрянец,
Кто подойдет, Того кольнет. Садов-
ников [без указ, места].

3. Черная к о л ю к а. Колючий
кустарник, используемый для изго-
родей. Казаки-некрасовцы, 1969.

4. О еже. Задон., Землян. Ворон.,
Еремин.

5. Мелкая костлявая рыба. Колю-
ков не едят: у колюки иглы е руки
попадут. Пинеж. Арх., 1961.

6. М. и ж. Прозвище злого, ко-
лючего, вспыльчивого человека. Во-
рон., Тростянский.

Колюкать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. [удар.?]. В детской
игре в колючки (вид игры в прят-
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ки) — искать других, приговаривая:
Колю, колю, баба! Слов. Акад. 1912
[с пометой «обл.»].

Колюковатый, а я, о е. С ко-
лючками, колючий. Даль [без указ,
места].

Колюкуша, и, ж. Курятник.
Петрозав. Олон., Федорков.

Колюкушка, и, ж. 1. То же,
что колюкуша. Петрозав. Олон.,
1899.

2. Очень маленькая комната.
Олон., 1885—1898.

КОЛЮКУШКИ, мн. [удар.?]. Род
детской игры в прятки. Лашп. Ка-
зан., Слов. Акад. 1912.

Колюндры, мн. «Детская игра,
известная в других местностях под
именем ляпки». Астрах., Слов. Акад.
1912.

Колюнбц, н ц а, м. Растение
Lappa tomentosa Lam., сем. сложно-
цветных; лопушник паутинистый (упо-
требляемый в народной медицине при
ревматизме вместо горчичников
и т. д.). Кадн., Волог. Волог., 1883—
1889.

Колюпка, и, ж. [Знач.?]. Ты
рыбак, рыбак, рыбак! Привяжи к се-
ти сазана, При колюпке судака,
Середи, милой, двора Самолучшего
сома (плясовая песня). Вят., Зеле-
нин, 1903.

Ко ЛЮТИК, а, м. 1. Растение
Stahys L., сем. губоцветных; чистец.
Даль, Анненков [без указ, места].
•» Stahys palustris L.; чистец болот-
ный. Вят., Анненков.

2. Растение Cirsium lanceolatum
Scop., сем. сложноцветных; бодяк
ланцетолистный. Тотем. Волог., Ан-
ненков.

КбЛЮХ, а, м. 1. Деревянный
ковшик, которым черпают пойло для
скота. Белозер. Новг., Слов. Акад.
1912. •» Ковшик, черпак. Новг.,
Даль.

2. «Нечистая посудина». Тихв.
Новг., Опыт 1852. Новг.

— Ср. К а л ю х, К ё л п х, К в-
л ю х.

1. Кблюха, колюха и ку-
ЛЮХа, и, ж. 1. К б л ю х а . Глу-
бокий, тяжелый кашель, вызываю-
щий колющие боли в груди. Пек.,
1855.

2. Воспаление легких. = К 6 л ю-
х а. Пек., Даль, а К о л ю х а. Ко-
люха у нее, наверное. Хакас. Крас-
нояр., 1969.

3. Лихорадка. = К у л ю х а. Па-
раб. Том., 1964. Новосиб., = К о л ю-
х а [удар.?]. Симб., 1858.

4. К у л ю х а. Малярия. Параб.
Том., 1964.

5. К у л ю х а. Бранное слово.
Енис., 1855. со Кулюха (тебя, его
и т. п.) возьми! Том., 1964.

2. Кблюха и колюха, и, ж.
1. К о л ю х а . Немытая, грязная
посудина. Новг., 1852.

2. К о л ю х а . Ковш, черпак.
Новг., Даль.

3. К о л ю х а . «Шуточное назва-
ние горшков». Оят. Ленингр., Ка-
линин.

Колюха, и, ж. 1. Колючка.
Колюхи цепляются, к овцам налезут.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

2. Название различных колючих
растений. ••• Растение Carlina L., сем.
сложноцветных; колючник. Даль [без
указ, места]. •» Растение Carlina aca-
ulis L., сем. сложноцветных; колюч-
ник бесстебельный. Слов. Акад. 1847.
» Растение Carduus L., сем. сложно-
цветных; чертополох. «Все виды это-
го растения». Олон., Анненков. Арх.
* Растение Cirsium palustre Scop.,
сем. сложноцветных; бодяк болот-
ный. Олон., Анненков. *• Репейник.
Онеж. Арх., 1885. В праздник ко-
люхи нарвешь и бегаешь за парнями,
а парни за девками. Медвежьегор.
КАССР. •» Колючая сорная трава.
Медвежьегор. КАССР, 1970. » Сор-
ная трава во ржи. Олон., Рыбников,
1864.

3. Рыба Gasterosteus L.; колюшка.
Олон., Слов. Акад. 1912.

Колюха, и, ж. [удар.?]. Брюк-
ва. Черепов. Новг., Слов. карт.
ИРЯЗ. — Ср. К а л ю х а.

КОЛЮЧИЙ, а я, ее. 1. В назва-
ниях растений, о К о л ю ч и й дед.
См. 2. Д е д (во 2-м знач.). Зап.,
Анненков. о К о л ю ч и й дедовник.
Растение Cirsium lanceolatum Scop.,
сем. сложноцветных; бодяк ланцето-
листный. о К о л ю ч а я душица.
С м . Д у ш и ц а . о К о л ю ч и й т а -
тарин. Растение [какое?], применяе-
мое в народной медицине и знахар-



Колючка 219

стве. «От цвету, нутра и переполоха».
Ачин. Енис., Жив. старина, 1898.
« К о л ю ч а я трава. Растение
Echinops sphaerocephalus L., сем.
сложноцветных; мордовник шарого-
ловый. Вост.-Сиб., Анненков.

2. Бодливый (о корове, быке).
Трубч. Брян., 1957. Курск. Колючая
корова, брухается она. Белг. Ново-
сиб.

3. К о л ю ч и е болезни. Болез-
ни, вызывающие колющие боли [?].
Скорби, болезни: щекотка, позевотка,
потяготка, знобучие, колючие. . (за-
говор). Соликам. Перм., 1930.

Колючиха, и, ж. [удар.?]. Ра-
стение Xanthium spinosum L., сем.
сложноцветных; дурнишник колю-
чий. ГОжн., Анненков.

Колйчка, и, ж. 1. Название
различных колючих растений. «Ко-
лючкой и колючками зовут все ко-
лючие, остистые растения: волчец,
татарник, зольник и пр.» Даль [без
указ, места], а) Растения из сем. слож-
ноцветных. «• Xanthium spinosum
L.; дурнишник колючий. Новорос.,
1857. Астрах., Дон. = К о л ю ч к и,
мн. Анненков [без указ, места]. » Cir-
sium L.; бодяк. Дон., Анненков. «Все
виды». Дон., Анненков. *• Cirsium
lanceolatum Scop.; бодяк ланцето-
листный. Ржев. Твер., Анненков.
« К о л ю ч к и , мн. Cirsium аг-
vense Scop.; бодяк колючий. Ворон.,
Анненков. Прионеж. КАССР. *• Cir-
sium eriophorum Scop.; бодяк поль-
ский [?]. Калуж., Анненков. -» Саг-
duus L.; чертополох. «Все виды».
Слов. Акад. 1847. Анненков [без
указ, места]. •» К о л ю ч к и , мн.
«Чертополох». Буйск. Костром.,
Мошкин. *• Carlina vulgaris L.; ко-
лючник. Ачин. Енис., 1898. Сиб.
*• «Корешки растения Carlina vulga-
ris L.» Енис., Макаренко, 1886—
1912. б) Растения из сем. маревых.
•» Salsola kali L.; солянка калийная.
Южн., Анненков. Сарат. « К о -
л ю ч к а полевая. Самар., Слов.
Акад. 1912. «• К о л ю ч к а степ-
ная. Ceratocarpus arenarius L.; рогач
песчаный. Самар., Анненков, в) Ра-
стения сем. зонтичных. •» Eryngium
plenum L.; синеголовник плоский.
Екатеринослав., Слов. Акад. 1912.
о Синяя к о л ю ч к а . Астрах., Но-

ворос., Анненков. • Eryngium cam-
pestre L.; синеголовник полевой. Но-
ворос., Южн., Анненков. = К о л ю ч-
к и, мн. Курск., 1898. г) Растения
из сем. бурачниковых. » Borrago of-
ficinalis L.; огуречник аптечный.
Вят., Анненков. ••• Echium vulgare
L.; синяк обыкновенный. Южн.,
Анненков. Курск. = К о л ю ч к и, мн.
Курск., Слов. Акад. 1912. д) Расте-
ния из сем. крестоцветных. *• Si-
symbrium officinale L.; гулявник ап-
течный. Перм., Анненков. || Любая
трава с колючим стеблем или листья-
ми. Корову на колючках пасут, где ж
у нее молоко будет. Усть-Лабин.
Краснодар., 1965. || Болотная трава
[осока?]. Колючка — это трава ко-
лючая, на болоте растет, в озере,
осока еще называется. Соликам.
Перм., 1973. || К о л ю ч к и, мн.
Крупная и высокая колючая степ-
ная трава. Бобр. Ворон., 1967.
II К о л ю ч к и, мн. «Колючие расте-
ния, встречающиеся на обществен-
ных выгонах, пустырях, кладбищах,
открытых полянах». Ворон., Тро-
стянский.

2. Крупный кустарник с больши-
ми шипами и сладковатыми красными
ягодами. Дубен. Тул., 1933—1950.

3. Алоэ, кактус. Том., 1964. Ко-
лючка полезна от кашлю. Свердл.
Урал.

4. К о л ю ч к и , мн. Место, по-
росшее крупным кустарником с боль-
шими шипами и сладковатыми крас-
ными ягодами. Коровы за колючки
ушли. Дубен. Тул., 1933—1950.

5. Рыба Gasterosteus L.; колюшка.
Олон., Слов. Акад. 1912. Амур.

6. Заноза. Дон., 1929. Колючка
прямо под ноготь попала. Красно-
дар.

7. Колючая проволока. Там улица
забрана от коров колючкой, а где
жердъем. Арх., 1970. Медвежьегор.
КАССР.

8. Колющая боль, колики. Дон.,
Миртов [со ссылкой на источник
1876 г.], 1929. со На колючки взяло.
О режущей боли, коликах в животе.
Ворон., Слов. Акад. 1912.

9. М. и ж. О злом, насмешливом,
ехидном человеке. Волог., Слов.
Акад. 1912. Дон.



220 Колючки

КолЙ>ЧКИ, мн. Род детской игры
в прятки, в которой водящий («ко-
люкающий») приговаривает: «Колю,
колю, баба!». Слов. Акад. 1912 [без
указ, места]. — Ср. 1. К у л ю ч к и.

Колючкий, а я, о е. Колю-
чий. Осот колючкий. Моск., 1968.

Колючник, а, м. 1. Название
колючих растений из сем. сложно-
цветных (Carlina и др.). Слов. Акад.
1847. Анненков [без указ, места].
» Сорные колючие растения (осот,
чертополох). Колючник на пашне са-
мая страшная трава. Колючник все
картошки в логу задавил. Иркут.,
1970. • Carduus nutans L.; чертопо-
лох поникший. Курск., Анненков.
» Silybum Marianum Gaertn.; расто-
ропша пятнистая. Южн., Анненков.

2. Растение Geum rivale L., сем.
резанных; гравилат прибрежный.
Олон., Анненков.

3. Растение Lycopsis arvensis L.;
сем. бурачниковых; кривоцвет по-
левой. Зап., Анненков.

Колюшечка, и, ж. Ручка цепа.
Судог. Влад., 1948.

Кблюшка и колюшка, и, ж.
1. К о л ю ш к а . Рыба Cobitis taenia
sibirica; сибирская щиповка. Pp. Обь,
Иртыш, 1972. *?•'

2. К о л ю ш к а . Рыба Gasteros-
teus aculeatus; колюшка. Даль [без
указ, места].

— Доп. К б л ю ш к а . Неболь-
шая колючая рыбка [какая?]. Онеж.
КАССР, Калинин, 1933.

1. Колюшка, и, ж. 1. Колючка,
иголка ежа. Подпола еж к норе,
и туда кубарем! Как раз попал ей
[козе] колюшками в бок! Ставроп.
Самар., Садовников.

2. К о л ю ш к и , мн. Хвойные
иголки, хвоинки. Лебед. Тамб., Цвет-
ков.

3. К о л ю ш к и , мн. Инструмент
наподобие шила. Волосов. Ленингр.,
1974.

4. «Часть ткацкого станка» [ка-
кая?]. Моск., 1968.

5. Колючее растение Cirsium L.,
сем. сложноцветных; бодяк. Тотем.
Волог., 1899. •• Cirsium arvense
Scop.; бодяк колючий. Петрозав.
Олон., 1885—1898. » К о л ю ш к и ,
мн. Cirsium palustre L.; бодяк болот-
ный, Волог.. 1883—1889,

6. Растение Eryngium planum L.,
сем. зонтичных; синеголовник пло-
ский. Слов. Акад. 1847. Слов. Акад.
1912 [с пометой «обл.»].

2. Колюшка, и, ж. Деревян-
ная чашка, плошка. Белозер. Новг.,
1896.

Кблюшки, мн. о Лазать на к 6-
л ю ш к а х. Лазать на коленках.
Калека лазя на колюшках. Обоян.
Курск., 1859. о Сесть, присесть на
к о л ю ш к и . Сесть, присесть на
корточки. Льгов. Курск. Обоян.
Курск., 1858.

Колюшная, о и, ж. Полукруг-
лая прорубь (при подледном лове
рыбы). Волхов и Ильмень, Шамахов.

Колюшник, а, м. 1. Название
различных колючих растений. » Ра-
стение Carduus L., сем. сложноцвет-
ных; чертополох. Петрозав. Олон.,
1885. » Репейник. Север., 1872.
« • К о л ю ш н и к молодой. Расте-
ние Galeopsis tetranit L., сем. губо-
цветных; пикульник жабрей. Ржев.
Твер., Анненков. *• Растение осот.
Илим. Иркут., 1969. •» Растение по-
гремок. Медвежьегор. КАССР, 1970.

2. Растение Cetraria islandica Ach.;
исландский мох. Даль [без указ,
места]. Осташк. Твер., Анненков.

Колюшный, о г о, м. 1. Один
из рыбаков при ловле рыбы с бала-
мутом, работающий с кольцом бала-
мута. Волхов и Ильмень, Шамахов.

2. Рыбак на зимнем артельном
лове рыбы, который держит лошадь.
Волхов и Ильмень, Шамахов [с при-
меч. «очень редко»].

Колюшбк, ш к а, м. Род бере-
стяного ковша, который вешается
у дорог возле источников, чтобы
проходящий мог зачерпнуть воды.
Тпхв. Новг., 1854.

1. КОЛИ, парен. Когда.— Ты
колды зачнешь сеять зимовую? — До-
ля бог велит. Котельн. Вят., 1850.
Вят., Урал.

2. Коля, предлог с род. над.
Возле, около; вокруг. Зап., Даль.
Смол.
^ Коляба. См. 2. К а л я б а.
*" Колябка, и, ж. Маленький
хлебец, булка, испеченная из смеси
разной муки. Луж. Петерб., Бу-
лич, — Ср. К у л я б а .



Коляда 221

Колябушка, и. ж. 1. Карто-
фельная оладья. Верхне-Пышм.
Свердл., 1971.

2. Биточек (картофельный или из
пресного теста). Ешь колябушки,
пока горячие. Кыштым. Урал., 1971.

3. Кусок, ломоть хлеба. Мам,
дай колябушку! Ср. Урал, 1971.

КолЙВИНъе, я, ср., собир. Вы-
боины, ухабы, рытвины на дороге.
Пек., Смол., Копаневич. — Ср. 1.
К а л я в и н а .

Коляган. См. К а л я г и н .
Коляда, коледа, колидй,

ы и кбляда, кбледа, коляда,
колёда, ы, ж. 1. К о л е д а. В на-
родном календаре — святки, рожде-
ство и все дни до крещения. Южн.,
Зап., Даль.

2. В народном календаре — канун
рождества и крещения; сочельник.
= К о л я д а. Обоян. Курск., 1859.
Моск., Смол., Пск.°К о л е д а. Ка-
сим. Ряз., 1822. Ряз., Новг., Пек.,
Ворон. = К о л я д а [удар.?]. Ряз.,
1822. Моск., Калуж., Курск. » Ка-
нун рождества, рождественский со-
чельник.оК о л е д а. Тихв. Новг.,
Слов. Акад. 1912. ° К о л о д а. Новг.,
Даль. Медын. Калуж. о К о л я д а
рождественская. Канун рождества
(24 декабря по ст. ст.). Остров. Пек.,
Слов. Акад. 1912. о К о л я д а кре-
щенская. День 5 января (ст. ст.).
Остров. Пек., Слов. Акад. 1912.
о Первая к о л и д а. Канун рожде-
ства, сочельник. Судж. Курск., 1915.
о Другая к о л и д а. Канун Но-
вого года. Судж. ^Курск., 1915.
о Третья к о л и д а. Канун кре-
щенья. Судж. Курск., 1895. || К 6-
л е д ы и к о л я д ы , мн. Рожде-
ство. Зап.-Брян., 1957. || К о л я д ы,
мн. Период времени от кануна ро-
ждестват (24 декабря по ст. ст.) до
7 января. Весело прошли коляды.
Пек., Смол., Копаневич. || К б л я-
д ы и к о л я д ы , мн. Святки.
Смол., Слов. Акад. 1912. = К 6 л я -
д а. Старооск. Курск., Слов. Акад.
1912. Пек. || К 6 л я д ы, мн. Не-
дели на святках, «когда нельзя
ткать и прибивать». Вельск. Смол.,
Добровольский, 1914. £•
р-3. К о л е д а . В народном кален-
даре — церковный праздник — Ла-

зарева суббота (канун вербного вос-
кресенья). Ладож. Петерб., 1865.

4. Старинный рождественский и
новогодний обряд, сопровождавший-
ся обходом соседей с песнями (за
что хозяева одаривают колядующих
деньгами и угощением). •=> К о л я д а .
Царек. Петерб.v 1848—1850. Перм.,
Сиб. = К о л я д а . Слов. Акад. 1847.
= К о л я д а [удар.?]. Прикам., нач.
XX в. = К о л е д а. Слов. Акад. 1847
[с пометой «стар.»]. Пришла коледа
накануне рождества. Ворон.

5. Обрядовая песня, которая пе-
лась в канун рождества, крещения,
Нового года; припев к такой песне.
о К о л е д а . Вят., 1903. = К о л е -
д а. Перед каждым домом поют ко-
леду. В лад., 1857. Олон.°К о л я д а.
Балаш. Сарат., Слов. Акад. 1912.
Курск. "К о л яд а [удар.?]. Ты по-
зволь, господин, Да ко двору прийти,
Коледа! Каргой. Олон., Колосов.
Пенз., Орл. о К о л я д у кликать.
Петь колядные обрядовые песни.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

6. Угощение и деньги, получаемые
ва пение величальных песен и по-
здравление хозяев в канун рожде-
ства (Нового года, крещения). = К о-
л я д а. Проси, Мишка, коляды За
все годы, Большой кусок сала. Смол.,
1890. Калуж. = К о л я д а [удар.?].
Пришли. . ваять окусков коляды.
Новг., Курск., Слов. Акад. 1912.
°К о л е д а. Даль [без указ, места].
° К о л и д а [удар.?]. Подайте-ка
колиды: блин да лепешку. Волхов.
Орл., 1901.

7. К б л я д а . Последний день
поста перед рождеством, когда обед
и ужин подают одновременно, с вос-
ходом первой звезды, и обязательно
готовят кутью или кашу из пшеницы.
Смол., 1914.

8. К о л я д у играть [удар.?]. О
старинной обрядовой игре с пере-
одеваниями, сопровождаемой песня-
ми. Под Новый год коляду играют.
Аннен. Ворон., 1967.

9. К о л е д а . Свинья, убиваемая
на рождество. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1912 [с пометой «обл.»].

10. «Особое название времени го-
да» [какого?]. = К о л я д а [удар.?].
Котелыт. Вят., Красноперова, 1896,



222 Колядакать

11. Милостыня, подаяние, = К 6-
л я д а. Ельн. Смол., 1914. II Днев-
ной сбор милостыни нищими. = К о-
л е д а. Ржев. Твер., 1852. Твер.
II К о л я д а. Остатки зерна, соби-
раемого нищими и бедными людьми
в осеннее время. Жиздр. Калуж.,
Архив РГО. [| К о л я д а и к о -
л я д а . Сбор в пользу нищих и бед-
ных во время святок. Смол., 1914.
II К о л я д а [удар.?]. Особый сбор
хлеба с прихожан для духовенства.
Отправляемся в деревню в коляду,
в дом идет староста и говорит:
Батюшка в коляду приехал. Курск.,
Максимов.

12. К о л я д а, м. и ж. Попро-
шайка. Балаш. Сарат., 1954.

13. К о л я д а . Мифическое су-
щество, которым взрослые пугали
детей. Будешь баловаться, коляда за-
берет! Братск. Иркут., 1970.

14. К о л я д а . Бранное слово (по
отношению к лошади). Клин. Моск.,
1910.

15. К о л е д а [удар.?]. Бранное
прозвище девушки. Гжат. Смол.,
Шейн.

16. К о л е д а, к о л я д а , к о -
л я д а [?]. Суета, суматоха, беспо-
рядок. Твер., Даль.

со Коляду томить. Медлить, тя-
нуть волынку, испытывать чье-либо
терпение. Полно коляду томить! Бо-
рович. Новг., 1854.

— Доп. [Знач.?]. = К о л я д а. Еще
наша коляда Не великая беда. Вели-
коуст. Волог., Дурново. = К о л я д а.
Ряз., Доп. Оп., 1858.

— Ср. 1. К а л е д а.
Колядакатъ, а ю, а е ш ь , не-

сов., неперех. Ходить по дворам с пе-
нием колядок; колядовать. Мещов.
Калуж., 1905—1921. •» «Петь песни»
[?]. Лунин. Пенз., Иссерлин, 1945.

Колядйца, ы, ж. То же, что
коляда (в 1-м знач.). Коляда, коля-
дица! Добро с маком паляница (пес-
ня). Аткар. Сарат., Слов. Акад.
1912.

КоЛЙДКа, и, ж. 1. В народном
календаре — канун рождества. Ка-
луж., 1897. || К о л я д к и, мн. Свят-
ки. Сват к свату пришел на колядки.
Смол., 1890.

2. То же, что коляда (в 6-м знач.).
Бурнашев [без указ, места].

КолЯДНЯ, и, ж. Празднование
коляды. Осташк. Твер., 1858.

Колядовать и коледовать,
д у ю , д у е ш ь , несов., перех. и
неперех. Побираться, просить ми-
лостыню. = К о л я д о в а т ь . Смол.,
1958. ° К о л е д о в а т ь . Ржев.
Твер., 1850. » К о л я д о в а т ь .
«Просить хлеба осенью, а иногда и
в другое время года». Смол., Опыт,
1852.

Колядоватьея, д у ю с ь ,
д у е ш ь с я и колядоватьея,
д у ю с ь , д у е ш ь с я , несов.
1. К о л я д о в а т ь с я . Хлопо-
тать, биться, возиться с чем-либо.
Колядовался немало, а всей подати
не добрал! Арх., Даль.

2. К о л я д о в а т ь с я . Слоняться
без дела, без дели; суетиться без
толку. Холмог. Арх., 1907.

3. К о л я д о в а т ь с я [удар.?].
Побираться, просить милостыню.
Смол., 1958.

Колядбвка и коледбвка,
и, ж. 1. В народном календаре —
канун рождества. = К о л я д о в к а .
Пек., Осташк. Твер., 1855. || К о-
л я д 6 в к и, мн. Праздник рожде-
ства. Вот и колядовки недалече.
Брян., Карач. Орл., Слов. Акад.
1912.

2. К о л е д б в к а . Обряд вели-
чания хозяев песнями в канун ро-
ждества, на святки, под Новый год.
Пек. [?], Даль. || Обряд, совершае-
мый в канун рождества, когда де-
вушки идут к перекрестку дорог
с овсяными блинами и поют коляд-
ные песни. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

3. Обрядовые песни, которые пе-
лись в канун рождества, крещения,
Нового года; припев к таким песням.
" К о л е д о в к а . Пек. [?], Даль.
о К о л и д о в к а . Кубан., Слов.
Акад. 1912.

Колядовбй, а я, б е и ко Ля-
довы И а я, о е. Относящийся к ко-
ляде. Новг., Слов. Акад. 1912.

Колядбвщик, коледбв-
ЩИК, а ц КОЛЯДОВЩЙК, а, м.
1. Тот, кто колядует. = К о л я д о в -
щ и к. Даль [без указ, места]. = К о-
л я д о в щ и к . Мещов. Калуж.,
1910. " К о л е д о в щ и к . Подари-
те, не знобите Коледоещиков! Шейн
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[без указ, места]. Вят., Слов. Акад.
1912. Пек., Влад.

2. К о л я д б в щ и к . Нищий.
Колядовщики ходят, колидуются.
Смол., 1958.

Колядовщица и колядов-
Щица, ы, ж. Женек, к колядов-
щик (в 1-м знач.). Пек., Осташк.
Твер., 1855. = К о л я д о в щ и ц а .
Дон., 1929.

Колядбвщичек и коледбв-
щичек, ч к а, м. Уменьш.-ласк.
к колядовщик. = К о л я д о в щ и ч е к .
Мы малешеньки Колядовщички, Мы
пришли прославлять. Горох. Влад.,
1931. = К о л е д 6 в щ и ч е к. Пек.,
Шейн.

Колядошник, а, м. То же,
что колядовщик (в 1-м знач.). Бело-
зер. Новг., Слов. Акад. 1912.

Колядский, а я, о е. К о-
л я д с к и и гость. Человек, кото-
рый подолгу засиживается в гостях.
Долго еще будет сидеть этот коляд-
ский гость? Зап.-Брян., 1^57.

Колядуха, колядуха и ко-
ледуха, и, ж. То же, что коля-
довка (во 2-м знач.). = К о л я д у х а
и к о л я д у х а . Пек., Осташк.
Твер., 1855. = К о л е д у х а. Твер.,
Даль.

Колядушечка, и, м. и ж.
Уменьш.-ласк. к колядовщик (в 1-м
знач.). Пек., 1907.

Колядушка, и, ж. Старинная
рождественская обрядовая песня и
припев к ней. Колядушку — ето ма-
ленъки ребятишки пели. Верхне-
Кет. Том., 1964. — Ср. К о л с д у ш-
к а.

Коляза, ы, м. Прозвище кре-
стьянина. Черепов. Новг., 1910.

Колязочка, и, ж. 1. Коля-
сочка, повозка. Моздок. Терек., 1900.
Сарат. За этой вот за троечкой. .
Колязочка катит. Ульян.

2. Часть пчелиного улья, которой
вощина прикрепляется к проволоке
рамы. Кедабек. Азерб. ССР, 1963.

— Доп. [Знач.?]. Ворон., 1964.
Колика, и, ж. Крапива. Лебед.

Тамб., Цветков.
Колякий, а я, о е. Убогий,

искалеченный. Луж. Петерб., Слов.
Акад. 1912. — Ср. К а л ё к и и,
К а л я к и и.

Коляндра, ы, ж. Растение Со-
riandrum sativum L., сем. зонтич-
ных; кишнец полевой. Бурнашев
[без указ, места]. Кубан., 1949.

1. Колянйца, ы, ж. Ревма-
тизм. Смол., Слов. Акад. 1906—
1907. || В бранном выражении. Коля-
нйца тебя возьми! Росл. Смол.,
Слов. Акад. 1906—1907.

2. Колянйца, ы, ж. Плохой
сосновый деготь. Пек., 1904—1918.

Колянуть, н у , н о ш ь, сов.,
перех. и неперех. 1. Кольнуть.0Безл.
А у мужика тут в сердце колянуло.
Мосал. Калуж., Добровольский.

2. Заломить слишком высокую це-
ну. Ишъ, лавочник какую цену коля-
нул! Смол., 1914.

КОЛЯНЦЫ, мн. На-в к о л я н-
ц ы. На колени. А дети на-в ко-
лянцы показали. Новозыбк. Брян.,
1963.

Колянй [?]. Детская игра. Мо-
сал. Калуж., Добровольский.

КолярЙСТЫЙ, а я, о е. Хорошо
заваренный, крепкий [?] (о чае).
Коляристый чаек-от. Котлас. Арх.,
1957.

Колйса, мн. Колеса. Кем. Арх.,
1910.

Коляска, и, ж. 1. Телега.
Иркут., 1852. Байкал. || Телега-одно-
колка особого устройства. Ветл.
Костром., Архив АН. || Простая че-
тырехколесная телега (в отличие от
одноколки). Новг., Твер., Сиб.,
Даль. •» Хорошая лубяная телега.
Костром., Даль.

2. Колесо. Бурнашев [без указ,
места]. Скопин. Ряз., 1892. У Манъки
сундуки-то на колясках. ., кати по
деревне и все. Ряз. Вост. Map. АССР.

3. Железное колесо с желобком
для веревки, с помощью которого
поднимают воду из колодца; коло-
дезный ворот. Калуж., 1972.

4. К о л я с к и , мн. Деталь ткац-
кого стана: круглые колесики, со-
единяющие между собой питы. Тул.,
Брян., 1956.

5. Фабричная катушка с нитками.
Ржев. Твер., 1897.

6. Сорт яблок плоской формы, бе-
лых и очень сладких. Осташк. Твер.,
1855.
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7. Янтарная бусина. Мой Ванька
нашел одну коляску. Черемх. Иркут.,
1969.

КОЛЙСКО, а, ср. Колесо. Онеж.
Арх., 1885. Арх., Ряз. Ряз. — Ср.
К о л е с к 6.

КолЙСНИК, а, м. 1. Колесный
мастер,' колесник. Свердл., 1963.
Колясники по деревне ездили, колеса
ладили. Свердл.

2. Мастер, делающий коляски.
Шадр. Перм., 1930.

КолЙСНИЦа, ы, ж. Выбоина,
ухаб на дороге от тележных колес.
Онеж. КАССР, 1933.

Колйеочка, и, ж. 1. Часть
самопрялки [какая?]. Орл., Слов.
Акад. 1912.

2. Круг (колбасы). А колбасу. ., ее
привезут колясочки две. Ряз. Ряз.,
]Я()(>—1963.

3. Созвездие Большой Медведицы.
Дмитриев. Курск., 1900.

1. КолЙТИна, ы, ж. Увелич.
Кол. Убирайся ты е вир на кол.4-
тину! Смол., 1890.

2. Колйтина, ы, ж. Падаль.
Не ходи туды, там колятиной во-
няет! Дубен. Тул., 1933—1963.
а Бранно. Ах ты, колятина эдакая!
Дубен. Тул., 1933—1963.

Ко ЛИТЬ, н е т , лесов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Колоть (о ко-
лющей боли). Карач. Орл., 1902.
Орл. => Бегл. Коляет, как иглами.
Росл. Смол., Слов. Акад. 1912.

2. Бодать (о корове). Брян., 1968.
КОЛЙТЬСЯ, я е т с я, несов. Бо-

даться (о корове). Трубч. Брян.,
1957.

КолЙЧИКО, а, ср. Фольк. Ко-
лечко. Золотым резным колячиком
дарила (песня). Соликам. Перм.,
Слов. Акад. 1911. — Ср. К о л ё-
ч и к о.

КолЙЧКО, а, ср. Колечко. Ука-
тилося колячко под крылячко. Соли-
кам. Перм., Слов. Акад. 1911. Перм.,
Волог., Яросл.

1. Ком, а, м. 1. Кусочек теста,
сваренный в воде; клецка. Пушк.
Пек., 1927. — Ср. 1. К о м ы.

2. Кусок сахару. Урал., 1930. Са-
хару доедаю ком. Горьк. °Комы,
мн. [удар.?]. Черепов. Новг., Бар-
сов.

3. Узел, сверток. Печор. Арх.,

1927. Платье в кому было, девки
утопили. Арх.

4. Древесная крона. Волог., Даль.
5. «Сук в виде клубка на древес-

ном наросте». Волж., Вереха.
со Маслице комом, масло комом.

Доброе пожелание человеку, сби-
вающему масло или сметану. Свердл.,
1971.

— Доп. [Знач.?]. «Ком либо буль-
он». Задон. Ворон., Тростянский,
1914.

2. Ком, а, м. Драчун, забияка.
Слов. Акад. 1912 [с пометой «обл.»].

Кбма, ы, м. и ж. Прозвище
неуклюжего, неповоротливого чело-
века. Сев.-Двин., 1928. *• Прозвище
[какое?]. Черепов. Новг., Гераси-
мов, 1910.

Кома, ы, ж. Подмокшая мука.
Сольвыч. Волог., 1885.

Комик, а, м. Прозвище. Волог.,
Грязов. Волог., 1898.

Комало, нареч. Гладко, ровно.
Вят., 1858.

Комаль, м л я, л. Нижняя часть
дерева, а также снопа, веника; ко-
мель. Зайков. Свердл., 1971.

Коман, а, м. Фольк. Конь. Тут
стояли команы. Все команы под ков-
рами, Один коник под попоной (пес-
ня). Параб. Том., 1948—1949. Том. —
Ср. 1. К 6 м о н ь.

Командир, а, м. Командир,
начальник. Перм., 1856. Волог.,
Яросл., Нижегор., Саиар., Тобол,
о К о м а н д е р . Командё'р — хоп!
и врезался в красавицу. Иркут., 1966.
Сиб. || Шутл. Проказник. Уж ка-
кой он командер у тебя. Ворон.,
Слов. Акад. 1912.

Командёрить, р ю, р и ш ь,
несов., неперех. Шутл. Проказни-
чать. Уж он что-то начинает коман-
деритъ. Ворон., Слов. Акад. 1912.

Командирский, а я, о е. Ко-
мандирский. Слов. Акад. 1912 [с по-
метой «обл.»].

Командёретво, а, ср. Заня-
тие и должность командира. Слов.
Акад. 1912 [с пометой «обл.»].

Командёрша, и, ж. Жена ка-
питана. Макар. Нижегор., Слов.
Акад. 1912.

Командйрный, а я, о е. К о-
м а н д й р н а я тюшка. Прорубь
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для высматривания рыбаком рыбы
подо льдом. Пек., 1912—1914.

Командировать, р у ю,
р у е ш ь, несов., неперех. Командо-
вать. Он командирует над всем.
Трудненько было командировать.
Верхотур., Сухолож. Свердл., 1971.

Командирующий, е г о , м.
Командир. Командирующему надо
доклад сделать по приезде. Буйск.
Кострой., Слов. карт. ИРЯЗ.

Командовать, д у ю, д у е ш ь,
несов., перех. Жутл. Есть, кушать.
Пойдемте яичницу командовать.
Луж. Петерб., Слов. Акад. 1912.

Командоватьея, д у ю с ь ,
д у е ш ь с я, несов. Распоряжаться,
возиться, хлопотать. Оставил одну
дома с детьми, и командовайся. Йонав.
Лит. ССР, 1965.

Командра, ы, ж. Команда.
Пошех., Молог. Яросл., 1849. Ниже-
гор.

Командровать, р у ю.
р у е ш ь, несов., неперех. Командо-
вать, управлять; приказывать. По-
шех., Молог. Яросл., 1849. Он [Су-
воров] своею генеральской палочкой,
братцы, Ах да он командрует, Ах да
он командрует: Ой, вы братцы. . не
робейте. Борисоглеб. Тамб., Киреев-
ский.

Командрбвка, и, ж. 1. Рас-
пределение рабочих; раздача наря-
дов на работу. Урал., 1930.

2. Драка; ссора. Командровка у их
третьегодни была, Гришка Ковпаков
надавал всим. Лодейноп. Ленингр.,
1924.

Команёц, н ц а, м. Красная
смородина. Чухл. Костром., При-
луцкий. Солигал., Чухл. Костром.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Кбманик, а, м. 1. Слоеная
булка. Черепов. Новг., 1965. Научу
тебя стряпать команик. Разомни
тесто в лепешку. Смажь одну сто-
рону топленым маслом, трухни са-
харного песку. Снова скомкай в комок
и потом лепешку. Намажь маслом.
Заверни в крендель. Испеки. Кадуйск.
Волог.

2. Многослойный пирог с маком.
Мак-от оббрать наде, может, кома-
ник испеку. Кадуйск. Волог., 1950.

Команйка. См. К о м о н и к а.
Команйна, ы, ж. Плохая, пс-
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тощенная лошадь, кляча. Камышл.
Свердл., 1971.

КоманЙСКОЙ [?]. «Мох». [На-
звание урочища]. Черепов. Новг.»
Герасимов, 1910.

1. Команйца. См. 1. К о м о -
н и ц а.

2. Команйца. См. 2. К о м о-
н и ц а.

Команйчина, ы, ж. Одна ягода
морошки. Р. Мета, 1955.

Команйчинка, и, ж. Уменьш.
к команичина. Р. Мета, 1955.

Команйчник, а, м. Заросли
растения морошки. Весь команичник
обит, где ж тут быть ягодам?
Р. Мета, 1955.

Команйчный, а я, о е. К о -
м а н й ч н ы й лес. Лес, в котором
растет ежевика. Команйчный лес-то
отменит от других. Р. Мета, 1955.

Команка, и, ж. 1. Красная
смородина. Никол. Волог., 1852.

2. Морошка. Устюжн. Волог.,
Слов. Акад. 1912.

3. Поленика. Волог., 1892.
— Доп. «Из названий ягод». Ки-

рил., Белозер. Новг., Слов. Акад.
1912.

— Ср. К о м о н и к а.
Команнбй, а я, б е и КО-

манный, а я, о е. 1. К о м а н -
н б й . Довольно живой, не дряхлый.
Нет, старик этот еще копанной.
Чухл. Костром., Прилуцкий.

2. Здоровый, полный. Да слышно
Машка-ma стала такая команная,
полная. Урен. Горьк., 1970.

3. К о м а н е н [удар.?]. «Стар,
не в силах». Ветл. Нижегор., Ниже-
гор. губ. вед. № 50, 1861.

Комйны, мн. «Так в период
интервенции на Онеге называли анг-
личан». Калин., 1933.

Команъ, и, м. Фольк. То же,
что коман. Команя ты выкупишь,
Команицу-то выручишь, Меня, крас-
ну девицу, Купом не выкупишь (пес-
ня). Сольвыч. Волог., 1896. Волог.

Команъка, и, м. и ж. Прозвище
крестьянина. Черепов. Новг., 1898.

Комар, а, м. 1. Муравей. Дми-
тров. Орл., 1905. Ряз., Моск., Морд.
АССР, Нижегор., Горьк., Вост. Map.
АССР. Комарами называют муравьев.
Самар. Куйбыш., Сарат., Вят., Ки-
ров, о К о м а р земляной. Мура-

14
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вей. Слов. Акад. 1912 [с пометой
«обл.»]. Орл., 1926. Куйбыш. <х> На
комарах, а) Там, где много комаров.
Мы живем на комарах, привыкши.
Шегар. Том., 1964. б) В суровых
условиях. Детей вырастили на по-
лях на комарах. Ср.-Обск., 1972.
Темный комар. Много комаров. Тем-
ный комар был, полно было. Чулым.
Новосиб., 1968.

2. Семужий к о м а р , соба: . Круп-
ные комары, не кусающие людей и
животных. С появлением семужьего ко-
мара, как замечают промышленники,
начинается ход в реку семги-закройки.
Беломор., 1929.

3. «Особенный бурав». Иркут.,
Слов. Акад. 1912 [со ссылкой на
Ровинского].

Комарашки, мн. Муравьи. Ко-
марашки заели. Болх. Орл., 1905—
1921.

Комар'ЗвскиЙ, а я, о е. Фолък.
Комариный. Расшиб, раздрыбил свои
мостынъки. Свою кость, свою толсту
хомаревскую. Петров. Сарат., Слов.
Акад. 1912.

КомарёНОК, н к а, м. Малень-
кий комар, комарик. Отдаю я муху
с комаренком, а беру с них на обмен
.корову с теленком. Тамб., Афанасьев.

КомарЭчек, ч к а, м. Малень-
кий комар, комарик. Как запели
петухи Молодые; Как задумал кома-
речек Жениться (песня). Курск.,
1850. Сарат., Ряз., Тул.

Комарий, ь я, ь е. К о м а р ь и
орешки. Пионы. Комарьи орешки,
как мак, свету т. Асинов. Том.,
1964.

Комарики, мн. Летучие му-
равьи. Малин. Моск., 1957.

Комарйна, ы, ж., собир. Ко-
мары. Куда ты пойдешь, седни такая
комарина в лесу. Гарин. Свердл.,
1971.

Комариный, а я, о е. 1. Му-
равьиный. Комариное масло. Ко-
тельн. Вят., Слов. Акад. 1912. Усть-
Лабин. Краснодар. о К о м а р й н о е
гнездо. Муравейник. Усть-Лабин.
Краснодар., 1965. о К о м а р й н а я
•кочка. Муравейник [?]. Россош. Во-
рон., Попов [с вопросом], 1961.
о - К о м а р й н ы й я д . Муравьиная

кислота. Усть-Лабин. Краснодар.,
1965.

2. К о м а р й н а смерть. Насе-
комое, похожее на -большого комара.
Покр. Влад., 1905—1921.

Комйрието, безл. сказ. О мно-
жестве комаров. На дворе-то очень
грязно, В терему-то комаристо (пес-
ня). Кадн. Волог., Слов. Акад. 1912.

Комарйетый, а я, о е. То же,
что комарный. Комаристое лето. Ко-
марйстый лес. Сарап. Вят., 1901.

Комарйха, и, ж. Самка ко-
мара. Комар пищит, Корова та-
щит, Комарйха верещит, Гнездо ве-
ников тащит. Юрьев. Влад., Слов.
Акад. 1912.

Комарище, а, ср. Муравьиная
куча, муравейник. Ряз., 1898. Смол.,
Вят. Комары в лесу не летают, е ко-
марищах они ползают. Киров.

Комарливый и комарлй-
ВЫЙ, а я, о е. То же, что комар-
ный. = К о м а р л и в ы й . Даль [без
указ, места]. = К о м а р л и в ы й . Ко-
марливый год. Арх., 1852.

Комарник, а, м. 1. Холщевая
рубаха без застежки, надеваем я че-
рез голову для защиты тела от кома-
ров. Енис. Вост.-Сиб., 1886—1912.
Сиб., Арх.

2. Палатка с сеткой от комаров.
Ленингр., Копаневич.

3. Муравьиная куча, муравейник.
Куйбыш., 1939—1955.

4. Муравей. Тагайск. Ульян.,
1957.

5. То же, что комарщина. Тобол.,
1899. Тюмен., Урал.

Комарница и комарнйца,
ы, ж. 1. К о м а р н и ц а. По народ-
ному календарю — день 13 мая ст.
ст. — время появления комаров.
Орл., Ряз., Тул., Даль, о Лукерьн-
к о м а р н и ц ы . По народному ка-
лендарю день памяти святой муче-
ницы Гликерии (13 мая ст. ст.),
когда появляются комары. Орл.,
Ряз., Тул., Даль. Твер., Костром.

2. Акулина-к о м а р н и ц а . По
народному календарю день памяти
святой мученицы Акулины (13 июня
ст. ст.). Тобол., Слов. Акад. 1912.
Искать лисьих нор отправляются
около Акулины-комарницы (13 июня).
Колыи.
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3. Жилище комара. ° К о м а р н и -
ц а. Яков мое житье! Як комар на
комарницы (говорит бедняк о своей
жизни). Смол., Слов. Акад. 1912.
о К о м а р н й ц а . Смол., 1914.

4. К о м а р н и ц а . Сетка для
защиты от комаров. Идем в лес и
комарницы берем. Без них съедят
комары. Свердл., 1971.

5. К о м а р н и ц а . Птица крач-
ка малая. Пек., 1912—1914.

Комйрно, безл. сказ. О мно-
жестве комаров. Перм., 1848. Можно
бы там жить, комарно да. Арх.
Якут., Камч.

КомарНЫЙ, а я, о е. Изоби-
лующий комарами. Даль [без указ,
места]. Комарник. . надевают север-
ные жители летом, в комарное
время. Арх., Слов. Акад. 1912. Том.,
Якут. о К о м а р н а я мазь. Мазь
против комаров. Комарной мазью
помажь. Том. Том., 1964.

Комарня, и, ж. То же, что ко-
мар (в 3-м знач.). Иркут., Слов.
Акад. 1912.

Комарня, и, ж., собир. Ко-
мары. Наступило тепло, появилась
комарня. Солецк. Новг., 1956. Пек.

КомарбВЫЙ, а я, о е. 1. Ко-
мариный. Холмог. Арх., 1907.

2. К о м а р б в а головка. Кру-
тое тесто из толокна на масле.
В лад., 1853. Ворон.

Комарбк, р к а, м. Комарик.
Он кое-как обернулся мушкой или
комарком и сел за стол опять. Кирил.
Новг., Соколовы.

Комарбх, а, м. Насекомое
божьа коровка. ,'!ебед. Тамб.,
Цветков.

Комарбчек, ч к а, м. Фольк.
Ласк. Комар. Комарочки, пискуночки
Не дают мне молоденъке да всю ночку
спать. Чердын. Перм., 1859. Волж.
Комарочки у лесочку сильно уроди-
лись (песня). Смол. Арх., Том.

Комарбшина, ы, ж. Скомо-
рох. Онеж. былины, 1948.

Комарушек, ш к а, м. То же,
что комарочек. У лужках девки гу-
ляли, С комарушком плясали. Доро-
гоб. Смол., Слов. Акад. 1912.

Комарщина, ы, ж. Летнее вре-
мя, когда появляется много комаров.
Арх., 1852. Олон.

Комаръ, я, м. 1. Комар. Морш.
Тамб., 1849. Пенз. Ой, матушка,
тошно мне, Сударыня, не могу. Сту-
пил комаръ на ногу. Ворон. Курск.,
Дон., К у баи., Краснодар., Орл.,
Брян., Ряз., Калуж., Тул., Смол.,
Волог., Свердл., Чкал., Том. о Дур-
ной к о м а р ь. Разновидность ко-
мара. Дурной комаръ, он такой дол-
гий, а середина у него тонкая. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

2. Муравей. Тул., 1861. Ряз. У нас
так и зовут комари муравьев. Моск.
Куйбыш., Курск., Брян., Ворон.,
Краснодар., Кубан., Вост. Map.
АССР. || Мелкий полевой и луговой,
муравей. Муравьи — крупные лесные
муравьи, комари — мелкие полевые и
луговые. Кимов. Моск., 1957. Моск.

3. Прозвище. Мишка комаръ. Ду-
бен. Тул., 1933.

4. Камаринский (танец). Ну-ка,
сыграй комаря-то. Ворон., Слов.
Акад. 1912.

Комари, и, ж., собир. Комары.
Откуда такая комаря? Гудят и гу-
дят. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Комарячий, ь я, ь е. К о м а-
р я ч ь я кочка. Муравейник. Рое-
сош. Ворон., 1961.

Кбмата, ы, ж. Комната. Сло-
бод. Вят., 1898. Вят. В дому две ко-
маты построены. Арх.

Коматитьея, т и ш ь с я, не-
сов. Беспокоиться, тревожиться. Всю-
жизнь ты коматишъся обо всех. Ко-
матится, и все без толку. Пенз.,
1960.

Коматка, и, ж. Кладовка за
печью в избе. Росл. Смол., Слов.
Акад. 1906—1907.

Коматный, а я, о е. То же,
что коматый, Он коматный баран-то,
не sa что ваять его. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

Коматый, а я, о е. Безрогий,,
комолый. Медвежьегор. KACCFr
1970.

Кбматъ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Комкать,
мять. Тотем. Волог., Слов. Акад.
1913. Сев.-Двин.

2. Неперех. Неумело работать.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

Кбматься, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Сомневаться, колебаться. Я
все утро сегодня комаласъ: идти или
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не идти в баню. Юрьев.-Польск.
Влад., 1969.

Коматься, а ю с ь , а е ш ь с я ,
некое, [удар.?]. Мерзнуть, зябнуть.
Кирпл. Новг., 1851. Кирил. Новг.,
Слов. Акад. 1912 [с вопросом к сло-
ву].

Комаха, и, ж. Красильный
червь, червец. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1912 [с пометой «обл.»].

Комачйха, и, ж. Прозвище.
Волог., Грязов. Волог., 1898. — Ср.
К о м а к.

Комашка, и, ж. Всякое мелкое
насекомое. Ряз., 1858. Ставроп.
II Мошка. Комашка в глаз попала.
Курск., 1904. Ряз., Ворон., Тул.,
Ставроп., Новорос., Южн. || Малень-
кий комар. Ряз., Южн., Даль. || Му-
равей. Ряз., Слов. Акад. 1912. || Жу-
чок. Ставроп., 1957. [| Козявочка.
Ряз., Южн., Даль. || К о м а ш к и.
Мелкие летающие насекомые. Бобр.
Ворон., 1967.

Ср. укр. к о м а ш в а.
КомашнЙК, а, м. Муравейник.

Новг. Новг., 1911.
КомаШНЯ, И, ж., собир. 1. Рой

комаров или мошек; мошкара.
Курск., 1848. Южн.

2. Муравьи. Льгов. Курск., Слов.
Акад. 1912.

3. О множестве детей. Курск.,
Слов. Акад. 1912.

— Ср. укр. к о м а ш н я.
Комашбнок, н к а, м. Кома-

рик, мошка или козявочка. Ряз.,
Южн., Даль.

Комбаз, а, м. Скотный двор.
Я ушел домой, когда никого и на
котбазе не было. Прикам., 1961.

Комбань'Зр, а, м. Комнатное
растение из сем. вьюновых. Ком-
банъёры цветут, как вьюны. Алап.
Свердл., 1971.

Комбата, ы, ж. Комната. Сло-
бод. Вят., 1881. Чистенькая комбата.
Волог. Шенк. Арх., Пудож. Олон.

Кбмбач и кбмбич, а, м. Один
из небольших камней, зашитых в бе-
ресту и привязанных к ставной сети
на расстоянии 1,5—2 саженей в ка-
честве грузил. Арх., 1885.

КомбИЧ. См. К 6 м б а ч.
ТСбмбица, ы, ж. Веревочка,

с помощью которой безмен приходит

в равновесие. Смол., Слов. Акад.
1912.

Комббй, я, м. 1. Конвой. Се-
вер., Барсов, 1872. Олон., Перм.

2. Обоз. Иркут., Ровинский. Ном-
боем ехали, когда несколько санок
одни за другими тянулись вместе.
Сиб., Камч. Нерч. Забайк.

- Ср. 1. К о н б б й .
Комбойщик, а, м. [удар.?].

Обозник. Нерч. Забайк., Боголюб-
ский.

Комбушкй, мн. На к о м-
б у ш к а х. На четвереньках. Полз-
ти на комбушках. Петрозав. Олон.,
1885—1898.

Комверт, а, м. Конверт. Во
шелков комверт да запечатала [каз-
ну], Положила она молодцю в глубок
карман. Онеж., Гильфердинг. Слов.
Акад. 1912 [с пометами «стар.» и
«обл.»].

Комвёртик, а, м. Уменып.
к комверт. Там нашла она комвер-
тик, распечатала, Посмотрела, что
у Дюка принаписано. Онеж., Гиль-
фердинг.

Кбмга, и, ж. Второй тонкий
слой льда на поверхности воды,
скопившейся поверх старого льда.
Арх., 1968.

Комеда, ы, м. и ж. [удар.?].
Обжора. Камышл. Перм., 1869.

Комедёйщик, а, м. Озорник;
весельчак. Хороший у меня брат,
работящий, к тому же комедейщик.
Хакас. Краенояр., 1966.

КомёДИ, мн. Комедии, смешные
истории. Вят., 1915.

Комедййство, а, ср. Притвор-
ство. На горничной девке не женись,
тебе надо в дом работницу, а у ней
одно комедийство: то в бок вступило,
то голова болит, а все — обман.
Петров. Сарат., 1959.

Комедибнщик, а, м. Владе-
лец балагана [?]. Отправляется в го-
род, пишет бумажки [объявления]:
такой-то комедионщик открывает
в городу клуб, хороши комедии. Тавд.
Свердл., 1926.

КомёДИТЬ, д и ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. 1. Перех. Веселить,
смешить кого-либо. Север., Барсов.
А чего комёдитъ-то людей. Арх.
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2. Неперех. Паясничать, безобраз-
ничать. Полно комедить, люди доб-
рые смотрят. Петрозав. Олон.,
1885—1898. Арх., Волог.

3. Неперех. Смеяться над кем-
либо. Плесец. Арх., 1971.

4. Неперех. Ходить ряженым на
святках. Так вот комедят, комедят,
покойником наряжались. Каргоп.
Арх., 1971.

— Ср. Н а м е т и т ь .
Комедия, т, ж. Балаган, цирк.

Ветром комедию сломало. Мещов.
Калуж., 1892. Тавд. Свердл.

со Всю комедию испортить. Все
дело испортить. Боров. Моск., 1910.

Комёдница, ы. ж. Ломака,
притворщица. Ейск. Кубан., 1916.

Комёдничать, а ю, а е ш ь,
лесов., неперех. Кривляться, ломать-
ся, представлять что-либо забавное.
Ворон., Слов. Акад. 1912. Аринка
дремит, а эта комедничает. Брян.

КомёДНО, нареч., безл. сказ.
Смешно. Подпорож. Ленингр., 1956.

Комёдный, а я, о е. 1. Смеш-
ной, забавный. Камедную историю
он рассказывал мне. Ворон., Слов.
Акад. 1912. Дон., Урал. Камедное
дело вышло. Олон.

2. Веселый, шутливый (о чело-
веке). Вот комедный-то человек. Кар-
гоп. Олон., Слов. Акад. 1912. Олон.,
Брян.

3. Любящий паясничать, ломаться.
Петрозав. Олон., 1899.

Комёдовать, д у ю , д у е ш ь ,
несов., неперех. То же, что комед-
ничать. Юхнов. Смол., 1858. Коме-
дует у нас барин, да и только.
Смол.

Комёдчик, а, м. 1. Актер —
участник балаганного театрального
представления (клоун, фокусник
и т. п.). Намнясъ (недавно) здесь ко-
медчики проехали. Орл., Слов. Акад.
1912. Вят.

2. Комедиант, ломака. У, комед-
чик, опять заломался. Вят., 1907.

3. Искусный, изобретательный че-
ловек; умелец. Ну и комедчик! Ли-ко
(смотри-ка) што сработал. Слобод.
Вят.. 1897. Вят.

Комёдь, и, ж. оо Комёдь ду-
шечки дуры. О чем-либо очень смеш-
ном. Вязем. Смол.. 1858.

Комёдья, и, ж. Смешной слу-

чай, забавная история; комедия. Ка-
шин. Твер., 1897. оо Комёдью
строить. Насмехаться над кем-либо.
Мой миленок гроша стоит, Надо
мной комедью строит. Кашин. Твер.,
1897.

Комедьйн, а, м. Притворщик,
ломака; комедиант. Комедъян, право,
комедьян. Углич. Яросл., Слов. Акад.
1912.

КомедьЙНвЦ, н ц а, м. Насмеш-
ник. Пек., 1970.

Комедъйнить, н ю , н и ш ь,
несов., неперех. Насмехаться. Пек.,
1970.

Комедъйнница, ы. ж. При-
творщица; комедиантка. Ну, уж та-
кой комедъянницы поискать. Углич.
Яросл.; Слов. Акад. 1912.

Комедьйнщик, а, м. 1. Актер,
играющий в комедии. Смол., 1914.

2. Притворщик, ломака; коме-
диант. Смол., 1914.

Комедьянщица, ы, ж. То же,
что комедьянница. Углич. Яросл.,
Слов. Акад. 1912.

Комёжка, и, ж. Белая рубашка,
в которую облачаются ксендзы и
все клирики во время богослужения.
Зап., 1869.

Кбмей, я, м. 1. Челн; лодка-
однодеревка. Пек., Осташк. Твер.,
1855. = К о м ё й . Пек., Даль [3-е
изд.].

2. Длинное корыто, выдолбленное
из бревна. Вят., Слов. Акад. 1912.

Комёйка, и, ж. Небольшое
долбленое корыто для водопоя ско-
та. Смол., 1914. — Ср. К а м ё и к и.

Комекбм, нареч. Не раздеваясь.
Комеком спит. Пинеж. Арх., 1961.

КОМЗЛ, м л а, м. 1. Комолый,
безрогий бык. Добрян. Перм., 1930.

2. Бранно. Дубина, олух. Порх.
Пек., 1911.

Комзла, ы, ж. Комолая, без-
рогая корова. Арх., 1885.

Комелек, л ь к а, м. 1. Наибо-
лее прочная часть комля дерева,
идущая на поделки. На топорищи
обязательно комелек, а если чурки
две-три отрезал — отбракуют.
Краснояр., 1967.

2. Мелкие дрова из стволов тон-
ких деревьев. Наберут охапку от.
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двора комельков. Новоторж. Твер.,
1915—1926. Комельки рубили для
лежанки, а сучья вязали в пуки для
печи. Калин.

3. Палка. Муж комельком (т. е.
палкой), жена язычком. Даль [без
указ, места].

4. Детский банный веничек. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер. = К о м ё-
л е к. Твер., Даль [3-е изд.].

5. Обтрепанный веник; голик. Ка-
шин. Твер., 1902. Ворон.

6. Связка снопов льна, приготов-
ленная для просушки. Свердл., 1965.
Лен вяжут в комельки. Снопы свя-
заны комельком. Ср. Урал.

7. Культя пальца, руки. Комель-
ком-то прижмет книжку и читает.
Алап., Турин. Свердл., 1971.

8. Род женской прически. Тобол.,
1899.

Комелка, и, ж. Плетеная кор-
зинка. Несколько комелок (плетушек)
для сажания птиц. Обоян. Курск.,
1862. Курск.

КомёЛОК, л к а, м. 1. Обтре-
панный веник; голик. Пек., 1855.
Дубен. Тул.

2. Конец веника, за который бе-
рутся рукой. Дождешься — я тебя
комёлком отхожу (побью). Теренг.
Ульян., 1969.

Комёлый, а я, о е. Комолый,
безрогий. Волог., 1822. В оме лая
корова. Волог. Повг., Арх.

1. Кбмелъ, м л я и м е л я , ко-
мблъ, м л я и м ё л я, м. 1. К 6-
м е л ь. Корень дерева или растения.
Выдергивал дуб со кореньями, за вер-
шину брал, а с комля сок бежал.
Олон., Рыбников. Калин., Костром.,
Калуж., Орл., Перм. Грязь на комле
налипла. Иркут.

2. Ствол дерева. ° К 6 м е л ь. Арх.,
1850. Яросл. Комелъ-от на столб,
а вершину на дрова. Перм. Терек.,
Куйбыш. = К о м е л ь . Комель-то весь
засох, надо его срубить. Славк. Пек.,
1957. Медвежьегор. КАССР, Иркут.
|| К б м е л ь. Ствол с корнем. Тихв.
Новг., 1854.

3. К о м е л ь . Пень. Тихв.
Новг., 1854. Кем. Арх.

4. Место, где дерево отрублено от
корня. Петрозав., Пудож. Олон.,
1885—1898. Перм.

5. К о м е л ь . Трость, палка; пал-
ка-дубинка. Холмог. Арх., 1907.
Яросл., Ряз. || Палка у метлы. Даль
[без указ, места]. || К 6 м е л ь. Утол-
щенная часть ветки, сучка и т. п.
Южн. р-ны Краснояр., 1967.

6. К 6 м л и, мн. Тоненькие ве-
точки на дереве. Стоит деревина
толста, комли густы, густы. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

7. К о м е л ь . Конец палки. Хол-
мог. Арх., 1907. Тихвин. Новг.

8. К 6 м е л ь. Основание биты
(предмета, которым бьют в разных
играх). Яросл., 1961.

9. Конец веника, за который бе-
рутся рукой. = К 6 м е л ь. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Яросл. Кбмлем
веника или метлы не метут. Сарат.
Перм., Свердл., Тобол. = К о м ё л ь.
Каим. Ряз.. 1822. Ряз., Тунк. Бу-
рят. АССР, Енис. = К о м е л ь
[удар.?]. Моск., 1856. || К 6 м е л ь.
Место обреза такого конца. Чердын.,
Соликам. Перм., 1930. II Обтрепан-
ный веник; голик. = К 6 м е л ь. Мок-
рым комлем «шурются» полы: А ты
его хорошенько комлем протри. Зап.-
Брян., 1957.° К о м ё л ь. Кашин.
Твер., 1902.

10. Нижняя часть снопа (у среза).
= К 6 м е л ь. Кадн. Волог., 1895.
Калин., Киров., Прионеж., Мед-
вежьегор. КАССР. Первые снопы
ставятся на комли. Свердл.
Уральск., Новосиб., Кемер., Том.,
Иркут., Краснояр. = К о м ё л ь. Луж.
Петерб., Слов. Акад. 1912. Калин.
Снопы в бабках на комель ставют.
Пек. Прейл. Латв. ССР.

11. К о м л и [удар.?]. Не сов-
сем обмолоченные снопы ржи. Пи-
неж. Арх., 1961.

12. К о м е л ь . Морковь. Петро-
зав. Олон., 1885—1898.

13. К о м е л ь . Стебель растения.
Рыб. Яросл., 1901. Яросл.

14. К о м е л ь . Наиболее выпук-
лая часть кедровой шишки. На орехе,
в комле, есть глазок. Значит, орех
полный. Поставишь шишку на ко-
мель и вальком по ней. Южн. р-ны
Краснояр., 1967.

15. К о м е л ь . Мелкие дрова.
Опоч., Новорж. Пек., Копаневнч.
Пек.
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16. К о м е л ь . Нижний конец
пантов. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1965. || Бугорок на месте рогов, пан-
тов на лбу животного. Усть-Канск.
Горяо-Алт., 1965. = К о м е л ь
[удар.?]. [Комолые животные] вместо
рогов имеют только комли оных.
Бурнашев [без указ, места].

17. К о м е л ь . Утолщенная часть
девичьей косы. Покров. В лад., 1905—
1921.

18. К о м е л ь . Женская причес-
ка, когда волосы собираются в узел
на затылке. Связать волосы в комель,
комлем. Бурнашев [без указ, места].
Влад., Слов. Акад. 1912. «Ныне не
употребительно». Юрьев.-Польск.
Влад., Торлин, 1968.

19. К о м е л ь [удар.?]. Берестя-
ная плоская корзинка, которую но-
сят на спине. Черепов. Новг., 1893.

20. К о м е л ь . «Часть пруда от
плотины». Орл., Вят., Слов. Акад.
1912.

21. К о м е л ь . Шапка. Углич.
Яросл., Слов. Акад. 1912. Яросл.

22. К о м е л ь [удар.?]. Прозви-
ще. Никол. Волог., Ветл. Кострой.,
1912. Киров, счэ Непетый комель.
Старая дева. Покр. Влад., 1905—
1921.

2. Кбмелъ, м л я, м. 1. Верх
печи. Дон., 1929.

2. «Короб перед русской печью».
Дои., Калмыков, 1897.

3. К о м е л ь [удар.?]. Неболь-
шая лодка-однодеревка или две лод-
ки-однодеревки, соединенные вместе.
Даль [без указ, места и с вопросом
к слову]. = К 6 м л и, мн. Демян.
Новг., 1968.

Комёльник, а, м. Бревно.
Сиб., 1916. = Собир. Бревна. В поне-
дельник — по комельник. Енис., 1907.

Кбмен. См. К 6 м и н.
Комендёр, а, м. Командир. Бе-

лозер. Новг., Слов. Акад. 1912. —
С р . К о м а н д е р .

Командировать, р у ю, р у-
е ш ь, несов., неперех. То же, что
командировать. Камышевой своей
тросточкой он [Суворов] коменди-
рует: Становитися вы, солдатушки,
по правому фланку. Тул., Киреев-
ский.

1. Кбмень, м н я , м. Ствол де-

рева. Верхот. Перм., 1854. — Ср.
1. К о м е л ь .

2. Кбмень, м н я , м. Ком за-
твердевшей земли. Поле плохо бор-
новано — вишь, сколько камней оста-
лось. Покр. Влад., Слов. Акад. 1912.

3. Кбмень. См. К 6 м и н ь.
4. Кбмень, м е н я , м. Фолък.

Конь. Нам сказали: камень к кб-
меню. . Но неправда все: лошаденки
худы. Камышл. Свердл., 1930. —
Ср. 1. К 6 м о н ь.

Кбмер, а, м. Воротник шубы.
Белг. Курск., 1891.

Кометушка, и, ж. Удар, ко-
лотушка. Кометушек надаю. Уржум.
Вят., 1882.

КомёТЪ, ею, ё е ш ь, несов., не-
перех. 1. Сбиваться в комки. Мука
от сырости комеет. Даль [без указ,
места].

2. Изнурять себя работой, кор-
петь. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Кометь за работой (сидеть комом,
не вставая). Даль [без указ, места].

3. Зябнуть, мерзнуть. Чего ты на
улицы-то комеешъ? Пек., Слов. Акад.
1912.

— Ср. К а м ё т ь.
КбмзитЬ, з и ш ь, несов., перех.

Сминать в ком, комкать. Сольвыч.
Волог., 1898. Волог.

Комзулька, и, ж. Уменып.
к комзуля; то же, что комзуля. Ко-
стром., Слов. Акад. 1912.

КОМВУЛЯ, и, ж. 1. Большой
кусок; ломоть (хлеба, пирога и т. п.).
Вят., 1842—1847. Волог. Экую ты
комзулю отворотил. Перм. Ниже-
гор., Сев.-Двин.

2. Большой ком чего-либо. За-
урал., 1962. Вот эта комзуля попала.
Курган.

Комзулятина, ы, ж. Боль-
шой кусок (хлеба). Сев.-Двин., 1928.

Коми, нареч. [удар.?]. Тем к о-
м и [кольми]. Тем более. Колым.,
1901.

Комибббель, я, м. Ягода го-
лубика. Пьяница комибобелем еще
называют, ягода такая, как черника
она, такая голубая. Моск., 1968. —
С р . Г о н о б ё л ь .

Комйга, и, ж. Корыто. Курск.,
1850.

Кбмик, а, м. Представитель на-
рода коми. Все русские, единой души
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нету комиков (коми). Кайск. Киров.,
1949—1951. Усть-Цилем. Коми
АССР.

Кбмин и Кбмен, а, м. 1. К 6-
м и н. Передняя часть русской печи
над устьем. Вычистите сажу в ко-
мин. Комин треснул, оттого дым
идет. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
Курск., Заи.-Брян. Комин выводит-
ся, труба наверху. Чулым. Новосиб.
II Шесток с кожухом и трубой у рус-
ской печи. Южн., Зап., Даль.

2. Печная труба, дымоход. ° К о -
м и н . ' Южн., Зап., Даль. Курск.
Лежать за камином. Надо комин по-
чистить: сажи ужо богато. Брян.
У нас давней нельзя было в печке ко-
мин ставить. Йонав. Лит. ССР.
Новосиб., Иркут., рус. старожил,
говоры Латв. ССР.= К б м е н . Усть-
Канск. Горно-Алт., 1963. Ц К 6-
м и н. Та часть печной трубы, кото-
рая находится над крышей. Иванъка
и стал прислухаться в комин, што
в хате делается. Зап.-Брян., 1957.

3. К о м и н. Верхняя нагреваю-
щаяся часть русской печи сзади
трубы. Моздок. Терек., 1900. Комин
у печи должен быть теплый, тогда и
в избе тепло. Кокчетав.

4. К о м и н . Небольшая плита на
углу русской печи для небольшой
готовки. Южн., Зап., Даль.

5. Угол для мусора.° К о м и н .
Ворон., 1858. = К о м е н. Осташк.
Твер., 1855.

КбМИНа, ы, ж. Плечо дымохода
печи, пустое место около трубы.
Краен. Смол., Слов. Акад. 1912.

Кбминь и кбмень, я (мня),
м. 1. Передняя часть русской печи
над устьем. = К б м и н ь . Обоян.
Курск., 1859. — Ма, иде луку взять?
— Да на камню, аи не знаешь.
Курск. Семена просохнут за ночь на
комине. Топила, топила, [печь], а ко-
минь чуть теплый. Краснодар. || Вы-
ступ около дымохода в русской печи.
Отрадней. Краснодар., 1949—1957.
|| К 6 м е н ь. Вся передняя часть
русской печи. Кубан., 1949—1951.
|| К 6 м е н ь. Верх голландской пе-
чи. Дон., 1876. || К б м е н ь. Карниз
у верха печки. Я на камень серники
(спички) клал. Алт., 1970.

2. К б м е н ь . Печная труба, ды-
моход. Дон., Слов. Акад. 1912.

|| Горизонтальный дымоход в доме от
печки до трубы. Бесед. Курск.,
1962.

3. К б м и н ь . Приспособление пе-
ред печью для выхода дыма, а также
для украшения и перегородки.
Льгов. Курск., Слов. Акад. 1912.

Комиссия, и, ж. О канитель-
ном, затяжном деле; проволочка.
Кашин. Твер., 1897. Покр. Влад.

Комйееничать, а ю, а е ш ь,
некое., неперех. Хлопотать. Петерб.,
Слов. Акад. 1912.

Кбмистыйикомйстый, а я,
о е. Состоящий из комьев. ° К 6 м п-
с т ы и. Эта известка кбмистее преж-
ней. Петерб., Слов. Акад. 1912,
= К о м й с т ы й . Комистая земля.
Шенк. Арх., 1852.

Комитет, а и у, ж. Жалованье,
которое получали волостные работ-
ники. У него, вишь ты, комитету
одного два ста рублев- Вят., 1847.

КОМЙТЬ, М И Ш ь, несов., перех.
1. Сбивать в комья; комкать. Даль
[без указ, места]. Горбат. Нижегор.,
Слов. Акад. 1912. Комит, да в кар-
ман его складывает. Алап., Верхо-
тур. Свердл.

2. К о м и т ь [удар.?]. Давить.
тискать, мять кого-либо. Сев.-Двин.,
1928.

3. К о м и т ь [удар.?]. Убивать
(большого зверя). Сев.-Двин., 1928.

4. К о м и т ь [удар.?]. Чересчур
укутывать (ребенка). Сев.-Двин.,
1928.

Комйтьея, м и т с я и кб-
МИТЬСЯ, м и т с я, несов. Сбиваться
в комья; делаться комом. = К о-
м и т ь с я. Мука от сырости ко-
мится. Даль [без указ, места].
Бьешь, а тут ком масла комится.
Бухтарма Том., 1930. Том. || К 6-
м и т ь с я. Густеть. Масло скоро
начнет комитъся у меня. Зайков.
Свердл., 1971.

Комки [?], и, ж. Целое дерево,
вымытое с корнем и унесенное водой.
Волог., Даль [с вопросом].

Кбмка, и, м. и ж. Камчадал,
камчадалка. Камч., 1963.

1. Кбмкать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Есть, прини-
мать пищу. Чухл. Костром., При-
луцкий.
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2. Комкать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Оплодотворять. Онеж.
КАССР,, 1937—1940.

Комки, мн. Лоскутки, из кото-
рых шились одеяла или кисеты.
Вышневол., Каляз. Твер., 1852.

Комкбвка, и, ж. 1. Продолго-
ватая дыня, семена которой собраны
в комок. Дон., 1874. Комковка хуже,
чем колхозница (круглая дыня). Усть-
Лабин. Краснодар.

2. Каша из ячменной муки. Наша
комкоека из ячменной мучки. Устьян.
Арх., 1958.

Комкбм, нареч. В выражениях.
(XI Не живи комком, живи россыпью.
Не будь нелюдимым, замкнутым,
а будь приветливым, общительным.
Белозер. Новг., 1926. Комкбм да
в кучку. Кое-как, не так, как сле-
дует. Рази они уложат по-настоя-
щему. У их все вот так — комком
да в кучку. Борович. Новг., 1920—
1944.

Комла, ы и комля, и, ж.
Комната.=> К 6 м л а! Пек., Слов.
Акад. 1912. = К 6 м л я. Тамб., Даль.

Кбмлата, ы, ж. Комната. Алт.,
1858. Том., Перм., Нижегор. Прибежал
в комлату, нет никого. Волго-Камье.
Стал ходить по к< млатам. Пек.
Новг., Ленингр. ° К 6 .м л о т а. Сло-
бод. Вят., 1897. Вят.

1. Комлатка, и, ж. Комолая
корова. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Комлатка, п, ж. Комнатка.
У француза сын Василий из ком-
латки выходил, с купцом речи гово-
рил. Саран. Пенз., 1854. Дон., Ир-
кут.

1. Комлатый, а я, о е. Комо-
лый, безрогий. Тихв. Новг., Опоч.,
Холм. Пек., 1852. За роги не водют.
Она комлатая. Пек. Новг., Ле-
шшгр., Калин., Смол., Медвежьегор.
КАССР. Сохрани, господи, . .мое
любимое стадо, рогатый и комлатый
скот. Олон. Вят.

2. Комлатый, а я, о е. «С ко-
мом». Луж. Петерб., Вильер-де-
Лиль-Адам, 1871.

Кбмлать, п, ж. Комната. Вос-
ходит к ему е кбмлать. Нужно его
взять в эту кбмлати. Болд. Ниже-
гор., 1927. Пек.

КомлаТЬСЯ, а е т с я, некое. Бо-
даться (о комолом скоте). Вытегор.
Волог., 1970.

Комлеватый, а я, о е. Имею-
щий утолщенный комель, комли-
стый. Рыб. Яросл., 1901. Яросл.
У дерева-то ствол постепенно тол-
стый, а то сразу толстый, комле-
ватый говорят. Моск.

Комлёвать, л ю ю, л ю е ш ь,
несов., перех. Обтесывать комель
бревна. Молог. Яросл., 1928.

Комлбние и камлёние, я,
ср. Момент, мгновение. = К о м л е -
н и е. Чтоб было сделано е одно
комление. Смол., 1914. = К а м л ё-
н и е. Во баловень детенок: чего за-
хотел — подай в одно камлёние.
Смол., Слов. Акад. 1906—1907.

Комли, мн. Комья на пашне.
Ряз., 1959.

КОМЛЙТЬ, л ю, л и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Стесывать комель.
Комлить — это шкурение леса, это
подровнять корень с вершиной. Ма-
риин. Кемер., 1964.

Комловйще, а, ср. Рукоятка
метлы, лопаты п т. п. Пек., 1912—
1914.

Комл^ха, и, ж. То же, что
1. Комлатка. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Север. [?], Вост. [?], Даль.

Комлушка, и, ж. Уменьш.
к комлуха. Север. [?], Вост. [?],
Даль.

Комлыга, п, ж. Ком на пашне.
Бурнашев [без указ, места]. Ком-
лиги так и лежат — земля плохо
вспахана. Смол., 1914. Бывала на
городе одни комлыги, а капусту по-
содим, раз-два польем, она и прет.
Калуж.

1. Комлыжка, и, ж. То же,
что 1. Комлатка. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Север. [?], Вост. [?],
Даль.

2. Комлыжка, п, ж. Уменьш.
к комлыга; то же, что комлыга. Ско-
родил, скородил, а земля лежит ком-
лыжками. Смол., 1903. Калуж.,
Моск.

Комлыжъе, я, ср., собир. Комья
земли на пашне. Комлыжъем швы-
ряется. Смол., 1914.

КОМЛЙК, а, м. То же, чго
1. Комлатка. Пек. Пек., 19)2 —
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1904. Пек., Слов. Акад. 1912 [с во-
просом к слову]. Пек.

Комлйэга, и, ж. Шапка. Ме-
щов. Калуж., 1850.

Комлйх, а, м. 1. Утолщенная
часть ствола дерева; комель. Твер.,
Даль.

2. Трость, палка; комлистая пал-
ка. Твер., Даль.

3. Шапка с ушами. Твер., Даль.
Комлйха, и, ж. 1. То же, что

1. Комлатка. Кадн. Во лог., 1896.
Наша комлюха доит с обуха. Перм.
Свердл., Арх.

2. То же, что комлюх (во 2-м
знач.). Кашин. Твер., 1858. Твер.

3. Шапка. Твер., 1820. Ряз.
II Шапка с ушами. Твер., Даль
[с примеч. «у офеней»]. Петрозав.
Олон.

Комлйхонка, и, ж. Комолая
корова, коза. Пышм. Свердл., 1971.
Ц Корова. Свердл., 1965.

1. Комлйшша, и, ж. То же,
что 1. Комлатка. Свердл., 1965.

2. Комлйшша, и, ж. Комель,
корень. — Ну, прудник, давай пше-
ницу делить! — Что ты возьмешь:
макушки или комлюшки? • Ельн.
Смол., 1903. Смол.

Комля. См. К 6 м л а.
Комляга, и, ж. [удар.?]. То же,

что 1. Комяга (в 1-м знач.). Южн. [?],
Вост. [?], Даль.

Комляк, а, м. 1. Молодой (без-
рогий) олень. Колым., 1901.

2. Комолый, безрогий марал. Кор-
мить, выгнать комляков. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1963.

Комлякй, мн. Комья замерз-
шей земли. Яран. Вят., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Комлячник, а, м. Помещение
для комляков (безрогих маралов).
Усть-Канск. Горно-Алт., 1965.

Кбмна, ы, ж. Комната. Пой-
демте, девицы, в особлиеу комну.
Арх., 1858. Олон., Яросл.= К о м -
н а. Енис., 1865.

Кбмнат, м. [?]. Комната. Обоян.
Курск., 1897.

Комната, ы, ж. 1. Чистая по-
ловина избы. А там сын спит, в той
избе, в той комнате. Кашир. Моск.,
1946—1947. Забор отделяет кухню,
судник. . А это изба общая или
комната. Ряз.

2. Всякая отгороженная часть из-
бы, не входящая в ее чистую поло-
вину. У него там отделение для
спальни. Стало быть комната, кух-
ня, зал. Ряз., 1955—1958. || Кухня.
Кунгур. Перм., 1930.

Кбмнатка и комнатка, и,
ж. 1. Небольшая комната в доме
(обычно спальня в отличие от боль-
шой комнаты — зала). Даль [без
указ, места]. Вят., 1907.= К о м-
н а т к а. Тим. Курск.. 1897. Курск.,
Рост., Дон. || Часть комнаты, отго-
роженная тонкой перегородкой, за-
навеской. Бесед. Курск., 1966. Спит
е комнатке. Курск.

2. Чулан, кладовка (обычно отде-
ленные от комнаты). Даль [без указ,
места]. = К о м н а т к а.- Поди-ко
горницу, поищи на полке в комнатке
клубки. Перм., 1856. Вят., Казан.,
Астрах., Терек.

3. К о м н а т к а . Кухня. Пере-
ясл. В лад., Дон.

4. К о м н а т к а . Деревянная пе-
регородка в доме. Я сидела у ком-
натки, у крашёненъкие. Вят., 1903.
Свердл.

— Доп. [Знач.?]. Ступай к ним
[дочерям] в отхожие комнатки. Став-
роп. Самар., Садовников.

Комнаточка, и, ж. Фольк.
Комнатка. [Девушка] походила по
двору •— нет никого. Взошла в осо-
бую комнаточку, села и затворилась.
Ставроп. Самар., Садовников. Терек.,
Ряз., Нижегор.

Кбмнатъ, и, ж. Комната. Но-
вое. Тул., 1900. Тул. Жених и не-
веста вышли в особенную комнатъ.
Калуж. Орл., К у р с к . ° К о м н а т я ,
мн. У их комнатя высокие, простор-
ные. Медын. Калуж., Слов. Акад.
1912. Дон.

Комнбтка, и, ж. Изба. Кун-
гур. Перм., 1930.

1. Комбвка, и, ж. То же, что
1. Комлатка. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.

2. Комбвка, и, ж. То же, что
комковка (в 1-м знач.). Дон., 1901.
Роман. Рост.

КомбВЫЙ, а я, ое . К о м 6 в а
рыба. Мелкая свежая рыба, из ко-
торой приготовляют комы (уху с
клецками из рубленой рыбы). Ни-
жегор., Слов. Акад. 1912.



Комолый 235

Комбвъе, я, ср., собир. Комки.
Холмог. Арх., 1907.

КОМОД, а, м. 1. Шкаф для по-
суды; буфет. Бухтарма Том., 1930.
Комод хороший со стеклянными двер-
ками. Том. Новосиб., Сиб., Свердл.,
Ср. Урал.

2. Выдвижной ящик стола. Ир-
кут., 1970. Фасмер [с пометами «ка-
родн.», «северновеликорус.»].

Комбда, ы, ж. 1. Комод, род
низкого шкафа с выдвижными ящи-
ками для хранения белья, туалетных
принадлежностей и т. п. Покр.
Влад., 1905—1921. Мама, купи мне
комоду. Арх. Омск.

2. Шкаф для посуды, буфет. В ко-
моду тарелки и блюдцы и стаканы
ставили. Ордын. Новосиб., 1966.
Комода сейчас буфет называют. Том.
Кемер., Челяб.

Комбдка, и, ж. Уменып. к ко-
мода (в 1-м знач.). Дон., 1929. Там
комодка стояла для белья. Параб.
Том.

Комбдочка, н, ж. Уменып.-
ласк. к комода (в 1-м знач.). Пере-
ложу баночку С окошКа на комодочку
(песня). Кемер. Арх., Слов. Акад.
1912.

КомбДЧИК, а, м. Уменьш.-ласк.
к комод (в 1-м знач.). Свердл., 1971.

Комоёдица, ы, ж. Народный
праздник в честь медведя, в этот день
едят комы (кашу из гороховой муки).
Зап., Слов. Акад. 1912.

Комок, м к а, м. 1. Кусок (са-
хару). Пошех.-Волод. Я росл., 1929.
Яросл. Дай еще комок сахару.
Свердл.

2. Связка обработанного льна из
10 повесьм (пучков). Вашкин. Во-
лог., 1966.

3. Платок, концы которого завя-
зываются на лбу, а на затылке под
него подкладывается куделя. Ярен.
Волог., 1883—1889. Волог.

Комбл, а, м. 1. Бечева, окайм-
ляющая боковой край крыла невода.
Пек., 1912—1914.

2. Палка, к которой прикрепляют-
ся концы бредня. Дон., 1929. = Ко-
м 6 л ы. Север., 1968.

Комбла, ы, ж. 1. То же, что
1. Комлатка. Север., Вост., Даль.
Арх. В стаде нашем всего одна ко-
мола. Тырет. Иркут.

2. Выступ, нарост на месте рогов
у животного. Север., Вост., Даль.

3. То же, что комол (во 2-м знач.).
Коротояк. Ворон., 1905.

Комолга, и, ж. [удар.?]. «Ржа-
ной обмолоток скоромный». Шенк.
Арх., Рысков, 1854.

Комблина, ы, ж. То же, что
комол (во 2-м знач.). Солощавому
оскомина, бодливому комблина (посло-
вица). Даль [без указ, места]. Терек.,
1895.

Комблка, и, ж. 1. То же, что
1. Комлатка. Пек., Осташк. Твер.,
1858. Твер., Вост., Север., Свердл.,
Том. А корова без рог комолка назы-
вается. Кемер. Ряз.

2. То же, что комола (во 2-м
знач.). Север., Вост., Даль.

КомОло, нареч. 1. Гладко, ров-
но. Вят., 1858. — Ср. К о м а л о.

2. Нескладно, нестройно. Пропус-
тишь (в песне) — комоло выйдет.
Покр. Влад., 1905—1921.

Комолбк, л к а, ж. Культя руки
от локтя до плеча. Руку оторвало,
вот у него комолок и остался. Верхо-
тур. Свердл., 1971.

Комолуха, и, ж. То же, что
1. Комлатка. Шенк. Арх., 1898.
У нас комолуха, ну, котора корова
без рогов. Свердл. Том., Сиб.

Комблушка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к комола (в 1-м знач.). Поди
на двор, посмотри, где ж наша ко-
молушка. Тамб., Слов. Акад. 1912.
Р. Мета.

1. КомбЛЫЙ, а я, о е. 1. Одно-
рогий. Коротояк. Ворон., 1905. Во-
рон.

2. К о м 6 л а я, о и, ж., в знач.
сущ. Бесхвостая рыжая с белыми
пятнами корова. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

3. Гладкий, ровный. Тут дорога
комола. Вят., Даль.

4. Имеющий незаконченный вид;
недостроенный (о здании). Прибил
на князек украшению — сразу дом
стал лучше, а то был какой-то комо-
лый. Алекс. Куйбыш., 1945—1964.
Изба у них комолая — без крыши.
Верхотур. Свердл. || «Тупой, безвер-
хий». Сиб., Слов. Акад. 1912.

5. К о м 6 л ы и, о г о, м., в знач.
сущ. Бесплодный мужчина. Ниже-
гор., 1877.
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6. К о м о л а я могила. Могила
без креста. Придешь на могилку,
а она комолая. Чулым. Новосиб.,
1968.

2. Комолый, а я, о е. Комли-
стый; не пригодный для изготовле-
ния каких-либо изделий. Рыб.
Яроел., 1901.

Комблыцик, а, м. Рыбак, иду-
щий по берегу с приколом (при ловле
рыбы неводом). Терек., 1895.

Кбмом, нареч. К о м о м-ломом.
Кое-как, как попало. Комом-
ломом — не по порядку сделали, кое-
как. Ряз. Ряз., 1960—1963.

КомонЗк, н ь к а, м. Печной
дымоход. Лег к комоньку, пригрелся
и заснул. Курск., 1967.

Комонйка и команйка, и,
ж. 1. Ежевика. = К о м о н й к а . Ка-
луж., 1841. Бряв. Ребятишки нарва-
ли комоники (т. е. ежевики). Курск.
Тамб., Ворон., Новосиб., Том.°К о-
м а н и к а. Арх., Приозер. Арх.,
1967.

2. К о м о н й к а . Костянка. Рва-
ли и ели в лесе комонику. Фатеж.
Курск., 1967.

3. К о м о н и к а. Морошка.
Р. Мета, 1955. Весьегон. Твер.

4. К о м а н й к а . Красная смо-
родина. Солигал., Чухл. Костром.,
Слов. Акад. 1906—1907. Кологр.
Костром.

5. К о м а н н к а. Поленика. Ло-
дейноп. Ленингр., 1928.

6. К о м о н й к а . Земляника. Ва-
луйск. Белг., 1970.

— Ср. К у м а н и к а .

1. Комонйца и команйца,
ьт, ж. 1. К о м а н й ц а . Красная
смородина. «В центральных губер-
ниях», Бурнашев. Влад., Костром.,
Волог.

2. Морошка. = К о мо н ни а. Выш-
невол., Осташк. Твер., 1852. Твер.,
Калин. = К о м а н й ц а . Твер.,
1820. Калин. Ходила сегодня за ко-
маницам-то алъ не? Р. Мета.

3. К о м а н й ц а . Ежевика. При-
озер. Арх., 1967.

4. П о л е н и к а . " К о м о н й ц а . Тихв.
Новг., 1854.= К о м а н и ц а. То-
тем. Волог., Каргоп. Олон., Слов.
Акад. 1906—1907. Волог., Ленингр.

5. Костяника. ° К о м о н и ц а.
Твер., Слов. Акад. 1912. = К о м а -
н и ц а. «Твер. Ягода морошка; в
других местах — костяника». Даль.
Твер., Слов. Акад. 1906—1907.

6. К о м а н й ц а . Княженика.
Команйца — княженика, подвид ма-
лины. Таборин., Гарин. Свердл.,
1971.

7. К о м о н й ц а . Растение Suc-
cisa pratensis Mnch., сем. ворсянко-
вых; синец луговой. Смол., Аннен-
ков.

2. Комонйца, команйца и
комоннйца, ы, ж. 1. К о м а -
н и ц а. Фольк. Кобылица. Запродай,
родимый батюшка, Да команя-то
в тысячу, Да команицу е сто рублей
(песня). Сольвыч. Волог., 1896.

2. Яловая корова. ° К 6 м о н н й-
ц а. Бурнашев [с замеч. «от А. И.
Шмакова»]. = К о м о н й ц а и ко-
м о н н й ц а . Слов. Акад. 1912 [с по-
метой «обл.»].

3. К о м о н и ц а. Большая ста-
рая овца. Пек., 1966.

4., Бесплодная женщина. <= К о-
м о н н и ц а. Бурнашев [с замеч. «от
А. И. Шмакова»]. = К о м о н и ц а и
к о м о н н й ц а . Слов. Акад. 1912
[с пометой «обл.»].

Комоннйца. См. 2. К о м о -
н й ц а .

КОМОНОК. См. К а м 6 н о к.
1. Кбмонь и комбнь, я, м.

Конь. = К 6 м о н ь. AT, вы, комони,
комони! Кбмони, кони добрые. Южн.-
Сиб., 1847. Нарым., Том., Урал.
А каки, паря, комони повезут евту
рыжую животную-то (ирон. сваху).
Волог. Кбмоней искать ходил. Перм.
Пек. Иный хвалится да добрыма
тут кбмоньмы, Разумный хвастает
да родной матушкой. Онеж., Гиль-
фердинг. Арх., Олон., Север., Брян.
= К о м б н ь . Бежит комонъ, конь
вороненъкий. Пинеж. Арх., Григорь-
ев. Холм. Пек., Сиб. || К 6 м о н ь.
О человеке, животном (в обиходно-
разговорной речи обычно при сравне-
нии). Когда парни чересчур разыг-
раются на улице, старики, чтобы
унять их, кричат: Эко, комони, рас-
ходились. Заонеж. Олон., Рыбников,
1864. Ой, какой комонь вырос о мясо-
то (с мяса), — сказал старик о кош-
ке. Пудож. КАССР.
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2. КбмоНЬ, я, м. Печной дымо-
ход. Курск., 1967.

Кбмора, ы, ж. Комната. Сычев.
Смол., 1914.

Комбра и комора. См. К а-
м о р а.

Комбритьря, р ю с ь,
р п ш ь с я, nefoe. 1. Церемониться,
конфузиться. Яросл., 1961.

2. Гулять, развлекаться. Расска-
жи, как обнимались на задворках да
как коморилисъ с парнями. Моск.,
1968.

1. Комбрка. См. 1. К а м о р -
к а.

2. Комбрка. См. 2. К а м op-
it а.

Комбрник. См. К а м 6 р н и к.
Комбрница. См. К а м 6 р н и-

ца.
Коморбшина, ы, ж. Фолък.

Скоморох. И приезжает малый ко-
морошина Ко солнышку князю ко
Владимиру. Онеж., Гильфердинг.

Комбрщик, а, м. Сторож в во-
лостном правлении. Вят., Перм.,
Даль. — Ср. К а м 6 р н п к.

КбМОС, а, м. Шкура с голени
лося, оленя и других копытных жи-
вотных. Арх., 1912. — Ср. 1. К а-
м а с.

Комбт, а, м. Комод, род низ-
кого шкафа с выдвижными ящиками
для хранения белья, туалетных при-
надлежностей ж т. п. Я к любимому
комоту подходила. Волог., Соболев-
ский. Киров., Арх., Том.

Комбтор, а, м. В загадке: Ле-
тел лютор, Сел на комотор, Спра-
шивал у кохтарки: Где твои пых-
тарки? (кол). Липец. Тамб., Архив
РГО.

Комбтъ, и, ж. Пряди всклоко-
ченных, взлохмаченных волос, кос-
мы. Смол., 1914.

Комбха, и, ж. Чертополох. Пи-
неж. Арх., 1885.

Комоха, и и комоха, и, ж.
1. Лихорадка. = К о м о х а. Казан.,
1853. Комоха бьет ее; комоху пой-
маешь. Нижегор. Влад., Яросл., Во-
лог., Вят., Иркут.= К о м 6 х а.
Корч. Твер., 1852. Твер., Онеж.
Арх. о К о м б х а . Бранно. Комоха
тя привела; комоха тя забери. Онеж.
Арх., 1885.

2. К о м о х а . Болячка на губах.

«Происхождение этих болячек парод
приписывает страстным поцелуям».
Кашин. Твер., Смирнов, 1897. Как
простынешь немного, на губах, под
носом живо выступит комоха. Ка-
лия.

3. К о м о х а . «Какое-то насеко-
мое, похожее на паука». Княгин.
Нижегор., Слов. Акад. 1912.

Комбчек, ч к а, м. 1. Кусочек
(масла). Масла комочек купила. Со-
ликам. Перм., 1930.

2. Лоскуток шелковой ткани. Ве-
рейск. Моск., 1852. Слов. Акад. 1912
[с вопросом к слову].

3. Мн. Детская игра в снежки.
Вят., Слов. Акад. 1912.

Комбчека, и, ж. Ласк. Камка
(шелковая ткань). Былины Севера,
Астахова, 1951.

Комбчка, н, ж. Цветной лоску-
ток. Ниж. Индигирка Якут., 1972.

Комбчница, ы, ж. «Предмет
домашней утварп для сбивания мас-
ла». Котельн. Вят., Юферев.

КОМОШЙТЪ, ш у, ш и ш ь, не-
сов., перех. Хлопотать по дому, по
хозяйству. Юрьев. Влад., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Комошйца, ы, ж. Лихорадка.
Вост., Даль.

Комошйще, а, ср. Лихорадка.
Казан., 1853.

Компалещик, а, м. [удар.?].
1. Продавец спиртных напитков в
трактире, кабаке и т. п. Судог.
Влад., 1851.

2. «Управляющий винными сбо-
рами». Судог. Влад., Второе Доп.,
1905-1921.

Компанещик, а, м. [удар.?].
То же, что компалещик. Судог.
Влад., 1851.

Компанией, а, м. Старшина,
избираемый купцами для наблюде-
ния за торговлей. Сиб., 1854.

Компаниться, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. Собираться вместе,
компанией для отдыха, развлечения.
Слов. Акад. 1912 [с пометой «обл.»].
Урал., 1930. Они вместе работают и
часто компанятся. Отравишься, кол-
ды девкой была, а вечером компа-
нишъся у кого-нибудь в избе. Свердл.
о К о м п а н п т ь с я с кем-нибудь.
Урал., 1930. Аида компанитъся с на-
ми. Североурал. Свердл.
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Компания, и, ж. Беседа; ве-
черинка. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Шришел он] к богатому брату. .
Еще у богатого брата компания не
кончилась. Ставроп., Садовников.

Компанная, о и, ж. Растение
Veronica longifolia L., сем. норични-
ковых; вероника длиннолистная.
Олон., Анненков.

Компановатъея, н у ю с ь,
я у е ш ь с я, несов. То же, что ком-
паниться. Компануются — водят
компанию. Каргой. Олон., 1885—
1898.

Компанетво, а, ср. Приятель-
ская беседа. Роман.-Борис. Яросл.,
€лов. Акад. 1912. Балаш. Сарат.

Компанетвоватъ, с т в у ю,
€ т в у е ш ь, несов., неперех. Развле-
каться; наслаждаться. Болх. Орл.,
1901.

Компанъица, ы, ж. Фолък.
Ласк. Компания. Аи не садись с нима
во тую во компаньицу великую. Онеж.,
Гильфердинг. Вечор млада младе-
шенъка В компанъице была (песня).
Арх. Костром., Смол., Терек.

Компаньичный, а я, о е.
К о м п а н ь и ч н ы е песни. Пес-
ни, исполняемые при сборах вместе,
компанией. Дон., Слов. Акад. 1912.

Компанъюша, и. ж. Фолък.
То же, что компаньица. А богатых-
то я и не стыжуся; А беру я при
пути, при дороге, А беру я при пиру,
при компаньюше. Мезен. Арх., Гри-
горьев.

Компанъюшка, и, ж. Фолък.
То же, что компаньица. Уж я всем
дружку понравилась. . Во компанъюш-
ке веселая, Во девицах красавица. Ме-
зен. Арх., Соболевский. Печор.

Компас, а, м. 1. Прибор для
измерения горизонтальных углов —
астролябия. Оренб., 1849.

2. Щипцы для завивки волос.
Чухл. Костром., 1973.

— Ср. К а м п а с ы.
Комплёт, а, м. Комплект. У нас

приход большой: одного причта два
ко.мплета. Кашин. Твер., 1897.
Моск., Урал., Перм. Слов. Акад.
1912 [с пометами «стар.» п «обл.»]. —
Доп. [Знач.?]. Наш комплет сорев-
новался с другим комплетом. Ты дол-
жен комплет свой наладить. Брон.
Моск., 1936.

Кбмпол, а, м. Купол. Моск.,
1968.

Компоновать, н у ю, н у-
е ш ь, несов., перех. Выдумывать,
вымышлять, сплетничать. Ряз., Тул.,
Слов. Акад. 1912.

Компбпадя, наЬеч. Бить в кон
как попало, любым, приемом при
игре в айданчики (вид игры в бабки).
Пек., 1929.

1. Комой, ы, ж. То же, что
комзуля (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1912 [с по-
метой «обл.»].

— Ср. укр. к i м с а.
2. Комеа, ы, м. л ж. О том,

кто заботится о многом. Смол.,
Слов. Акад. 1912.

Комсан^ть, ну, н ё ш ь, сов.,
перех. 1. Подмять под себя. Смол.,
1939-1956.

2. Сильно толкнуть кого-либо.
Смол., 1939—1956.

— Ср. белорус к о м с а н у ц ь .
Кбмоать, а ю, а е ш ь и КОМ-

сатъ, а ю, а е ш ь, несов., перех. п
неперех. 1. Перех. Небрежно резать
на куски, кромсать. = К 6 м с а т ь.
Вытегор., Петрозав. Олон., Слов.
Акад. 1912. = К о м с а т ь. Даль [без
указ, места]. [| Кроить кое-как. Даль
[без указ, места].

2. К б м с а т ь . Делать что-либо
небрежно, кое-как или медленно;
копаться. Ну полно комсатъ-то.
Петрозав., Заонеж. Олон., 1885—
1898. Смол.

3. Перех. К б м с а т ь . Мять что-
либо. Что ты, кажон день хорошие
платья комсаешъ? Смол., 1914. || Бес-
цельно мять что-либо руками. Кадн.
Волог., Слов. Акад. 1912.

4. Есть быстро, с жадностью.
Смол., Слов. Акад. 1912. Ну комсай
скорей жореху, да за работу. Смол.

5. Перех. Бить, колотить кого-
либо. Смол., Слов. Акад. 1912.

Комеатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Возиться с чем-либо
(часто без толку). Комсается с де-
тенком. Смол., Слов. Акад. 1912.

КомсёНЬ, глаг. междом. То же,
что комсь (в 1-м знач.). Он мине
комсенъ под бок, говорит: Ляди!
Смол., 1914.

КОМСЙЛЬ, глаг. междом. То же,
что комсь. Попади только к ему
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в руки, комсиль и готово. Смол..
1939-1956. Г

КОМСЙТЬЙЯ, и ш ь с я, несов.
То же, что комсаться. Стану я ком-
ситъся с твоим добром? Не комсисъ
с этыми тряпками. Смол., Слов.
Акад. 1912. I

Комеуля,' и, ж. То же, что
комзуля (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. Сров. Акад. 1912 [с по-
метой «обл.»].

Комеуха, ,и, ж. Земледельче-
ское орудие [какое?]. Каин. Том.,
1910.

КОМСЙРИТЪ, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. Бить, колотить кого-
либо. Перм., 1930.

КОМОЬ, глаг. междом. 1. Упо-
требляется для образования дей-
ствия по знач. глаг. комсануть.
Я комсъ ему в бок. Смол., 1939—
1956.

2. Употребляется для обозначения
быстрого перемещения чего-либо. Он
комсъ мою шинель под себя. Смол.,
1939—1956.

КомузЛЙК, а, м. Сорная трава,
растущая на хлебном поле. Сор
хлебу: редька, комузлык. Южн.-Урал.,
1958.

Комулишко, а, ср. Уничиж.
к комуля (во 2-м знач.). Купил коро-
венко плотово [привезенную на пло-
тах], так комулишко. Арх., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Комуля, и, ж. 1. Ком, кусок.
Арх., 1852. Захватите комулю снега
белого, Метните ее во окошечко во
слухово. Шенк. Арх., Киреевский.

2. То же, что 1. Комлатка. Арх.,
Слов. Акад. 1912.

1. Комуха, и, ж. Старая, вет-
хая одежда. Свердл., 1965. Кого ты
намотала на себя комуху? Байкал.
Свердл.

2. Комуха, и, ж. Льняные жмы-
хи. Капш. Ленингр., 1931.

1. Комуха, и и комуха, и,
ж. 1. Лихорадка. ° К о м у х а. Ир-
кут., 1817. Якут., Амур., Енис.,
Том., Южн.-Сиб., Сиб., Тобол.,
Перм., Оренб. Поздно вечером купа-
ласе, Не бояласе комухи. Вят. Ко-
муха трясет. Киров. Вост., Горьк.,
Костром., Яросл., Во лог., Новг.
= К о м у х а . Рыб. Яросл., 1901.
Яросл., Калуж., Верхнеуд. Забайк.

2. К о м у х а . Недомогание, бо-
лезнь вообще. Кака-то комуха зада-
вила ее там. Тобол., 1911—1920.
о К о м у х а . Бранно. Вят., 1848.
Енис. Енис. Комуха тебя забери.
Черемх. Иркут.

3. В суеверных представлениях —
злой дух. Слобод. Вят., 1897.

2. Комуха, и, м. и ж. 1. О не-
поседе, егозе; о шаловливом чело-
веке. Никол. Волог., Баженов. Во-
лог., Вят., Арх., Яросл. || Ж. О бес-
покойной, непоседливой женщине.
Не сидится ей, комухё эдакой, дома-
то. Буйск. Костром., 1905—1921.
II М. и ж. О беспокойном, суетливом
человеке. Тобол., 1917.

2. Употребляется в восклицаниях
при выражении одобрения, восхище-
ния или порицания. Комуха настоя-
щая! Как баско (хорошо) пляшет*
Комуха, что ты, ругаешься? Вят.,
1907. Вят.

3. О неуклюжем, неловком чело-
веке. Тюмен. Тобол., 1916.

3. Комуха, и, ж. О чем-либо
неопределенном или досадном, не-
годном, неприятном. Челяб. Оренб.г

1948. Че, паря, каку комуху ты
доспел? Забайк. Иркут., Киров. г

Арх.
Комушётина, ы, ж. «Когда-

кто-либо сделает какое-либо неожи-
данное дело, чаще хорошее, то ему
ласково говорят: А х ты комушети-
на». Киров., Попыванова, 1962.

КомушйТЬ, ш у, ш и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Перех.
Мять, ужимать. Волог., Даль.

2. Есть, принимать пищу. Волог.,
Даль.

3. Перех. Бить, валять, колошма-
тить кого-либо. Волог., Даль.

4. Бесцельно перебирать что-либо,
рыться; действовать некстати. Не
комуши, пожалуйста, у меня тут
нет ничего. Великоуст. Волог., 1847.
Волог.

Комушйться, ш у с ь, ш и ш ь-
с я, несов. 1. Мяться, уминаться.
Волог., Даль.

2. «Кропотливо и тихо чем-нибудь
заниматься». Кадн. Волог., Слов.
Акад. 1912.

Комушка, и, ж. То же, чта
2. Комуха. Капш. Ленингр., 1931.
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КОМУШНЫЙ, а я, о е. Больной
лихорадкой. Иркут., 1970.

Комчатка, и, ж. Сорт проса
с собранным в комок колосом. Кам-
чатка вся в комок соберется. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. Новосиб.

Кбмчить, ч у, ч п ш ь и ком-
ЧЙТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., перех.
1. Делать комки. ° К 6 м ч и т ь. Он,
из снегу комки комчит. И в стену
бросает. Смол., 1890. = К о м ч и т ь.
Ком комчит, в трубе торчит, и то
не замарается (загадка: дым). Че-
бокс. Казан., Слов. Акад. 1912.

2. Мять, комкать. Что ты, ком-
чишъ? (Комкаешь, мнешь платье).
Иркут., Ровинский. || К о м ч и т ь.
Мять руками. Тунк. Бурят. АССР,
1963.

3. К б м ч и т ь . Есть, принимать
пищу. Так и комчит крупеню. Смол.,
1914.

Кбмша, и, ж. Прозвище. Чере-
пов. Новг., 1910.

1. Комша, и, м. и ж. Забияка,
задира. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1912 [с пометой «обл.»].

2. Комша, и, ж. Берестяная
корзина. Олон., 1892.

Комшитъ, ш у, ш н ш ь и КОМ-
ШЙТЬ, ш у, ш и ш ь, несов., перех.
1. Комкать, сминать, делать мятым.
° К б м ш и т ь. Великоуст. Волог.,
1847. Волог. С сердцов это она стала
комшитъ новой-от сарафан, да сов-
сем и скомшила. Арх. Твер., Ко-
стром., Вост.-Закам., Перм., Свердл.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].
° К о м ш й т ь . Шенк. Арх., 1846.
Пек., Твер., Вят., Перм., Свердл.
|| К 6 м ш и т ь. Спутывать, скаты-
вать в комок (шерсть, волосы). Ты
че волоса-то комшишъ? Иркут., 1970.

2. К о м ш и т ь . Давить, тискать
кого-либо. Схватил его сзади и давай
комшитъ. Буйск. Костром., 1897.
Сев.-Двин.

3. Бить, колотить кого-либо.
° К 6 м ш и т ь. Пошех. Яросл.,
1849. Волог. = К о м ш и т ь. Слов.
Акад. 1847 [с пометой ««рос/пока/).»].
Нижегор., 1840. Волог., Новг.,
Олон., Тамб. || К о м ш и т ь. Бить
кого-либо, повалив на землю, ко-
лошматить. Волог., Даль. Новг.
Новг.

дмися (посло-
аль. Комшу —

1898.
ересчур укуты-

Чистить
курице).

4. К о м ш и т ь . Сбивать в кучу.
Сев.-Двин., 1928.

5. К о м ш и т ь . Есть, принимать
пищу. Ты комшй, что есть в ковши,
а что в мисе, на то щ
вица). Волог. [?],
ем. Великоуст. Волог

6. К б м ш и т ь.
вать (ребенка). Сев.-Йвин., "1928.

7. К о м ш и т ь . Убивать (боль-
шого зверя). Сев.-Двин., 1928.

Кбмшитьея, ш у с ь, ш и ш ь-
с я и комшйтъся, ш у с ь,
ш и ш ь с я, несов. 1. Мяться, уми-
наться.= К о м ш й т ь с я . Волог.[?),
Даль. | | К б м ш и т ь е я . Ci>a-
тываться, сбиваться в комок. Ты за-
чем прошиваешь матрас-то? — А
как же? Не прошьешь — шерсть ком-
шйтъся будет, спать-то нелегко бу-
дет. Иркут., 1970.

2. К о м m и т ь с я. Ежиться, ку-
таться от холода. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

3 . К б м ш и т ь е я .
клювом свои перья (о
Онеж., Шенк. Арх., 1885. Когда ку-
рицы комшатся, то будет стужа
(примета). Арх.

4. К о м ш й т ь с я . Чесаться.
Арх., 1887.

1. Коми, 6 в, мн. 1. Шарики из
толокна, замешанные на масле. Ду-
ховищ. Смол., 1853. Пек., Твер.

2. Маленькие булочки, галушки,
круглые клецки, приготовляемые
9 марта (ст. ст.) в количестве 40 штук
в память 40 мучеников. Опоч. Пек.,
1852. Пек., Новг.

3. Род вареников и клецок из ржа-
ной или гороховой муки. Комы —
с аржаной муки, со гороху пятлева-
ного, в кипяток. Пек., 1961.

4. «Мучная каша с комками, клец-
ками». Все картошки, все картошки,
все картошки да комы. . А пока доел
картошку, и не сходятся штаны.
Себеж. Великолукск., Писаренко,
1951.

5. Картофельное пюре. Дорогоб.
Смол., 1927. Хошь — комов сделаю?
Смол. Брян. Картошку мяли и го-
товили комы. Свердл. || Пюре в
виде шариков. Йонав. Лит. ССР,
1961.

6. Суп с мелкими комочками из
тертого картофеля, гороха, теста.



Комяжить 241

Налить тебе, еще комов? Йонав.
Лит. ССР, 1963. Прейл. Латв. ССР.

7. Уха с рыбными фрикадельками.
Нижегор., 1860.

8. К 6 м ы. Жмыхи. Сиди-ко дома
да ешь комы (пословица). Козьмо-
демьян., Ядрин. Казан., 1853.

2. Коми, 6 в, мн. Большие
с опушкою башмаки. Шадр. ГГерм.,
1856. т,

3. Коми, о в, мн. Ягода еже-
вика. Покр. В лад., 1910.

KoMbira, и, м. и ж. О скупом
или суровом и угрюмом человеке.
Пек., 1855.

КОМЫЛЯТЬ, я ю, я е ш ь, не-
сов., неперех. 1. Прихрамывать, ко-
вылять. Вят., 1907. Яросл., Сиб.

2. Катиться неровно (о колесе).
Вят., 1907.

КОМЫЛЯТЪСЯ, несов. Подбра-
сывать битку или чуху, поставлен-
ную комлем на конец сапога при
игре в буй или чухн. Ростов.
Яросл., 1902.

Кбмышек, ш к а, м. Кусочек.
Мокш. Пенз., Слов.- Акад. 1912.
Весь сахар съели, только всего на все
два кбмышка оставили. Шадр. Перм.

КОМЫШЙ, мн. Комья грязи.
После дождя комышей на дороге
кажно место. Байкал. Свердл.. 1971.

КбМЬб, я, ср., собир. Комки.
Комья в муке много. Вытегор. Олон.,
Слов. Акад. 1912.

Комъё, я, ср., собир. То же,
что комья (в 1-м знач.). Пек., 1901 —
1904. Пек.

Комья, и и комья, и, ж.
1. Небольшая лодка-однодеревка.
= К о м ь я. Новоторж. Твер., Слов.
Акад. 1912.

2. То же, что 1. Комяга (во 2-м
знач.). Наша комья чуть бы пере-
вернулась. Комья намокла, вытащу
на берег, сушить надо. Пек., 1968.
Давайте сделаем комъю и будем ез-
дить через реку, то на мост хо-
дить далеко. Славк. Пек. = К б
м ь я. Новг., 1900.° К 6 м ь и,
мн. Пек., 1855. Твер., Север.
= К о м ь я . Пек. Пек., 1902—1904.
Пек., Смол.

— Ср. К а м ь я.
16 Словарь русских говоров, вып.

Комьяга, и, ж. То же, что
1. Комяга (в 1-м знач.). Пек., 1904—
1918. Комьяга —лодка така в бревне
выдолблена, два бревна соединены
вместе. Великолукск. Пек.

Комяг, м. То же, что 1. Ко-
мяга (во 2-м знач.). Стариц. Калин.,
1972.

1. Комяга, и, ж. 1. Лодка, вы-
долбленная из одного дерева. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. В лад..
1847—1848. Брян., Тамб., Калуж.,
Смол., Южн., Твер., Пек., Новг.,
Волог., Вост." К о м я г а . Бурна-
нгев [без указ, места].

2. К о м я г и, мн. Две лодки-
однодеревки, соединенные вместе.
Южн., Вост., Даль. Комяги делают,
два дерева выдалбливают, потом де-
лают дырки, просовывают палки
в дырки, заклинивают. Пек. Твер.,
Брян.

3. Выдолбленное из одного дерева
большое корыто для кормления или
поения скота. В л ад., Ржев. Твер.,
1852. Твер., Калин. Комяга длиной
метра два, из бревна сделана, туда
воду льют скоту, пойло, корм дают.
Моск. Калуж., Тул. Слега тонка:
повесь комягу на ее, она и сломается.
Калуж. Брян., Орл., Курск., Во-
рон., Смол., Пек., Южн., Вост.,
Прибайкал., Читин., Иркут. Ц Ящик
из досок для корма скоту. Карач.
Брян., 1953.

4. Долбленое корыто, используе-
мое для разных хозяйственных нужд.
«Готовое сукно отдают специалистам
валяльщикам на валяние. Послед-
ние кладут сукно в корыто комягу,
поливают горячей водой и толкут
пестами». Десна, Лебедева, 1927.
Волог.

5. Бревно. Сиб., 1916.
6. Горшок для перетопки меда.

Клыковский [без указ, места], 1856.
7. М. и ж. О неповоротливом че-

ловеке. Калин., 1972.
2. Комяга, и, м. и ж. 1. О том,

кто комеет — изнуряет себя рабо-
той. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. То же, что комыга. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

КОМЯЖИТЬ, Ж и Т, несов., пе-
рех., безл. Лихорадить; сводить су-
дорогой. Не мог никак согреть ноги,
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начало комяжитъ. Южн.-Уральск.,
1968.

Комяжка, и, ж. 1. То же, что
1. Комяга (в 1-м знач.). Там ездят
на комяжках, лодочка така выдолб-
лена. Невельск. Великолукск., 1963.

2. То же, что 1. Комяга (во 2-м
знач.). Пек., Смол. Смол., Копане-
впч.

КОМЯЖНИК, а, м. Лесной жи-
тель, изготовляюгций комяги. Даль
[без указ, места].

Комяжный, а я, о е. Относя-
щийся к комяге (см. 1. К о м я г а ) .
Даль [без указ, места].

1. КОМЯК, а, ж. 1. Ком, комок.
Все в один комяк (смял). Рыб. Яросл.,
Слов. Акад. 1912. Бежецк. Твер.
Река стала негладко, наборами, ко-
мяками — это к хорошему году. Пи-
неж. Арх.

2. Картофельное пюре. Комяк из
картошки делам. Истолкешъ ее и
сметанки или маслица добавишь.
Тунк. Бурят. АССР, 1963.

2. Комик, а, м. 1. Хомяк. Шадр.
Перм., Тюмен., Урал., 1930. Урал.

2. О толстом человеке или жир-
ном коте. Охан. Перм., 1930'.

3. КомЙК, глаг. междом. Упо-
требляется для обозначения дей-
ствия по знач. глаг. комякать, ко-
мячить. Взял книжку и комяк ее
в руках. Смол., 1939—1956.

Комякатъ, а ю, а е ш ь, несов.;
комякнуть, н у , и е ш ь, сов.; перех.
1. Несов. Сильно сминать, комкать.
Яросл., Даль. Костром. Вырвала бу-
мажку и комякает ее в руке. Влад.
Ср. Урал, Свердл., Волог.

2. Жать, тискать кого-либо. Ка-
шпн. Твер., 1897. Что комякаешь
как — ему больно. Буйск. Костром.
Свердл.

3. Бить, колотить кого-либо. По-
тех., Молог. Яросл., 1848. Яросл.
Я тебя так комякну. Нижегор.
Нижегор.

4. С силой бросать, ударять о зем-
лю. Эк он его комякнул. Наровч.
Пенз., 1852. Пенз., Зап.-Бряв.

5. Быстро есть, плохо разжевы-
вая. На вот пирога, комякай. Буйск.
Костром., 1897.

КОМЯКЙ, 6 в, мн. Удары, шлеп-
ки. Я тебе таких ксмяков надаю.
Нижегор. Нижегор., 1852. Смол.

Комякнуть. См. К о м я к а т ь .
Комякнутъея, / н у с ь,

н е ш ь с я , сов. С силой упасть, бряк-
нуться. Ох, яко же ты комякнулся
с самого верху. Зап.-Брян., 1957.

Комятиха, и, ив. О жирной
кошке. Какая комятиха. Охан.
Перм., 1930.

КОМЯЧИТЬ, Ч у Ч И Ш Ь, не-
сов., перех. То же, что комякать
(в 1-м знач.). Петергоф. Петерб.,
1890. Г

КОМЯШИТЬ, Ш у, Ш И ш Ь, не-
сов., перех. То же, что комякать
(в 1-м и во 2-м знач.). Что комя-
шишъ одеяло-то? Не комяшь ребенка.
Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1912.

Кон, а и у. м. 1. Конец, предел.
Даль [без указ, места]. Следство ве-
дешь •— веди до кона. Енис. Крас-
нояр., 1970.

2. Конец жизни, смерть. Даль
[без указ, места]. Мосал. Калуж.,
Слов. Акад. 1913. о Пойти в к о н.
Погибнуть. Скот-то в кон пошел.
Пек., 1855.

3. Начало. Вот откуда пошел кон
земли нашей. Даль [без указ, места].
Я пришла, кода собираться стали,
к самому кону. Куйбыш., 1939. Ки-
ров, о Прийти в к о н. Прийти во-
время. Петров. Сарат., 1959. о Дойти
до к 6 н а. а) Найти первопричину,
первооснову чего-либо. Я дошел до
кона об этом, т. е. знаю, отчего это
сделалось. Луж. Петерб., 1871.
б) Подробно объяснить, растолко-
вать. До кону дойдуть, тода я
пойму. Казаки-некрасовцы, 1969.

4. Очередь. Он стоит на кону
в рекруты. Валд. Новг., 1857. Кон
его пришел, черед, очередь. Калуж.
II Ряд, порядок. Даль [без указ,
места], о По первому к о н у . В пер-
вый раз или в первом ряду, порядке.
Даль [без указ, места].

5. Каждый захват рукою палки
или веревки во время жеребьевок
с их помощью. Твой нижний кон,
а верх Васькин. Нижнедев. Ворон.,
1893. Тул. || Первый жребий, верх
меряющихся на палке. Касим. Ряз.,
1850. Судог. Влад., Тул.

6. Возглас, дающий право начи-
нать игру тому, кто произнес это
слово первым. Новг., 1900.
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7. Межа, граница участка. Даль
[без указ, места]. Мосал. Калуж.,
Слов. Акад. 11913. Ряз. || Межевой
знак — камень или большой пень
на границе земельных участков. Рыб.
Яросл., Слов.\Акад. 1913.

8. Участок g/емли, который подле-
жал разделу м|ежду всеми односель-
чанами перед посевом или покосом.
Вят., 1903. Киров., Пек. В первом
кону полоса плохая попалась мне,
а в третьей — хорошая. Твер.
Яросл., Тул. || Йервый участок луга,
поля, который доста'лся крестьянину
при разделе. Кон достался. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. Киров. || Уча-
сток поля. Мы зерно в сеялку сыпим,
а батюшка идет и по всему кону
сеет. Моск., 1968. || Участок земли
с удобным подъездом к нему. Яросл.,
1961.

9. К о н ы, мн. Первая партия
в игре. Моздок. Терек., 1900.

10. Ставка в игре или взнос при
складчине. Твер., 1860. Орл., Том.

11. Группа лиц, объединенных то-
варищескими отношениями, а также
дружба, согласие. Либо в кон, либо
вон. Он не нашего кону. Даль [без
указ, места]. Баси ты, Чурило, перед
бабами, Перед бабами да перед дев-
ками, А и с нами молодцами ты и
в кон нейди. Онеж., Гильфердинг.

12. К о н ы , мн. Вид-детской игры
в камешки. Петрозав. Олон., 1885—
1898.

13. В составе сочетаний, обозна-
чающих народные игры, о Из к 6-
н у в к о н . Игра в бабки. Петро-
зав. Олон., Слов. Акад. 1913. о К о н
за к о н . Вид игры в бабки (когда
бьют в кон и спереди и сзади кона).
Моск., Слов. Акад. 1913. о В к о п,
через к о н . Вид игры в бабки.
Курск., Слов. Акад. 1913.

14. «Подходящее дело». Болх.
Орл., Сахаров, 1901.

15. Бревно, жердь в гати. [Сваха]
погатила утопкую гать конами. Бу-
дет ехать Василъюшка с поездом;
Заленится, чистое поле жемчугом!
Зазвените калиновы мосты перст-
нями! Загремите топкие гати ко-
нами. Орл., Иваменко, 1905.

16. На к о н поставить молодых,
а) «На круг. В это время. . здесь
существовал прежде обычай ездить

вокруг церкви с песнями». Елаб.
Вят., Зеленин, 1903. б) «На то место
в храме, где они будут стоять во
время венчания». Елаб. Вят., Слов.
Акад. 1913 [со ссылкой на Зеленина].

Кона, ы и кона, ы, ж. Фольк.
Куница. Черные коны скачут; По-
скачь, поскачъ, кона, Поскачъ, моло-
дая (песня). Данк. Ряз., 1891. Орл.,
Смол.

Конавёрник, а, м. Растение
Calluna vulgaris Salisb., сем. вере-
сковых; вереск обыкновенный. Новг.,
1900. — Ср. К а н а б о р н и к .

Кбнавка, и, ж. 1. Деревянная
чаша с ладаном или медом, исполь-
зуемая крестьянами при отправле-
нии панихид, молебнов. Обоян.
Курск., 1859.

2. Кружка. Зап.-Брян., 1957.
Конаврик, а, м. То же, что

конаверник. Борович. Новг., 1943.
Кбнак, а, м. Птица ворон.

Велозер. Новг., Слов. Акад. 1912.
Конанка, и, ж. Заостренная

с обоих концов палочка для детской
игры в чижика. Вят., 1892.

Конанье, я, ср. 1. Действие
по знач. глаг. конать и копаться.
Слов. Акад. 1912 [без указ, места].

2. Считалка (в играх). Даль [без
указ, места].

Конатъ и канатъ, а ю, а е ш ь,
несов., перех. и неперех. 1. Перех.
Кончать, уничтожать, сживать со
свету; мучить, терзать.=К о н а т ь.
Даль [без указ, места]. Не вспел
смерти я сказать, Начала жену
мою конать. Екатеринослав., Шейн.
а К а н а т ь. Кадн. Волог., Слов.
Акад. 1912. || К о н а т ь. «Пускать
вдосталь, спускать вконец, кончать,
уничтожать». Пек., Карпов, 1855.

2. К а н а т ь, перех. Притеснять,
обижать. Великоуст. Волог., 1847.
Уржум. Вят.

3. Перех. Наставлять, учить, взы-
скивая, наказывая. = К о н а т ь. Во-
лог., Даль. = К а н а т ь. Сольвыч.
Волог., 1821. Канал да канал —
вместо: гонял или ругал. Волог.

4. Просить, умолять; канючить.
= К о н а т ь. Чего ты все копаешь,
что ты все пристаешь. Брян., Ка-
рач. Орл., 1850. Копает хлеба.
Ельн. Смол. Перм. II Неперех. Хло-
потать, ходатайствовать за кого-либо.
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= К о н а т ь. Он за него канал у на-
чальников. Перм., 1852. = К а н а т ь.
Охан. Перм., 1854. Вят.

5. К о н а т ь, перех. Вершить,
делать. Николаев. Самар., 1853.

6. К а н а т ь, перех. Допраши-
вать, выпытывать. Добрян. Перм.,
1930.

7. К а п а т ь , перех. Пестовать,
воспитывать детей. Перм., 1930.

8. К о н а т ь, неперех. Умирать,
кончаться. Копает — умирает.
Курск., 1848. Пришли ко мне вести,
вести невеселы: Батюшка умирает,
матушка копает. Смол.

9. К о п а т ь , неперех. Проби-
раться, проникать куда-либо. Пой-
дем копать в кино. Дон., 1929.

10. К о н а т ь, неперех. Убегать,
быстро уходить. Дон., 1929. || Бе-
жать из тюрьмы или из-под стражи.
Сиб., 1968.

Конатъея и канатьея,
а ю с ь, а е ш ь с я , несов. 1. К о-
н а т ь с я. Приходить к концу,
оканчиваться. Кирил. Новг., 1858.
Север., Вост.

2. К о н а т ь с я . Умирать, кон-
чаться. Петрозав. Олон., 1885—1898.

3. К о н а т ь с я . Устанавливать
посредством жеребьевки, состяза-
ния, считалок и т. п. очередь в чем-
либо или кому первому начинать
(игру, работу и пр.). Пек., Осташк.
Твер., 1855. Тул., Калуж., Ряз.,
Тамб., Дон., Краснодар., Терек.
Будем аи нет коиатьсяЖуйбыш.
Пенз. Стали копаться, кому пер-
вому быть. Самар., Симб., Садовни-
ков. Казан., Яросл., Олон., Перм.,
Урал., Чкал., Сиб. о К о н а т ь с я
с покрышкой. «Конаться так, чтобы
рука какого-нибудь участника, ока-
завшаяся самой первой сверху, по-
крывалась ладонью следующего за
ним человека, в таком случае первый
участок земли доставался тому, кто
покрывал ладонью самую верхнюю
руку. Конаться так, а когда с по-
крышкой». Соль-Илецк. Чкал., Мои-
сеев, 1958. || Перехватыванием палки
избирать на должность (считается
избранным тот, рука которого по-
следней охватила палку). Мокш.
Пенз., 1899. Наурская Терек. || Про-
износить считалку. Чур одному —

не копаться никому. Ворон., 1892.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

4. Обращаться с пйосьбой, упра-
шивать, умолять; клянчить, кла-
няться. = К о н а т ь с я . Я копался
ему о моем дельце. Олон., 1823. Арх.,
Сев.-Двин., Самар., |Урал., Перм.,
Тобол., Енис., Амур. 4 К а н а т ь с я .
Не канайся ему: он ничего не посо-
бит твоему горю. ВелЬкоуст. Волог.,
1847. Волог., Олон., Курган., Перм.
Стала змеюшка взвиватисе, Стала
Добрынюшке канатисе: Спусти меня
на сеет живой. Былины Печоры и
Зимнего берега. Свердл.

5. Признанаться в чем-либо, кая-
ться. Сиб., 1837.

6. К о н а т ь с я . Играть в шаш-
ки. Тул., Слов. Акад. 1912.

7. К о н а т ь с я . Заставлять
друг друга что-либо делать. Нико-
лаев. Самар., 1853. Алт.

8. Меряться силой, тягаться. = К о-
н а т ь с я. Даль [без указ, места].
Ряз., Слов. Акад. 1912. = К а н а т ь-
с я. Будешь капаться? Свердл.,
1971. || Стремиться одержать верх.
= К о н а т ь с я . Перм., 1930. = К а-
н а т ь с я. Осин. Перм., 1896.

9. К о н а т ь с я . Подчиняться;
признавать себя побежденным, сда-
ваться. Сев.-Двин., 1928.

10. К о н а т ь с я . Биться об за-
клад, спорить. Давай копаться. Соль-
выч. Волог., 1883—1889. Волог.

1. Конач, а, м. Пирог с горо-
ховой начинкой. Олон., Бурнашев.
Олон., Куликовский [с примеч. «по
всей вероятности, надо не к о н а ч,
а к о к а ч»], 1885—1898.

2. Конач, а, м. Ручное орудие
для окучивания картофеля. Конач.
землю к кусту гребет, вот и конач.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

1. Конаш, а, м. 1. Вид хлеба
или пирога. У той печи девять ко-
нашов: Всем девкам по конашечку,
Авдотье конаша нетути. Смол.,
Слов. Акад. 1908.

2. Мн. О выгоде, прибыли; о цели
стремлений. Покелъ тые конаши, не
будет може и души. Смол., 1914.

2. Конаш, а, м. Жених, суже-
ный; работник. Смол., 1914.

Конаша, и, м. Жених, суже-
ный. Лучший конаша — Николай ду-
ша. Смол., 1914.
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Конашечек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к 1. Конаш (в 1-м знач.).
Смол., Слов. Акад. 1908.

Конашечка, и, ж. Ласк. Ми-
лая, возлюбленная. Что, моя кона-
шечка? Кашин [без указ, места],
1896.

Кбнбата, ы, ж. Комната. Рань-
ше-то изба все, а ноне конбата ска-
жут. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.

Конбйн, а, м. Разновидность
молотилки. Конбином молотили, это
машина така. Чулым. Новосиб.,
1969.

Конббитъея, б о ю с ь ,
б о и ш ь с я , некое. Шуметь, кри-
чать; ссориться. Шенк. Арх., 1885.

1. Конббй, я, м. 1. Конвой,
стража. Колодников за конвоем увели
в город. Перм., 1856. Курск., Орл.

2. Обоз. Конвоем ехали, когда не-
сколько санок одни за другими тяну-
лись вместе. Сиб., Камч., Слов.
Акад. 1912.

— Ср. К о м б 6 и.
2. Конббй, я, м. Шум, гвалт;

суматоха, неразбериха, скандал. С
вами только конвой, ребята. Шенк.
Арх., 1852. Арх., Волог., Курск.
II Ссора, драка. Болх. Орл., 1901.

КонббЙНЫЙ, а я, о е. Конвой-
ный. Брян. Орл., 1904.

Конвалёя, и, ж. То же, что
конвалия (в 1-м знач.). Тул., 1858.

Конвалйя, и, ж. 1. Растение
Convallaria majalis L., сем. лилей-
ных; ландыш майский. Курск., 1897.
Юяш., Зап., Слов. Акад. 1912 [со
ссылкой на Анненкова].

2. Растение Plantanthera bifolia
Rich., сем. орхидных; любка дву-
листная. Зап., Слов. Акад. 1912
[со ссылкой на Анненкова].

3. К о н в а л й я луговая. Расте-
ние Orchis latifolia L., сем. орхид-
ных; ятрышник широколистный.
Зап., Слов. Акад. 1912 [со ссылкой
на Анненкова].

Конверт, а, м. Воротник ру-
башки. Пьяный взял пьяного за кон-
верт. Мосал. Калуж., 1905—1921.

Конвертик, а, м. Блин с на-
чинкой. Кума, приходи седни ко мне
стряпать конвертики. Иркут., 1970.

Конвбйничек, ч к а, м. Ласк.
Фольк. Конвоир Конвойнички лягут

спать — Мы дороженьку искать, По
которой нам бежать (песня). Лу-
коян. Нижегор., 1887.

КонвбЙЩИК, а, м. Конвоир.
Он конвойщика напоит И без денег
в долг нальет (песня). Епифан. Тул.,
Слов. Акад. 1912. Оренб.

Кбнга, и и конга, и, ж.
1. К 6 н г а. То же, что конда
(в 1-м знач.). Никол. Волог., 1852.
Волог., Перм., Даль. Влад., Арх.,
Север. » Береговая сосна, растущая
на сухих почвах. Север., 1959.
II Большое дерево с крепкой, высо-
кокачественной древесиной. Ср.
Урал, 1971.

2. К о н г а . То же, что конда
(во 2-м знач.). Волог., Перм., Даль.

3. К о н г а , собир. Сосновый здо-
ровый лес. Сольвыч. Волог., 1819.
Волог.

4. Сухостойное дерево. Сев.-Двин.,
1928. Конга встречается на окраине
болот. Нюкс. Волог. || К 6 н г а, со-
бир. Сухостойный хвойный лес. Во-
лог., Даль.

5. К о н г а [удар.?]. Песчаный
возвышенный берег озера. Ладож-
ское и Онежское озера, 1959.

Кбнговый, а я, о е. Крепкий,
прочный (о лесе, дереве). Конговый
лес, который растет на боровой
земле. Верховаж. Волог., 1849. Во-
лог., Перм., Уральск., Арх.

Конгбвье, я и конговьз, я,
ср. Собир. Сосновый лес, бор. Даль
[3-е изд., без указ, места]. Уральск.,
1955—1958. || К о н г 6 в ь е. Место,
на котором растет бор. Перм., 1858.

Кбнда, ы ж. \. Крепкая мел;;о-
сдойная смолистая сосна, растущая
на сухом месте. Никол. Волог., 1850.
Волог., Свердл., Иркут. » Кряжи-
стая сосна. Охан. Перм., 1854. Сев.-
Урал. || Большое дерево с крепкой
высококачественной древесиной. И
топор не берет эту конду. Ср. Урал,
1971. I I Крепкое сосновое бревно; сос-
новый строительный материал высо-
кого качества. Вят., 1882. Конду
каку отхватил, во будут косяки.
Уральск. Конда, кондач — лучшее де-
рево. Южн. р-ны Краснояр.

2. Плотная мелкослойная внутрен-
няя часть хвойного дерева. Арх.,
1842—1847. Волог., Киров., Свердл.
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Сверху у дерева болонь, а внутри
конда. Краснояр.

3. Сухостойная сосна или ель.
Ярен. Волог., 1819. Волог., Пинеж.
Арх., Коми АССР. || Сухостойное де-
рево. Сев.-Двин., 1928. Ср. Урал.
= К о н д а. Сев.-Двин., 1928.

4. К о н д а [удар.?]. Песчаный
возвышенный берег; возвышенная
местность. Ладожское и Онежское
озера, 1959. Кадуйск. Волог.

5. К о н д а [удар.?]. Лыжа, не
обитая камасом (шкурой с голени
оленя, лося). Арх. Арх., 1929.

6. «О толстой жене». Заурал., Ти-
мофеев, 1962.

7. М. и ж. «В переносном значе-
нии — орел». Пек. Пек., Карпов,
1855.

8. Прозвище. Черепов. Новг.,
1900.

Конда, союз и нареч. Когда.
Куртамыш. Урал., 1930.

Конда, ы, ж. [удар.?]. Вид дет-
ской игры в шар. Вят., Слов. Акад.
1912.

Кондава, ы, ж. Легкое, ровное
дерево с сучками наверху. Сиб.,
1916.

Кондагай, я, м. Лось. Здеш-
ние инородцы, тунгусы, называют
сохатого кондагай. Черкасов, Зап.
охотн. Вост.-Сиб.

1. Кондак, а, м. Пучок волос
у церковных причетников, заплетен-
ных в косу и подвязанных на затыл-
ке. Видно, церковник как-от идет;
назади-то кондак. Перм., 1856.

2. Кондак, а, м. 1. Хитрый,
злобный человек. Кем. Арх., 1853.
= Бранно. Ой, ты кондак. Кем. Арх.,
1853.

2. Прозвище гнусавого человека.
Ворон., 1929—1937.

Кондакбвый, а я, о е. Креп-
кий, с плотной древесиной; высоко-
качественный. Кондаковый лес, кон-
даковые дрова, т. е. лучший лес, луч-
шие дрова. Камск., 1914.

Кондалай, я, м. Лось. Вост.-
Сиб., Даль.

1. Кбндалы, мн. Вид детской
игры. «Один из играющих, став особо,
кричит: Кбндалы! Ему отвечают:
Васкуй и т. д.» Александр. В лад.,
1900. Он больно глуп, инда в кбндалы

играть не смыслит. Покр. Влад.
— Ср. К а н д а л ы .

2. Кбндалы, мн. Споры. Са-
мар., Слов. Акад. 1912.

Кондалы, мн. [удар.?]. Двух-
колесная тележка для перевозки бре-
вен. Меленк. Влад., 1875.

Кбндаръ, я, м. В детской пе-
сенке: Кондарь-бондарь козу драл,
Немец курицу украл. Епифан. Тул.,
Слов. Акад. 1912.

Кон дач, а, м. 1. Дерево с креп-
кой, высококачественной древесиной.
Слов. Акад. 1912 [с пометой «обл.»].
Конда, кондач — лучшее дерево. Южн.
р-ны Краснояр. Кондач — сосновый
лес, мелкослойный, строевой лес. Су-
зун. Новосиб. Свердл. •

2. То же, что кондовник. И лес
такой тоже кондач. Таборин.
Свердл., 1971.

Кондаш, а, м. То же, что кон-
дач (в 1-м знач.). Кондаш на избы
выбирали., Тунк. Бурят. АССР, 1963.

Кондёвка, и, ж. 1. Сельдь.
Колым., 1902.

2. Сибирская ряпушка. Р. Лена,
1968.

Кондёй, я, м. Бормотун; кол-
дун. Осташк. Твер., 1855.

Кондбтъ, ё е т, некое., неперех.
Стареть (о дереве). Свердл., 1965.
Кондеет, кондеет оно, сохнет, конда
делается.. Ср. Урал.

Кондэр, а, у и у, м. 1. Пшен-
ный суп (обычно заправленный са-
лом или маслом с луком). Брян.
Орл., 1904. Брян. Ен варит кондер
к обеду. Тул. От кондеру ноги задеру.
Смол. Курск. || Жидкая пшенная ка-
ша. Болх. Орл., 1901. Калуж.,
Курск., Ворон., Кубан., Южн., Крас-
нояр. •» Постная пшенная каша.
Дон., 1929.

2. О невкусном, плохо приготов-
ленном жидком кушанье, вареве.
Брян. Орл., 1904.

Кондйна, ы, ж. [Знач.?]. Га-
рин. Свердл., 1955—1958.

Кондйнка, и, ж. Река, по ко-
торой сплавляется лес [?]. На кон-
динке есть лупча (завалы на лесных
реках). Сев.-Урал., Матвеев, 1955—
1958.

Кондбванный, а я, о е. Об-
работанный, без сучьев (о бревнах).
Кондоваюшй лес. Копдованный — об-
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работанный, считается готовый, на
стены идет. Оконешн. Омск., 1972.

Кондоватъ, д у ю , д у е ш ь ,
несов., перех. Обрубать сучья на де-
реве. Кондуют лес на постройку.
Вожгал. Киров., 1950. Свердл.

Кондбвина, ы, ж. То же, что
конда (во 2-м знач.). У лесины под
корой болонъ, кондоеина и сердце.
Краснояр., 1968.

Кондовник, а, м. Сосновый
лес, бор. В кондовниках звери и птицы
не держатся: здесь для них мало по-
живы и мало удобства. Тобол., 1892.

Кбндовый и кондовый,
а я, о е. 1. С прочной, плотной дре-
весиной; крупный, могучий, высоко-
качественный (о лесе, дереве преиму-
щественно как о строительном мате-
риале). Слов. Акад. 1912 [без указ,
места]. Ср. Урал, 1971. Свердл.
= К б н д о в ы й . Кондовое дерево.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»].
Арх., Вят., Волог., Сиб., Даль.
Свердл.° К о н д о в ы й . Великоуст.
Волог., 1847. Вят., Казан., Перм., Ср.
Приобье, Уральск., Челяб., Тобол.,
Горно-Алт., Новосвб., Кемер., Том.,
Забайк., Краснояр., Енис., Ирку т.,
Якут. = К о н д о в 6 и. Кондовое де-
рево — большое и легкое, сучьев мень-
ше. Жигал. Иркут., 1963. = К о н-
д 6 в ы и, о г о, м., в знач. сущ.
Кондовый — это для строительства,
а не охотиться. Иркут., 1963. Южн,-
Уральск. || Хвойный, боровой (лес,
дерево и т. п.). Волог., 1902. Кбндо-
вый — это сосна в тайгах, а у. нас
нет. Кондовый — ценный лес из пих-
ты, елки. Новосиб.°К о н д 6 в ы и.
Оренб., 1849. Арх., Тобол., Ср.
Прииртыш.. Заурал., Курган.

2. К о н д о в ы й Построенный из
крепкого толстого леса, основатель-
ный, прочный. Хоромы кондовые,
веку нет. Вят., 1907. Перм.

3. Первосортный, отборный; круп-
ный (не только о лесе). ° К 6 н д о-
в ы и. Даль [без указ, места].
° К о н д б в ы й . Кондовый орех.
Краснояр. Енис.. 1904. Дрова кон-
довые — лучшие сосновые и листвен-
ные. Сиб. Тул.

4. Здоровый, крепкий (о пожилом
человеке). Дед у Николая — кондо-
вый старик: семь десятков, а косит,
как молодой. Нижне-Сергии. Свердл.,

1971. = К о н д 6 в ы и. Перм., 1856.
Вят. [| Физически сильный, мощный.
Козьмодемьян. Казан., Слов. Акад.
1912. Кондовый мужик. Да, в ста-
рину были люди кондовые, не то, что
нынче. Челяб. || «О людях: отлич-
ный». Ирбит. Перм., Тобол., Опыт,
1852.

5. Хитрый, изворотливый, ловкий.
= К 6 н д о в ы й . Даль [без указ,
места]. Кунгур. Перм., 1930. Тю-
мен. = К о н д о в ы й . Тобол., 1899.
II К о н д 6 в ы и. Сообразительный,
смышленый; самостоятельный.
Козьмодемьян. Казан., Воецкий.
II «К о н д 6 в ы и человек — теплый,
вялый». Том., Потанин, 1863.

Кондовьё, я, ср., собир. Сос-
новый лес; бор. Даль [без указ,
места]. Сев.-Урал., 1955—1958.

II Сосна. Слов. Верехи, 1898.
Кондолбй, я, м. Круп (ло-

шади). Нерч. Забайк., Боголюбский.
1. Кондбр, а, м. Дом для лес-

ной стражи. Котельн. Вят., 1914.
2. Кондбр, а, и у, м. Пшенный

суп (обычно заправленный). Дергач.
Сарат., 1943. — Ср. К о н д е р.

КондбрИТЪ, р ю, р и ш ь, не-
сов., неперех. Хитрить; злословить,
ссорить одного с другим. Полно тебе
кондорить — перестань хитрить плп
говорить худые злые речи. Кем.
Арх., 1853. — Ср. К о н т о р и т ь.

Кондра, ы, и кбндра, ы, ж.
Шум, крик, содом. = К о н д р а . Та-
ка была у них вчера кондра, что
ужасти. Арх., 1858. || К 6 н д р а.
Ссора, вражда. У нас кбндра с им
вышла. Льгов. Курск., Слов. Акад.
1912. У нас с ним кондра через одну
бабу. Крив. Том. < > В к б н д р а х.
В ссоре. Тулун. Иркут., 1924. о В
к 6 н д р ы поставить. Вызвать
вражду, неприязнь, подвергнуть не-
заслуженным нападкам. Ему сде-
лаешь что-нибудь, живо в кондры
поставит. Белояр. Свердл., 1952.

Кондрак, а, м. Контракт.
Жиздр. Калуж., 1848. Тул.

1. Кондрат, а, м. Договор.
С турками у нас был Кондрат. Ка-
заки-некрасовцы, 1969.

2. Кондрат, а, м. Фолък. Со-
брат, товарищ. Вуде брат, буде сват.



248 Кондрашка

Буде Мишенька Кондрат (песня).
Новг., 1865.

Кондрашка, и, ж. 1. Обмо-
рок. Нижегор., 1840. о К о н д--
р а ш к а обшиб. Знать его конд-
рашка обшиб. Нижегор., 1840.

2. Лихорадка. Тобол., Слов. Акад.
1912.

Кбндриться, р ю с ь,
р и ш ь с я, несов. 1. Быть с кем-
либо не в ладах; ссориться. Челяб.,
1914.

2. Зазнаваться, заноситься. Не пе-
ред кем кондритъся. Берез. Свердл.,
1971.

Кондрбн, а, м. Контролер.
Жиздр. Калуж., 1903.

Кондрык, а, м. Фольк. Едино-
рог. Зверъ-кондрык — всем зверям
отец: Живет он во святой горе,
И детей плодит во святой горе;
Когда кондрык-зверъ возыграется, Все
святые горы всколыхаются. Слов.
Акад. 1912 [без указ, места].

Кондй, союз и нареч. Когда.
Кунгур. Перм., 1930. — Ср. 1. К о г-
д ы, 2. К о г д ы.

Кондйбалка, и, ж. Детская
игра с палками. «У каждого игрока
своя палка, длиною в 1 аршин;
этими палками быот в палку во-
дилыцика так, чтобы палки при бро-
сании описывали круги, становясь
поочередно на оба конца дыбом».
Астрах., Слов. Акад. 1912.

Кондйк, а, м. Конец, смерть.
Смол., Слов. Акад. 1912. Ему при-
шел кондык. Ворон.

Кондйкать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. 1. Скакать на одной
ноге. Верхот. Перм., 1895—1896.

2. Находиться при смерти. Во-
рон., Слов. Акад. 1912.

КОНДЙЛЪ-КОНДЙЛЪ, глаг.
междом. Употребляется для обозна-
чения действия по знач. глаг. кон-
дылять. Я три года с ним гуляла
И не знала, что хромой. А вчера иду
из клуба, Он кондылъ-кондылъ за
мной. Алекс. Куибыш., 1945—1964.

КОНДЫЛЙТЪ, Я Ю, Я е ш ь, не-
сов., неперех. Хромать, ковылять.
Вон кондыляет наш, Алексей. Алекс.
Куибыш., 1945—1964.

Кондйра-юрок, р к а, м.
«Вспомогательный вьюрок (неболь-
шой деревянный цилиндр для при-

соединения крючка к лзске, для при-
вивки поводца к щючку)». Азов.,
Кузнецов, 1895.,

1. Кондырёк, р ь к а, л. 1. То
же, что кондырь во 2-м знач.).
Я не люблю кондыръков носить на
виду, т. е. воротничков. Великоуст.
Волог., 1847.

2. То же, что кондырь (в 3-м
знач.). Арх. Арх., 1870. Арх., Во-
лог., Тобол.

3. Накладная планка на верхнем
косяке двери, окна. Надо идти кон-
дыръки приколотить. Качуг. Ир-
кут., 1970.

4. Карниз над окном, над став-
нями. Ставни с кондыръком бывают.
Качуг. Иркут., 1970.

2. КондырЭк, р ь к а , м.
Уменьш.-ласк. к кондырь [?). Арх.,
Подвысоцкий, 1885.

Кондйрничать, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. Скупиться,
скопидомничать. Никол. Волог.,
1883—1889. Да полно тебе кондыр-
ничать-то, ведь сколько у тебя де-
нег, а ведь хуже нищего. Волог.

Кбндырь, я и кондйръ, я,
м. 1. К б н д ы р ь . Отворот на ру-
каве, обшлаг. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «стар.»]. Борисоглеб. Тамб.,
1850. Ц Кожаная или плисовая об-
шивка рукава у кисти. Тамб., Даль.

2. Стоячий воротник. = К 6 н-
д ы р ь. У мундира шитый кондырь.
Великоуст. Волог., 1847. Волог.
= К о н д ы р ь . Вост.-Сиб., 1898.

3. Козырек у фуражки, картуза.
= К 6 н д ы р ь . Так пьян, что фу-
ражку надел кондырем назад. Велн-
коуст. Волог., 1847. Тобол., Том.,
Енис., Иркут., Забайк., Тунк. Бу-
рят. АССР.= К о н д ы р ь, Курск.,
Арх., Даль. = К о н д ы р ь [удар.?].
Шенк. Арх., 1914.

4. К о н д ы р ь . Особым образом
повязанный девичий головной пла-
ток. У нас одни старые девки под-
вязываются кондырем. Поправь свой
кондырь. Обоян. Курск., 1858. Курск.

5. К о н д ы р й . Резная часть
спинки кровати. У деревянных кро-
ватей спинки с кондырями были, как
у стульев вырезаны. Тунк. Бурят.
АССР, 1970.

Кондьйн, а, м. Комедиант.
Скоп. Ряз., 1892.
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Кондьянка, и, ж. Комедиант-
ка. Скоп. Ряз., 1892.

Кондюх, а, м. [удар.?]. Ин-
дюк. Тул., Даль.

Конеббиться, б о ю с ь ,
б о и ш ь с я , несов. Шуметь, кри-
чать; ссориться. Шенк. Арх., 1852. —
С р . К о н о б о и т ь с я .

Ноневал, а, м. Коновал. Взяли
лошадь заложили, Коневала придру-
жили. Онеж., Гильфердинг. Мед-
вежьегор. КАССР, Арх., Ленингр.,
Новг.

Коневйлушко, и, м. Фолък.
-Ласк, к коневал. Коневалушко зна-
ком, Стало ехать не на ком. Онеак.,
Гильфердинг.

Коневалъцо, а, ср. Жало на-
секомого. Арх., 1878.

Коневатик, а, м. Старый бе-
лый гриб. Черепов. Новг., 1910.

Коневатъ, н ю ю, н ю е ш ь, не-
сов,, неперех. 1. Ухаживать за ко-
нями; пасти коней. Новг. Новг.,
1933.

2. Упрямиться, упорствовать.
Тул., 1861.

3. Сердиться; вызывать на ссору.
•- Что это сегодня Мотрюша та-
лая сердитая? Кто ее обидел? — Ни-
кто не обижал. Сама кем-то недо-
вольна и вот конюет весь день, ни
с кем говорить не хочет. Воров.,
1929—1937.

4. Храбриться. Коротояк. Ворон.,
Слов. Акад. 1912.

Коневий, ь я, ь е. 1. Относя-
щийся к коню, принадлежащий,
свойственный ему; предназначенный
для коня. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Телятницы все коневъе-то село
перетаскали своим телятам. Твер.
Коневий пастух. Арх. Молодцам,
щеголъцам коневий хвост. Олон. Во-
лог., Пер»!., Пенз., Тобол.

2. Состоящий из коней. В мою
стаду коневью. Егор. Ряз., 1913.

3. В названиях растений, о К о-
н ё в ь я киселка. Конский щавель.
Пек., Осташк. Твер., 1855. « К о-
н ё в ь я кислица, а) Растение Ru-
mex crispus L., сем. гречишных;
щавель курчавый. Пек., Слов. Акад.
1912. б) Конский щавель. Огневка —
молода-то она — ее зовут коневъя
кислица: ноги ломит, рвет да жгет —
свежу дак так прикладывают. Соли-

кам. Перм., 1967. о К о н ё в и й
ссец. Перерослый щавель. Сев.-
Двин., 1928. о К о н ё в и й чеснок.
Растение Comarum palustre L., сем.
розанных; сабельник болотный.
В лад., Анненков, о К о н е в и й
щавель. Конский щавель. Сольвыч.
Волог., 1877. Нижегор. — Ср. 3. К о-
н ё в ы и.

4. К о н е в и й слепень. Овод.
Пек., 1912—1914.

5. К о н ё в ь и зубы. Небольшие
кристаллы топаза, напоминающие
своей формой зубы лошади. Забайк.,
Слов. Акад. 1912.

Коневйк, а, м. 1. Крупный
с красноватой шерстью волк, напа-
дающий преимущественно на лоша-
дей. Слов. Акад. 1912 [с пометой
«обл.»].

2. Шапка с ушами. Тобол., Слов.
Акад. 1912.

Конёвики, мн. Конский ща-
вель. Петров. Сарат., Слов. Акад.
1912.

КоневЙЩв, а, ср. Конское паст-
бище. Киров., 1966—1969.

Коневка, и, ж. [удар.?]. Деся-
тиведерная кадка. Зап., 1898.

1. Коневник, а, м. 1. Конюх.
Коня запер, поставил коневников,
сторожов. Пушк. Пек., 1927.

2. Конокрад. Цыгане все конёв-
ники. Смол., Слов. Акад. 1912.

3. Конюшня. Колпаш. Том., 1964.
4. Член рыболовецкой артели, ра-

ботающий при подледном лове рыбы
на лошади. Пек., Даль. Псковское,
Чудское и Ладожское озера.

5. Человек, который делает про-
руби при подледном лове рыбы. Ну
и называются конёвники, которые
идут с пешнями, с пешнями, кото-
рые секут (прорубают лед). Пек.,
1968.

6. Медведь, нападающий на лоша-
дей. Смол., Копаневич.

2. КонёВНИК, а, м. 1. Растение
Artemisia vulgaris L., сем. сложно-
цветных; полынь обыкновенная.
Нижнеуд. Иркут., 1915. Верхне-
Кет. Том. *• Растение Artemisia cam-
pestris L., сем. сложноцветных; по-
лынь полевая. Тобол., 1899. Тюмен.,
Курган.

2. Растение Chamaenerium angus-
tifolium Scop., сем. онагровых; кип-
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рей узколистный, иван-чай, копор-
ский чай. Том., 1863. Кочевник,
когда чаю не было, его пили. Кемер.
Ср. Приобье, Сиб. || Всякое длинно-
стебельное травянистое растение в
тайге. Сиб., 1968.

3. Растение Rumex domesticus
Hartum., сем. гречишных; щавель
домашний. Ишим., Тюкал. Тобол.,
1913. || Растение Rumex obtusifolius
L., сем. гречишных; щавель тупо-
лпстный. Бузул. Оренб., 1935. || Кон-
ский щавель. Нижегор., Слов. Акад.
1912. В войну-то весь коневник съели,
расти не стал. Буткин. Свердл.
Краснояр. || Щавель. Сергач. Ниже-
гор., Слов. Акад. 1912. Коневник
его зовут. Колпаш. Том.

4. Растение Trifolium montanum.
L., сем. мотыльковых; клевер гор-
ный. Морш. Тамб., 1849. Тамб.
•» Дикий клевер. Сл.-Турин. Свердл.,
1971.

— Доп. Трава [какая?]. Конев-
ника нарвешь, листочки рубишь, с мо-
локом делаешь и кормишь. Ордын.
Новосиб., 1964—1965. Свердл.

— Ср. К о н ё в и и, К о н о в а л ь-
н и к , К о н о в а л ь ч и к , К о-
н о в й к , К о н о в н й к .

Конево, а, ср. [удар.?]. Лос-
куток; тряпка. Вытегор. Волог.,
1970.

КонвВбДИТЬ, д и ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Красть лошадей.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Неперех. Верховодить буйной
ватагой, толпой. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Коневбдка, и, ж. Большой
узорчатый шелковый платок с при-
шитой по одному концу лентой из
тканого золота, надеваемый поверх
другого головного убора. Тихв.
Новг., 1848. — Ср. К а н а в а т к а .

Коневбдочка, и, ж. Уменып.-
ласк. к коневодка. Тихв. Новг.,
1848.

1. Коневбй. См. 1. К о н ё-
в ы и.

2. Коневбй. См. 2. К о н е-
в ы и.

Коневбр, а, м. Конокрад. Даль
[без указ, места].

Конёвщик, а, м. Буян, озор-
ник. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Коневщйк, а, м. Член рыболо-
вецкой артели, имеющий лошадь.
Новг., 1852.

1. Конёвый, а я, о е и ко-
невбй, а я, бе, 1. К о н о в ы й .
Конский. Даль [без указ, места].
Коневая кожа, конская. Болх. Орл.,
Слов. Акад. 1912. Охан. Перм.

2. Конный, передвигаемый, пере-
возимый лошадьми. о К о н е в ы е
копны. Копны были коневые, а не во-
локовые и не рушные. Ярен. Волог.,
1853. || К о н е в 6 и, 6 г о, м., в знач.
сущ. Обоз с товаром. Нерч. Иркут.,
1896.

2. Конёвый, а я, о е и КО-
невбй, а я, бе. 1. Связанный
с коньком, находящийся "аи коньке —
стыке двускатной крыши, о К о н ё-
в а я слега, а) Слега, которая кла-
дется на стропила крыши. Яран.
Вят., Слов. Акад. 1912. Яросл.
= К о н е в а я слега. Выдержит ли
коневая-та слега? Ветл. Костром.,
1898. б) Слега на соломенной крыше
для закрепления соломы. Переясл.
Влад., 1920.

2. К о н е в о е , 6 г о, ср. Угоще-
ние для плотников после установки
на крыше верхней слеги. Заонеж.
О л он., 1885—1898. Олон. Коневое
когда стропила ставят, тогда идут
опять. Медвежьегор. КАССР.

3. Конёвый, а я, о е. К о н е -
в а я кислица. Конский щавель.
Пек., Копаневич.

4. Конёвый, а я, о е. со Коне-
вое дело. Конечно, безусловно. Сиб.,
1916. — Ты поедешь домой? — Ко-
нево дело. Конево дело, хотца есть.
Дубен. Тул.

Конежак, а, м. [удар.?]. Ди-
кий хмель. Сев.-Двин., 1928.

КОНЗЖКИ, мн. Обувь наподо-
бие галош. Конежки на ножках семи
шелков. Былины Севера, Астахова,
1951. — Ср. К е н ь г и .

КонезЗк, з ь к а, м. Самый верх
крыши; конек. Соль-Илецк. Чкал.
Ласточка слепила себе гнездо под
конеаъком. Борисоглеб. Тамб., 1851.

1. Конёк, н ь к а , м. 1. Про-
дольный брус (иногда в виде желоба)
на гребне крыши. Перм., 1848. Вот
слеги идут, а на самом верху верхняя
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слега, это называется конек. Ново-
сиб. Тунк. Бурят. АССР, Хабар.,
Вят., В лад., Ряз., Т ул., Сарат.,
Моск., Южн., Петерб., Арх., Се-
вер, о К о н е к ломать. Снимать
или приподнимать самый верхний
брус на крыше, чтобы, по суеверным
представлениям, облегчить уход из
жизни того, кто слыл колдуном.
Аткар. Сарат., Слов. Акад. 1912.
Ворон.

2. Двускатная крыша. Крыша (до-
ма) коньком, на два ската. Сарат.,
Слов. Акад. 1912. Куйбыш., Твер.,
Перм.

3. Крыша над сенями. Башк.
АССР, 1970.

4. Весь верх дома. Белеб. Уфим.,
Слов. Акад. 1912.

5. Фронтон дома. Казан., 1847.
Пенз., Ряз., Север. || Верхний угол
фронтона. Верхотур. Перм., 1931.
Ряз., Иван.-Вознес.

6. Верх виноградных шпалер. Аст-
рах., Бурнашев.

7. Деревянная приделка у печи
в форме конской головы. Лодейноп.
Олон., 1927—1928.

8. «Фигурные столбики в карни-
зах». Липец. Ворон., Тростянский,
1929—1937.

9. Лавка, скамья в виде длинного
ящика с крышкой. Меленк. В лад.,
1875. Арх., Вят., Сарат.

10. Приступок для лазанья на
печку. Новолад. Петерб., Слов.
Акад. 1912.

11. Брус, отделяющий заднюю
часть избы около печи. Рыб. Я росл.,
Слов. Акад. 1912.

12. Доска особой формы для об-
работки беличьей шкурки." Конек
имеет в длину с аршин и вставляется
стойком в скамью, в которой для
этого продолблена дыра; мастер са-
дится верхом на скамью и на верх-
нюю часть конька натягивает шкур-
ку. Арзам. Нижегор., Тр. комисс.
по исслед. куст. пром. России, 1880.
Печор.

13. Предмет [вешалка, крюк?] око-
ло шестка, на который вешают что-
либо. Север., Барсов. Олон., Кули-
ковский [с вопросом к знач.], 1885—
1898.

14. Кучка дров в полкубометра.
Ряз., 1955—1958.

15. Небольшой шест, прикреплен-
ный одним концом к мельничному
ковшу, другим — к жернову, при
движении которого ударами по ко-
рытцу ковша регулируется поступ-
ление зерна для помола. Бурнашев
[без указ, места]. Тобол., 1911—1920.
Ирку т., Волог., Арх.

16. Выступ на крыше туеска, за
который берутся при открывании и
закрывании его. Камч., 1962.

17. Лощилка для обработки боков
подошвы. Пек., Осташк. Твер., 1855.

18. Переносной станок для ружья
у охотника. Стрелять-то с конька
хорошо, но его надо таскать. Иркут.,
1970.

19. Холка лошади. Кадн. Волог.,
1883-1889.

20. Грудная кость птицы. Олон.,
1885—1898.

21. Ключица. Погляди-ко, у тебя
коньки выставились. Арх., 1971.

22. Пирожок со сладкой начинкой
напоминающий формой конька-гор-
бунка. Иркут., 1969.

23. Детские санки в виде скамей-
ки, укрепленной на широкой доске,
которая обливается водой и замора-
живается. Никол. Волог., 1899. Во-
рон.

24. К о н ь к и , мн. Детская игра
в мяч, в которой поймавший мяч
садится на спину того, кто не пой-
мал мяча. Свияж. Казан., Слов.
Акад. 1912.

2. Конёк, н ь к а, м. 1. Расте-
ние Artemisia vulgaris L., сем. слож-
ноцветных; полынь обыкновенная.
Том., 1928.

2. Дикая морковь. Верхотур.
Перм., 1899.

3. Вид гриба Russula telica Гг.;
подгруздок. Пинеж. Арх., 1967. о Ко-
н ё к белый (синий и т. п.). — Конъ-
ки-те солят, синий конек, красный,
а какой вкусняе? •— Белый. Пинеж.
Арх., 1961. || Вид съедобного гриба.
Арх., Даль.

3. Конёк, н ь к а , м. 1. Насе-
комое кузнечик. Кадн. Волог., 1883—
1889. Слышь, как конек-от стреко-
чет. Волог. Арх., Я росл., Костром.,
Свердл., Уральск, о Богов, божий
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к о н е к . Кадн. Волог., 1883—1889.
Волог. о Травяной к о н ё к . За-
онеж. Олон., 1885—1898.

2. Насекомое стрекоза. Шенк. Арх.,
1897. Буйск. Костром., Иркут. о Бо-
гов к о н о к . Зеленая стрекоза.
Кадн. Волог., 1895—1896.

3. Рыба пескарь. Амур., 1913—
1914. Ильмень и Волхов.

4. Порода частиковых рыб, фор-
мой тела и окраской напоминающая
головля. Нижне-Амур., 1960—1970.

5. Небольшая рыба, род тарани.
Дон., 1929.

6. Рыба жерех. Ильмень и Вол-
хов, Смол., pp. Сож, Ипуть, Остер,
Орл., Ока, Волга выше Саратова,
Урал., pp. Кама, Веслена, Вишера,
Кельтма, Колва, Чусовая, Белая,
Уфа, 1970.

7. Птица стриж. Калин., 1972.
8. Птица сем. дроздовых; чекан-

каменка. Яросл., 1926.
9. Род ястребов. Нашу курицу ко-

нек схватил. Демян. Новг., 1965.
Конель, м. Прилегающая к кор-

ню часть дерева, комель; нижняя
часть снопа и веника. Завязывай
ниже к конлю. Гарин., Ново-Лялин.
Свердл., 1971.

Кбнер, а, м. Бедняжка. Она,
копер, всю жизнь страдала. Сыктывд.
Коми АССР, 1968.

КонетйЖНИК, а, м. Растение
Aspidium Filix femina Sw., сем.
многоножковых; щитовник мужской.
Костром., Анненков.

Конец, н ц а, м. Прикреплен-
ная к стене у входных дверей избы
скамья. Арх., 1885.

Конец, н ц а, м. 1. В сочета-
ниях, о К о н ц 6 м пропасть. Окон-
чательно, совсем. Да как кто с бока
кожу сдерет, Да и тот концом про-
падет. Онеж., Гильфердинг. о С
к о н ц о м убраться. Совсем, пол-
ностью убрать. Было с концом убра-
лась, а тут опять работа. Ср.
Обь, 1971. о Провались к о н ц о м .
Бранное выражение. Кем. Арх., 1885.

2. Начало. — Не с конца сказа-
ла, — говорит певица, пропустив-
шая первые стихи. Арх. Волог., Ко-
стром., 1894. Влад., Нижегор. Зем-
лемеры начали мерять с самого конца.
Ты с конца читай. Вят. Перм.,

Свердл., Ряз., Калуж., Ворон., Са-
рат.

3. Какая-либо часть деревни, села;
улица. Вят., Даль. Ульян., Самар.
На нашем конце уже прошли вы-
боры, а у вас? Ворон. Курск., Смол.,
Ряз., Моск., Твер., Ленингр., Тю-
мен., Новосиб., Том., Сиб.

4. Несколько деревень. Велико-
уст. Волог., 1910.

5. Часть, полоса поля. Я до обеда
два конца вспахать успею. Влад.,
Слов. Акад. 1912.

6. Край какого-либо предмета.
о По к о н е ц . На краю, на конце,
в конце чего-либо. — Ненаглядная
Красота далеко живет. — Сколь да-
леко? — В золотом царстве, по конец
свету белого, где солнышко восходит.
Арх., Афанасьев. Смол., Костром.
= К 6 н ц ы, мн. Ковер выткат,
только концы остались. Курск.,
1900—1902. || Мн. Края скошенных
рядов пшеницы. Ребятишек концы
сгребать посылают. Ордын. Ново-
сиб., 1966.

7. Часть чего-либо. У нас подать
на два конца разводят, пополугодно.
Даль [без указ, места]. Вят., 1907.
|| Отрезанный последним кусок пи-
рога. Ешь концы, чтоб тебя любили
молодцы. Кашин. Твер., 1897. Во-
лог., Самар., Смол. || Отпиленная
часть бревна, доски и т. п. Ряз.,
1955—1958.

8. Кусок полотна, холста и т. п.
определенной длины как мера при
продаже, изготовлении. Бурнашев
[с замеч. «термин торговый»]. Много
концов холста. Оренб., 1849. Ново-
сиб., Краснояр., Сиб., Перм., Вят.,
Волог., Яросл., Твер., Новг., Тамб.

9. Веревка, дратва и т. п. или от-
резок их определенной меры. Даль
[без указ, места]. Вят., 1907. Берут
конец — небольшую веревку, привя-
зывают ее к пятке одним концом,
а другим к лодке. Яросл. Пек.,
Волхов и Ильмень, Беломор., Ка-
луж. || Мн. Обрезки веревки, ис-
пользуемые для хозяйственных нужд.
Яросл. Яросл., 1927—1928. || Драт-
ва. Бурнашев [без указ, места]. Са-
рап. Вят., 1927. Дон. о В два к о н-
ц а вшивать (пришивать). «Рант
вшивался в два конца, т. е. двумя
кусками дратвы, которые протяги-
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ваются в одну дырочку в разные
стороны». Кимр. Калин., Виногра-
дова, 1945—1950. о В один к о-
н ё ц вшивать (пришивать). «Стелька
вшивалась в один конец пли через
край». Кимр. Калин., Виноградова,
1945—1950. |! Моток ниток для драт-
вы. Я два конца сделал дратвы.
Ветл. Костром., 1899. || Отрезок нит-
ки определенной длины с нанизан-
ными на нее предметами, а также ко-
личество таких низок (обычно о су-
шеных грибах). Можно (сказать)
конец луку. Грибы белые хорошие,
духовитые, самый первый гриб —
десять рублей конец. Я натаскала
семьдесят концов грибов. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

10. Лыко определенной длины для
вязания лаптей. Росл. Смол., 1914.
Перм. Наберут шесть пар концов и
плетут лапти. Новосиб. Ряз.

11. Мера длины рыболовных се-
тей. Астрах., 1840. Конец дели —
7 сажен; каряжника — 40 сажен.
Астрах. Вят. Невод у меня сделан из
десяти концов. Перм., 1856. Байкал.

II Единица счета сетей. У меня по-
дольников двадцать концов. Перм.,
1856. Я выбил восемьдесят концов.
Волга. Урал. || Полотно ставной сети:
до 150 концов сети образуют поря-
док. Касп., Даль.

12. Мн. Рыболовный снаряд —
шнур е крупными удочками. Шадр.,
Перм. Перм., 1930.

13. Отдельный предмет при счете
(бревен, веревок); штука. Привезли
двадцать концов лесу. Сиб., 1968.

14. Мн. Бревна, используемые для
устройства мостков или сходен с су-
дов на берег. Волж., 1914.

15. Грядка, а также рядок карто-
феля, свеклы и т. п. Огурцы все по-
тонули и картошки — концы все
в воде. Ряз. Ряз., 1960—1963. Ка-
луж.

16. Панты, рога марала. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1964.

17. Узорчатая нашивка на поло-
тенце или рукавах рубахи. Белев.
Тул.. 1898. Каргоп. Олон. || Мн. По-
лотенце. Лунин. Пенз., 1945—1950.
|] Мн. Бахрома из домашних ниток,
пришитая к фартуку. Росл. Смол.,
Слов. Акад. 1912. I

18. Мн. Нитки за кромкой выткан- !

ного полотна, используемые для
шитья. Рост. Яросл., 1902.

19. Часть веретена, на которую
наматывается нить при прядении.
Городецк. Нижегор., 1928.

20. Коренной к о н е ц . Внутрен-
няя сторона ступицы. Таборип.
Свердл., 1971.

21. Глухой к о н е ц . Наглухо
закрепленный конец основы. Начи-
наем сновать с правой руки, а глу-
хой конец — где кончаешь. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

22. Три к о н ц а , в четыре к о н-
ц а. Виды пляски. Кирил. Новг.,
Слов. Акад. 1912.

23. Какой-либо срок. «Плотники
уходят (на заработки) большею ча-
стью в два срока или конца, по
местному выражению». Костром.,
Слов. Акад. 1912.

оо Водить концы кому-либо. За-
говаривать зубы; обманывать кого-
либо. Я выслухала его, он мне долго-
долго водил концы. Опоч. Пек., 1962.
До конца. Очень, чересчур. Вонять
до конца, весел до конца, до конца
способен. Моздок. Терек., 1900. Ко-
нец дать себе. Покончить жизнь са-
моубийством. Охан. Перм., 1930.
Конец за конец зашел. Образовался
запас чего-либо. Деньги были, конец
за конец зашел, и мне было легко
жить. Остров. Пек., 1962. Конец
кому-либо случился. Наступил, при-
шел кому-либо конец, пришла
смерть. Он бросил его о матушку
сыру землю, Дабы тут же коню
конец случился же. Печор., Ончуков.
Конец кукши, рукмы. Концами рук,
пальцами. Хватил он камен конец
кукши. Петрозав. Олон., Рыбников.
Концов не связать. Не разобраться,
не понять как следует. У его язык
не заплетется, наговорил бы и кон-
цов не связать. Гдов. Пек., 1962.
Концы взять. Напасть на след. По-
шукала-пошукала, концов взять негде.
Дон., 1929. Концы в концах. В конце
концов. Пример. Арх., Былины Крю-
ковой, 1939—1941. Придется бросить
все концы в концах и уехать. Остров.
Пек. Концы ховать (хоронить, за-
капывать). Заключительное свадеб-
ное празднество в доме невесты или
жениха. А когда всю родию обходят,
идут к жениху концы хоронить.
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Гребен. Терек., 1902. Дон. Не вовсе
до конца. Не в полном рассудке, не
в здравом уме. Не замай, девка-то
она у нас тана, не вовсе до конца.
Холмог. Арх., 1885. Концы те-
рять. Хитрить, скрывать. Врян.,
1969. На конце концов. В конце
концов. А на конце концов и пра-
вильно. Чулым. Новосиб., 1969. На-
бивать в оба концб. Жадно есть.
Иркут., 1967. Не есть конца. Нет
конца чему-либо. Кашин. Твер.,
1897. Перекатывать нз конца в ко-
нец. Закатывать (сукно) сначала
одним концом внутрь, затем другим.
Калуж., 1925. С конца веку." Из-
давна, с давних пор. С конца веку это
слово живет. Остров. Пек., 1962.
У смерти конец, а) Очень сильно.
Ну есть хочу — у смерти конец.
Невьян. Свердл., 1971. Курган.
б) При смерти. Я прибежала, а она
уж у смерти конец. Курган., 1971.

Конецгубье, я, ср. Конец губы
(залива). Заонеж. Олон., 1885—1898.

Конецкий, а я, о е. Живу-
щий в конце деревни. Тамные конец-
кие Ребята молодецкие. Новг., Слов.
Акад. 1912. Охан. Перм.

Конецпблье, я, ср. Береговая
равнина у Ладожского озера, при-
мыкающая к лесу (в районе Новой
Ладоги). Ладож. Петерб., 1865.

1. Конечен, ч к а, м.
1. Уменын.-ласк. к конец (в 3-м
знач.). С нашего конечка штук пя-
ток сдали свиней. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

2. Кончик. Отрежь у веревки ко-
нёчек. Боров. Моск., 1910. Калуж.
° К о н е ч б к . Руби елочку в ще-
лочку, сосенку в сучок, а березку
в конечок. Холмог. Арх., 1907. Кем.
Арх.

3. Уменып.-ласк к конец (в 9-м
знач.). Новг., Слов. Акад. 1912.
Нет ли конечна верьвы (дратвы)
у тебя? Мурман. Ряз. Ряз.°К о н е-
ч 6 к. Петерб., Слов. Акад. 1912.
= К 6 н е ч к н. А у меня, шил-то
я сапоги, оставались кбнечки, это
все я пихал в карман. Мезен. Арх.,
1950.

4. Уменьш.-ласк. к конец (в 13-м
знач.). Ряз. Ряз., 1960—1963.

5. Вершина, верхушка. Конечен
(тени). Моск. Моск., 1901.

2. Конечен, ч к а, м. Матица
потолка. Граф палаты себе склал . .
Из хрусталя потолки. По самому по
конечку Быстра реченька бежит.
Орл. Киреевский.

КонёЧИК, а, м. Фольк. Ласк.
Конек. Никто этих конечиков, ни-
кто не загонит. Петров. Сарат..
Слов. Акад. 1912. Беломор.

КонЗчки, мн. Растение Ru-
mex obstusifoleus L., сем. гречиш-
ных; щавель туполистный. Тамб.,
Анненков.

1. Конёчник, а, м. Кружевной
или вышитый конец полотенца. Пи-
неж. Арх., Слов. Акад. 1912. Том.
Том.

2. Конёчник, а, м. Растение
сем. гречишных. Камышл. Свердл.,
1971.

Конечный, а я, о е. То же,
что конецкий. Эта телка эта не
наша конечная. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

(NO Конечное дело (конечным
делом). Конечно, разумеется. При-
думали придворные, чтоб заставить
солдата в одну ночь собор выстроить:
конечное дело, он этого сделать не
сможет. Симб., Садовников. Углич.
Яросл. Было в жизни, конечным де-
лом, много чего. Ср.-Обск.

Конёшана и конешана, мн.
Жители конца деревни. Охан. Перм.,
1930.

Кбнжей и КОНЖёЙ, я, м. Де-
теныш тюленя, уже не сосущий мать.
" = > К 6 н ж е й . Арх., 1847.= К о н-
ж ё и. Мезен. Арх., 1885.

Кбнжея, и, ж. Женек, к кон-
жей. Арх., 1847.

Кбнжуй, я, м. То же, что кон-
жей. Арх., 1850.

КОНЙВО, а, ср. В загадке: Сиво
кониво По полю ходило; К воротам
пришло, По женам пошло (сито).
Олон., Садовников.

1. КбНИЙ, ь я, ь е. 1. Относя-
щийся к коню, связанный с ним,
конский. Вят., 1915. Стаи бывают
так: коровья стая и конъя; они пере-
горожены. Турин. Свердл.

2. К б н и и щавель. Растение Ast-
raphaxis spinosa L., сем. гречишных;
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курчавка шиповатая. Астрах., Ан-
ненков.

2. Кбний, ь я, ь е. Фолък. Ку-
ний, сделанный из меха куницы.
Я сошью тебе конью шубу. Ряз.,
Киреевский. Жиздр. К а луж.

1. КбНИК и кбнник, а и у, м.
1. Широкая лавка у входной двери
избы, имеющая вид ларя, с откид-
ной крышкой или задвижными двер-
цами, и служащая местом для спанья,
хранения посуды, продуктов, инстру-
ментов и т. п. Нижегор., Волог., Ка-
зан., Тамб., Ряз., Калу ж., Твер.,
Даль. «Кбнник называется так по-
тому, что к нему привязывают лоша-
дей, которых зимой кормят в избах».
Казан., Слов. Акад. 1912. Конник
у задней стены, у передней стены
лавка во всю стену, а конник от уела
до двери. Моск. Новг. = К 6 н и к.
Ярое л., 1820. В лад., Иван., Волог.,
Пенз., Пери., Олон., Север., Тул.
Спал дли двери на конику. Орл.
Брян., Курск., Смол., Ворон., Са-
рат. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.»]. = К 6 н н и к. Арх., 1885. Ка-
лин., Симб., Самар., Тобол. II К 6-
н п к. Закрытая лавка для хране-
ния продуктов. Балаш. Сарат., 1954.
Слезь с коника, я туды кувшин по-
ставлю. Курск, о Нижний, святой
к о н и к . Лавка под иконами, где
хранились съестные припасы. «На
запад, а более на восток, между
дверью, единственною в избе, два
коника, род ларей, один нижний,
или святой, другой вышний. Над
первым божница с литыми из меди
крестами и иконами. Там хранятся
восковые свечи н ладан». Мцен.
Орл., Снегирев, 1861. || Закрытая
лавка или скамейка в красном углу
под иконами. Калуж., Курск., Во-
рон., Даль. = К 6 н и к. Сарат., 1848.
Коник — лавка. «Причем такое на-
звание лавке придается только тогда,
когда она стоит в переднем углу.
В другом положении лаЪка название
коник теряет». Ряз., 1952. Тул.

2. К о н и к . Скамья в избе. Ле-
жишь ты, свекор, мертвый на ко-
нику. Жиздр. Калуж., Доброволь-
ский. Калуж., Ряз., Ворон., Новг.
Уселася на конике. Свердл. Новосиб.
II Короткая скамейка или часть ска-
мейки у входа. = К 6 н и к. Волог.,

1883—1889. Поставь на коник ведро-
то (с водой). Весьегон. Твер. Яросл.,
Смол. = К 6 н н и к. Слобод. Вят.,
1881. Вят., Арх. || Лавка, скамейка
у русской печи. = К 6 н и к. Ляг на
коник. Черепов. Новг., 1852. Новг..
Волог., Олон., Ряз., Тул., Пенз.
= К 6 н н и к . Новг., 1911. || Широ-
кая закрытая лавка у русской печи,
являющаяся одновременно лазом в
подполье. Коником зовут и печной
прилавок с лазом в подполье, голбец.
Новг., Твер., Пек., Даль. ° К 6 н и к.
Р. Мета, 1955. || К 6 н н и к. Широ-
кая лавка в бане, на которую кладут
одежду. Царев. Казан., Слов. Акад.
1912. || К 6 н н и к. Нары у задней
стены в избе. Казан. Казан., 1897.
II К 6 н и к. Лавка со ступеньками
для влезания на печь или полати.
Тихв. Новг., 1854. Новг. * К 6 н-
н и к. «Коротенькая лавка поперек
пола у печки». Белозер. Новг., Бо-
гословский, 1865.

3. К о н и к . «Место, где ставят
иконы». Устюжн. Волог., Шеннп-
ков, 1898.

4. К о н и к . Сундук. Курск.,
1850.

5. Загородка под лавкою у вход-
ной двери, куда в случае надобности
помещают ягнят, кур п т. д. Коник
под лавкой сделают. Это закутник.
Туда ягнят сажают. Ряз., 1955—
1958. о Вышний к 6 н п к. Крытая
лавка, где находились телята и яг-
нята. В нижнем конике лежат пече-
ные хлебы, а в вышнем зимнею по-
рой приют телятам и ягнятам.
Мцен. Орл., 1861.

6. Часть крестьянской избы у две-
рей. = К 6 н н и к . Нерехт. Костром.,
1852. = К о н и к . Переслав. Яро-
слав., 1924. || К б н н и к. Задний
угол против русской печи. Оренб.,
1849. || К 6 н и к. Угол в избе с чи-
стой лавкой и посудными полками.
Гребен. Терек., 1902. || «Кутний угол
и лавка вдоль перегородки». Ко-
стром., Даль.

7. К о н и к . Брус, отделяющий
заднюю часть избы около печи от
остальной ее части. Рыб. Яросл.,
Слов. Акад. 1912. || К 6 н н и к. До-
ска, прибитая у печи на правом углу
и служащая опорою для полатей,
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а также для полки, идущей поперек
избы. Пек. Пек., 1852. Пек.

8. Ступенька на печь. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929.°К 6 н н и к.
Крестец. Новг., 1905—1921. || К 6 н-
н и к. Доска, прикрепленная к печ-
ке, по которой взбираются на нее.
Белозер. Новг., Слов. Акад. 1912.

9. Деревянный настил возле рус-
ской печи; деревянная пристройка
к ней. = К 6 н и к. Лодейноп. Олон.,
1927—1928. Любыт. Новг.°К6н-
н и к. Яблоки-то принесли и поло-
жили на конник. Валд. Новг., 1959.
II Лежанка у печи. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

10. К о н и к. «Ход в подполье».
Стариц. Твер., Опыт, 1852. || К 6-
н и к. Подполье. Роман.-Борис.
Яросл., Слов. Акад. 1912. Валд.,
Крестец. Новг.

11. Шкафчик под лавкою, стояв-
шей у двери или у печи, для посуды
и продуктов.=К 6 н и к. Коник слу-
жит для хранения съестных припа-
сов и пищи. Ряз. Ряз., 1902. Ряз.

II Шкафчик под любой лавкой. Спас.
Ряз., 1958. || Кухонный стол со шкаф-
чиком. = К б н и к. Ряз. Ряз., 1912.
Новосил. Тул. = К 6 н н и к. Дон.,
1929. || Кухонная лавка для посуды.
= К 6 н и к . Тамб., 1930. Ростов.
Яросл. = К б н н и к. Дон., 1929.

12. Кровать (обычно деревянная).
= К 6 н н и к. Цивильск. Казан.,
1897. Кровать или конник называли.
Вост. Map. АССР. Сарат., Пенз.
= К о н н и к. Куйбыш., 1939—1955.

13. К о н и к . Деревянный крюк
в виде конской головы с шеей у двери
на стене, на который вешают сбрую,
одежду и т. д. Петрозав. Олон., 1896.
Олон.

14. К о н и к . Крючок из прово-
локи для застежек (в одежде). Ряз.,
Слов. Акад. 1912.

15. К о н и к о м , в знач. нареч.
«Шалаш делают обычно коником,
т. е. ставятся две пары кольев, пе-
ресекающихся верхними концами,
на них кладется палка, а сверху
настилается брезент, парус или ро-
гожа». Яросл. Яросл., Богородский,
1927—1928.

2. КбНИК, а, м. 1. Насекомое
кузнечик. Ейск. Кубан., 1916. Ко-
ники нынче на корм курам идут.

Сев.-Кавк. Дон., Краснодар. ^ К о -
н и к божий. См. Б о ж и й .

2. Насекомое стрекоза. Дон., 1901.
= К о н н и к п [удар.?]. Бурнашев
[без указ, места].

Коника, и, ж. То же, что
3. Коники (во 2-м знач.). Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1912 [с по-
метой «обл.»].

1. Кбники, мн. 1. Коньки для
катания на льду. Пинеж. Арх.,
1885.

2. Карусель. Ейск. Кубан., 1916.
Дон. Приехали коники, т. е. привезли
карусель. Идем кататься на кони-
ках. Бельск. Смол.

2. КбНИКИ, мн. Детская игра.
Смол., Слов. Акад. 1912.

3. КбНИКИ, мн.' 1. Растение
Euphorbia esula L., сем. молочайных;
молочай острый. Дон., 1929.

2. Растение Artemisia vulgaris L.,
сем. сложноцветных; полынь обык-
новенная, чернобыльник. Твер.,
Слов. Акад. 1912.

1. Конина, ы, ж. 1. Конская
шкура, кожа. Арзам. Нижегор., Тр.
комисс. по исслед. куст, пром., 1880,
вып. III. Яросл., Иван., Твер., Вят.,
Свердл., Горно-Алт.а К о н и н а.
Бурнашев [без указ, места], о К о-
н и н а белая. Сыромятная кожа.
Вязем. Смол., 1914.

2. Конская шерсть. Нижегор.,
Слов. Акад. 1912.

2. Конина, ы, м. и ж. О силь-
ном, высоком и крупном человеке.
Вон девка-то кака конина была, здо-
ровуща. Нижне-Турин. Свердл., 1971.

3. Конина, ы, ж. Пиявка. Ко-
нина — это пиявка зовут, черная
такая. Новосиб., 1969.

КонЙННИК, а, м. Медведь, на-
падающий преимущественно на ло-
шадей. Петрозав. Олон., 1885—1898.

1. КонЙНЫЙ, а я, о е. 1. От-
носящийся к коню, конский. Кониное
мясо. Даль [без указ, места]. А и ста-
вила коня да во конину стойлу.
Онеж., Гильфердинг. Арх., Кемер.,
Сиб., Ряз. = По-к о н и н о м у, на-
реч. Даль [без указ, места]. А и как
заржал тут добрый конь по-кони-
ному. Онеж., Гильфердинг.

2. Состоящий из коней. Поутру
пригоню я стадо кониное. Оренб.,
Афанасьев.
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§3. К о н й н ы е ноздри. Прозви-
ще. Курск., 1900—1902.

2. КонЙНЫЙ, а я, о е. В назва-
ниях растений. о К о н й н ы й ду-
бец. Лечебная луговая трава. Ко-
нйный дубец от головы. Верхне-
Тоем. Арх., 1963—1965. о К о н й-
н ы и перец. «Растет в лесу наперед
всех трав, лист круглый, цвет си-
ний». Ельн. Смол., 1914. о К о н й-
н ы и щавель. Конский щавель.
Скоп. Ряз., 1892. Чкал. о К о н й-
н а ягода. Бузина. Как конину
ягоду хватишь, горька такая. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

КонйСТЫЙ, а я, о е. 1. Бога-
тый конями. Нерч. Забайк., Слов.
Акад. 1912.

2. Кон и с т а я лошадь. Лошадь,
«у которой колесом шея». Кунгур.
Перм., Архив РГО, 1848.

3. Напоминающий коня внешним
видом, силой и т. п.; крупный, боль-
шой. Конистый голубь. Тул., Слов.
Акад. 1912. — Свекровь-то еще жи-
ва? — Жива, жива еще, да такая ли,
Христос с ней, конистая. Рыб.
Яро ел.

КбНИТЬ, и т, несов., неперех.
Болеть, ныть. Зубы конят — дони-
мают, болят. Сарат., Даль. Симб.

КонЙТЬ, ню, н и ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. В играх — бро-
сать палку, бабку и т. п. дальше
другого. Я конил тебя — перекинул
далее тебя. Казан., 1847. || Неперех.
«Водить конем в игре в рюхи». Пек.,
Карпов, 1855.

2. К о н и т, неперех., безл. Везет,
удается. Этому человеку в любом
деле конит. Кирил. Новг., 1896—
1920.

Конйться, н ю с ь , н й ш ь с я ,
несов. Бросать жребий для определе-
ния, кому быть первым обычно в ка-
кой-либо игре; конаться. Чистоп.
Казан., 1852. Копиться — значит
взять в руки палку и каждому од-
ною рукою перехватывать до конца:
кто последний, тому и делать что-
нибудь. Лукоян. Нижегор. Брян.,
Орл., Саиар.

КОНЙТЬСЯ, И т с Я, несов.
[удар.?]. Идти, бежать плавно (о ло-
шади). Семен. Нижегор., 1851.

Кбних, а, м. 1. Птица коршун.
Холм. Пек., 1914.

2. Птица ястреб. Он (ястреб) сам
и есть орел, кёних. Велвколукск.
Пек., 1952.

Коничйнька, и, м. Фольк.
Ласк. Конь. Стой, постой, мой ко-
ничанъка. Як послала меня мать
коничанька загонять (песня). Зап.-
Брян., 1957.

1. Кбничек и кбнничек,
ч к а и ч к у, м. Уменып.-ласк.
к 1. Коник (в 1-м ^нач.).°К 6 н и-
ч е к. Он с улицы придет да на ко-
ничку ляжет, Никому он не скажет.
Новооск. Курск., Соболевский. Мо-
сал. К а л у ж . ° К 6 н н и ч е к . У две-
рей было на конничке, На шелковом
браном ковричке, Тут сидела гостья
милая (песня). Шуйск. Иван., Слов.
Акад. 1912.

2. Кбничек, ч к а, м. Фольк.
Ласк. Конь. Купим-ка, женушка,
Конюшка себе. Коничек: гы, гы, Ко-
ровушка: му, му (песня). О л он.,
1870. Арх., Печора и ЗИМНИЕ берег,
Моск., Калуж., Терек.

КбНИЧвНЬКИ, мн. Фольк. Ласк.
Кони. Что у меня колясочка золотая;
Что у меня кониченъки вороные
(песня). Екатеринослав., Шейн.

1. КоничбК, ч к а, м. Ласк.
Конь. Холмог. Арх., 1907. Арх.

2. КоничбК, ч к а, м. 1. Фольк.
Ласк. Конец. Клюнул еличок [вид
рыбы карпа], да и сказке коничок
(конец). Лодейноп. Ленингр., 1928.

2. Кончик чего-либо. Подержи яа
этот коничок, пока я завяжу. Кольск.
Арх., 1932.

3. Кусочек. Крестец. Новг., 1902.
Кбнишек, ш к а и конишок,

ш к а, м. Фолък. Ласк. Конь, конек.
= К 6 н и ш е к . Вдоль по бережку
конишек идет, Выше берега голо-
вушку несет (песня). Нолин. Вят.,
1896.° К о н и ш 6 к. Муром. В лад.,
1847—1848.

КоНЙШбЧКИ, мп. Фолък. Ласк.
Конп. Что за чудишко у нас да при-
чудилося? Что за конишечки стоят
да призаезжие? Агренева-Славян-
ская [без указ, места], 1887—1889.

Конишечко, а, м. Фольк. Уни-
чиж. Конь, конишка. И, отвесив
поклоны ли низкие, Запущала кони-
шечко да Чурилино. Агренева-Сла-
вянская [без указ, места], 1887—
1889.

17 Словарь русских говоров, вып. 14
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КоНЙШКа, и, ж. Фольк. У пи-
чиж. Лошадь. Я ехал. ., а конишка
моя издыхала, повалилась. Мосал.
Калуж., Слов. Акад. 1912.

Конишбк. См. К б н и ш е к.
Конишбнок, н к а, м. Жеребе-

нок. У ней было очень конишат мно-
го. Щацк. Тамб., Слов. Акад. 1912.

Конйо^е, а, ср. 1. Собир. Кон-
ский табун. Ряз., Даль. Погнал ко-
нище. Ряз.

2. Пастбище для коней. Ряз., 1858.
|| Место в степи, где собираются ди-
кие лошади. Ряз., Слов. Акад. 1912.

Конка, и, ж. 1. Маленькая ло-
шадь. Павл. Ворон., РГО.

2. Упряжка лошадей. Конка —
три лошади запрягам, и one везут.
Первоурал. Свердл., 1971.

3. Точильня, действующая кон-
ным приводом. Нижегор., 1860.

4. О человеке, который долгое
время занимался извозным промыс-
лом. Юхнов. Калуж., Слов. Акад.
11.12.

5. Суставная кость лошади. Зла-
тоуст. Урал., 1935.

Конкаръ, я, м. Безмен. Кон-
карем вешали е фунтах. Комарич.
Брян., 1961.

КбНКОЛ, а, м. Колокол. Жиздр.
Калуж., 1910.

Конкбрм, а, м. Корм >ля лоша-
дей. Иван., Водарскнй.

КбННИЙ. См. К о н н ы й .
1. Кбнник. См. 1. К о н и к .
2. Кбнник, а, м. 1. Конюх.

Конник ухаживает за лошадьми.
Моск., 1968. Валуйск. Белг.

2. Всадник, верховой. Холмог.
Арх., 1907.

3. Любитель коней; коневод. Хол-
мог. Арх., 1907.

4. Площадь, на которой торгуют
лошадьми. Пек. Пек., 1902—1904.
Пек.

5. Кормушка для лошадей и дру-
гих животных, которая находится
в отверстии пола повети (помещении
под навесом в крестьянском дворе).
Вельск. Арх., 1953.

6. Сарай, в котором хранится кон-
ская сбруя. Шадр. Перм., 1852.
Перм., Даль [с вопросом к знач.].

КОННИК, а, м. То же, что 1. Ко-
нина (в 1-м знач.). Сараи. Вят.,
1927.

КбННИЦа, ы, ж. Женщина, уха-
живающая за лошадьми. Ср. Урал,
1963. Я конницей была. Свердл.

Кбнничек. См. 1. К 6 н и ч е к.
Кбнно, нареч. Вконец, совер-

шенно. Конно разорил. Колым., 1901.
1. Конный, а я, о е и кбн-

ний, я я, ее. 1. Относящийся
к коню, связанный с ним; конский.
" К о н н ы й . Моск. Моск., 1910.
Конная щетка. Моск. о К о н н ы е
гонщики. Погонщики коней. Урал.,
1930. о К о н н а я сила. Конское
поголовье, находящееся в чьем-либо
распоряжении. Шабер (сосед) мой
богат конной силой, т. е. у шабра
моего довольно лошадей. Спас. Ка-
зан., 1855. о К 6 н н*ы и скот. Ко-
ни. Новг., Слов. Акад. 1912. о К 6 н-
н ы и фершал. Ветеринар. Борович.
Новг., 1923—1928. || К 6 н н а, о и,
ж., в знач. сущ. Конная площадь,
ярмарка. И на копну водют. Лу-
коян. Нижегор., 1901. Моск. Моск.
II К 6 н н а я, о и, ж., в знач.
сущ. Огороженный участок леса для
выпаса скота. В ей коней и коров
заставали, в конной. Зайков. Свердл.,
1971. || К 6 н н о е, о г о, ср., в знач.
сущ. Конный двор, конюшня. А я на
конное побежал. Белояр. Свердл.,
1952. Суксун. Перм. о К 6 н н и и
доктор, фершал. Ветеринар. Конний
доктор, фершал — ветеринар. Ветл.
Костром., 1930.

2. К о н н и й . Сшитый из кон-
ской кожи. Широко поле мы пеша
шли, Конни шубушки (сапоги) за
плечам несли. Холм. Пек., 1912.

3. В сочетаниях, о К 6 н н о е
ведро. Большое ведро. Есть ведерко,
полведерка, а есть — полтора ведра,
вот это — конное ведро. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Калуж. о К б н н ы й
наст. Наст, выдерживающий тяжесть
лошади. Бывает наст весной, как по
полу едешь, напрямик и пошел —
конный наст. Верхне-Кет. Том.,
1964.

4. В названиях крестьянских
праздников, о К б н н ы-грады. То
же, что конный праздник. Добрян.
Перм., 1930. о К 6 н н ы и празд-
ник. По народному календарю —
день памяти (18 августа ст. ст.) свя-
тых мучеников Флора и Лавра, ко-
торые считались покровителями ло-



Конобой 259

шадей. Перм., Слов. Акад. 1912.
Пинеж. Арх.

2. КбННЫЙ, а я, о е. 1. К 6 н-
н ы и кашечник (ссец). Растение
конский щавель. Конный кашечник —
такой крупный лист, как у щавеля.
Свердл., 1971.

2. К о н н а я пиявица. Черная
пиявка. Конные пиявицы недействи-
тельны. Алан. Свердл., 1971.

Коннюхбвка, и, ж. Жилище
конюха. Полев. Свердл., 1950—1952.

Конник и коник, а и у, м.
Конский щавель. = К о н я к. Даль
[без указ, места]. = К о н н я к. Кон-
няк или щавель конский, копи едят.
Крив. Том., 1964. Ср. Приобье.

Кбноб и КОНбб, а, л. 1. Крин-
ка.°К о н о б [удар.?]. Борисоглеб.
Тамб., 1850.° К о н 6 б. Борисо-
глеб. Тамб., Доп. Он., 1858.

2. К б н о б . Кувшин, умываль-
ник. Тамб., Даль.

3. К б н о б . Жбан; деревянная
кружка. Зап., Даль. К ал уж.

4. К б н о б . Большой берестя-
ной кузов, который обычно носят
за плечами. Кузов для ягод из бе-
ресты делают, за плечо надевают
кбнобы. Крив. Том., 1964.

Кбноба, ы, и коноба, ы, ж.
То же, что коноб (в 4-м знач.).
Вольша коноба сзади надевается.
Кбнобы берестяные. Том., 1964.

Конобавитьея, в и ш ь с я,
несов. Балагурить, развлекаться во
время отдыха после работы; шалить.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Конобёломка, и, ж. Уменыи.-
ласк. к конобель. Обоян. Курск.,
Слов. Акад. 1912. Курск. — Ср. К о-
л ы б ё л о ч к а .

Конобель, и, ж. Колыбель,
люлька. Конобелъ висит, дите кри-
чит (песня). Обоян. Курск., 1902.
Милослав. Ряз.— Ср. К о л б б е л ь .

Конобёльный, а я, о е. Колы-
бельный. Марина Акимовна коно-
белъная была дитятка; У конобе-
лочки качалася (песня). Обоян. Курск.,
Слов. Акад. 1912.

Конббка, и, ж. То же, что..ко-
ноб (в 4-м знач.). Колпаш., Молчан.
Том., 1964.

Конббки, мн. Ягода голубика.
Яросл., 1967.

Коноббб, а, м. Собир. Ягоды
голубика. Конобоб — зто ягоды го-
лубые, черника черная, а он голубой
такой, крупный. Моск., 1968. — Ср.
Г о н о б 6 б.

Конобббель, я, м. То же, чтоко-
нобоб. У болота конобобелъ растет,
просто кустом, только небольшим,
это ягоды такие вроде сизые. Моск.,
1968.

Конобббельник, а, м. 1. То
же, что конобоб. Конобобелъник рвут
на варенье, он покрупней черники,
тоже черный, с налетом. Моск.,
1968.

2. Куст голубики. На конобобелъ-
нике и растет конобобель, кустики
такие, а на их ягоды. Моск., 1968. —
Ср. Г о н о б 6 б е л ь н и к.

Коноббец, б о й ц а , м. За-
бияка; бунтовщик. Пек. Пек., 1902—
1904. Пек.

Коноббить, б о ю , б 6 и ш ь,
несов., перех. Беспокоить («например,
посылать или гонять напрасно ло-
шадь»). Шадр. Перм., Зырянов, 1856.
Тобол.

Коноббиться, б о ю с ь ,
б о и ш ь с я , несов. 1. Пытаться
справиться с норовистой лошадью.
Кондоп., Петрозав. Олон., 1896.
Олон.

2. Стараться побороть чье-либо уп-
рямство, неуступчивость: не быть
в силах сладить с кем-, чем-либо,
мучиться, биться. Ну уж я конобои-
ласъ да конобоилась с ним, насилу
уговорила ехать домой, Пинеж. Арх.,
1852. Арх., Север. || Возиться, зани-
маться с упрямым, злым или пьяным
человеком. Олон., 1842—1847.

3. Усердно трудиться над чем-
либо. Онеж. Арх., 1885.

4. Беспокоиться, хлопотать о чем-
либо. Олон., Барсов. Путивл. Курск.

5. Шуметь, кричать; спорить о чем-
либо. Шенк. Арх., 1852. Север.
|| Дурачиться, шалить; буянить.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Север.
— Ср. К о н е б б и т ь с я .

1.. Коноббй, б 6 я, м. 1. Увечье,
причиненное коню. Урал., Сказы
Бажова.

2. Труднопроходимое место (из-
за грязи, воды). В ненастье там
чистый конобой. Урал., Сказы Ба-
жова.
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2. Коноббй, б 6 я, м. 1. Крик,
шум, суматоха. Север., Даль. || Скан-
дал, драка. Я пошла на коновой.
Онеж., 1933.

2. Собир. Компания шалунов, буя-
нов. Осташк. Твер., Пек., 1855.
II «Сброд, всякая дрянь». Пек., Ос-
ташк. Твер., Карпов, 1855.

3. О трудолюбивом, заботливом че-
ловеке. Онеж., 1933.

4. О хлопотах по чужому делу.
Шадр. Перм., 1895.

3. Коноббй, б о я , м. Ягода
голубика, гоноболь. Конобой, как
вроде черники, стебель толще, листы
ширше. Южн.-Урал., 1968.

Коноббйничатъ, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Ссориться с кем-
либо, кричать, буянпть. Адт., 1858.

Коноббйный, а я, о е. 1. Бес-
покойный, скандальный, озорной.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Онеж.
Конобойный народ, буянливый. Се-
вер. [?], Даль.

2. Непослушный, упрямый; кап-
ризный. Каргоп. Олон., 1885—1898.
Она так не конобойная. усядется и
сидит. Плесец. Арх.

3. «Худой, негодный». Пек., Ос-
ташк. Твер., Карпов, 1855.

4. Плохо уродпвшийся, побитый
(о ягодах). Пек., Осташк. Твер.,
1855. Конобойные ягоды, потоптан-
ные на месте, плохие. Север. [?],
Даль.

КоНОббТИТЪОЯ, и ш ь С я, не-
сов. Хлопотать, беспокоиться. Не
коноботъся, тетюшка, не коноботъ-
ся, я ведь зашел так, ненадолго.
Казан., 1847.

Конббочка, и, ж. Уменыи.-
ласк. к коноба. На большее клюква
растет. Конобочку возьмешь да и
идешь. Колпаш. Том., 1964.

Конображный, а я, о е. В сва-
дебных песнях — новобрачный К ко-
нображному князю хлеба-соли по-
есть, перевару попить. Нижегор.,
1850.

Конобрбд, а, м. Колоброд.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Конобрбда, ы, м. и ж. Коло-
брод; лгун, лгунья. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Конобрбдить, д и ш ь,"несов.,
. п неперех. 1. Неперех. Сло-

няться без дела, колобродить. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. Перех. Медленно и плохо де-
лать что-либо. Пек., Слов. Акад.
1912.

3. Врать, говорить чушь. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Конобряга, и, ж. Кустарник,
похожий на мелкий можжевельник
и произрастающий на низких, мок-
рых местах. Лодейноп. Олон., 1927—
1929. * «Жесткая трава, вроде мел-
кого вереска, растущая на мокрых
местах в лесу». Лодейноп. Ленингр.,
Калинин, 1931.

Конобушечка, и, ж. Уменын.-
ласк. к конобушка Тока небольшая
конобушечка была. Том. Том., 1964.

Конобушка, и, ж. Уменып.-
лас с. к коноба. Крпв. Том., 1964.

Кбнобь, и, ж. Кринка, кув-
шин; умывальник. Тамб., Даль.
II Жбан; деревянная кружка. Зап.,
Даль.

Конбва, ы, ж. «Запор из трост-
ника». Астрах., Второе доп., 1905—
1921.

1. Коновалитъ, лю, л и ш ь ,
несов., перех. Лечить (людей). Сло-
бод. Вят., 1881. Дети у него слабые,
часто их приходится коновалить.
Балаганск. Иркут.

2. Коновалить, л ю, л и ш ь ,
несов., неперех. Стучать, бить. Орл.,
1850.

Коновйльник, а, м. Растение
Trifolium alpestre L., сем. мотыль-
ковых; клевер альпийский. Тамб.,
Анненков. — Ср. 2. К о н ё в н и к .

Коновальчик, а, м. То же,
что 2. Конёвник (в 4-м знач.) Тамб.,
Анненков.

Коновалыцик, а, м. Лекарь,
знахарь, занимающийся лечением
людей и животные. Мы коновалъ-
щики, Мы не обманщики — Из моря
воду пивали, С камней лычье дирали;
Мы лекари. Мы аптекари. Пинеж.
Арх., 1878.

Конование, я, ср. Судьба, рок.
Такое конование от бога. Смол.,
1914.

Коноват. См. К а н а в а т.
Коноватка. См. К а н а в а т -

к а.
Коноватный. См. К а н а-

в & т н ы и.
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Коноватый, а я, о е. С кан-
вой. Каргоп. Олон., 1885—1898.

Коновать, к о н у ю , н у е ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Перех.
Определять, предназначать. Такая
ему смерть от бога конована. Смол.,
1914.

2. Неперех. Сплетничать. Всяко
разговаривают, друг про дружку ко-
нуют. Усть-Цилем. Арх., Ивашко
[с вопросом к слову], 1951.

Коновйтьея, к о н у ю с ь,
н у е ш ь с я, несов. То же, что ко-
паться (в 3-м знач.). При некоторых
детских играх требуется бросать
жребий, коноватъся. Тотем., Никол.
Волог., 1899. Симб.

Коновйк, а, м. Щавель. Ала-
тыр. Симб., Слов. Акад. 1912.0 Ща-
вель к о н о в й к . Растение Rumex
domesticus Hartm., сем. гречишных;
щавель домашний. Вят., Анненков.
— Ср. 2. К о н е в н и к .

КОНОВЙТЬ, в и ш ь , несов., не-
перех. Готовить кон (ставить город-
ки, бабки п т. п. на кон) для игры.
Коновйт та партия, которая проиг-
рала. Третий раз подряд коновят.
Краснояр. Енис., 1904.

Коновйтьея, и ш ь с я, несов.
То же, что копаться (в 3-м знач.).
Симб., 1888.

Кбновка и конбвка, и, ж.
1. Высокая деревянная кружка,
жбан для кваса (обычно с крышкой
и широким носиком). Зап., Даль.
°К 6 н о в к а. Твер., В лад., Во-
рон., Даль.=>К о н 6 в к а. Осташк.
Твер., 1820. Новг., Пек. Пек. °К о-
н о в к а. Сарат., Вурнашев. || Лю-
бая кружка. °К б н о в к а. У нас
кружку коновкой зовут. Верхне-
Пышм. Сверлл., 1971.° К о н б в к а.
Старорус. Новг., 1905—1921. Ка-
луж. Зачерпни коновкой воды, дай
попить. Ворон.

2. К б я о в к а. Деревянный со-
суд с ладаном или медом, используе-
мый во время молебна, панихиды.
Обоян. Курск., 1858.

3. К о н о в к~а. Металлический
черпак на полтора ведра, служащий
мерой для мелкой рыбы. Дои., 1929.
Р"— Ср. К а н б п к а, К б н о б.--

КОНОВНЙК, и, м. Растение Tri-
folium montanum L., сем. мотылько-

вых; клевер горный. Новорос., Ан-
ненков. — Ср. 2. К о н е в н и к .

Коновнбй, а я, б е. 1. Главный
(о бунтовщиках, разбойниках). Ко-
новной бунтовщик. Коновной разбой-
ник. Слов. Акад. 1847.

2. Склонный к буянству, буйный,
озорной. = В знач. сущ. Полно, Ка-
тенька, шунисъ (очнись), С конов-
ными не водись, Коновные удалые
Доведут славы худые. Волог., Собо-
левский.

3. К о н о в н б й лед. Твердый,
крепкий лед. Маштаков, Водный сло-
варь [без указ, места], 1931.

Конбво, а, ср. О льде. Застыло
в ведре, как коново. Чердын. Перм.,
1852.

1. Коновбд, а, м. 1. Человек,
державший лошадей для тяги барок
по Волге вверх от Рыбинска. Яросл.,
Слов. Акад. 1912.

2. Человек, проводивший лошадь
по тайге. Раньше коноводы были,
в тайгу ходили. Кто коней водит,
тот и коновод. Южн. р-ны Крас-
нояр., 1967.

3. Перекупщик лошадей. Гжат.
Смол., Архив АН.

4. Конокрад. Тихв. Новг., 1854.
Новг., Пек., Вят., Твер., Перм.,
Челяб., Ряз., Курск. II Бранно о жи-
т»лях Старой Руссы и Рыбинска.
«Ослованием для такого прозвища,
по мнению народному, послужило
то, что кто-то из жителей гор. Ста-
рой Руссы увел будто бы коня
у И. Грозного, надев на ноги коня
лапти». Новг. Новг., Соловьев, 1904.

5. Мн. Задняя перекладина у са-
ней, к которой привязывают запас-
ную лошадь при дальней дороге.
Коноводы — лошадей привязывают у
саней сзади, а больше задками назы-
вают. Южн. р-ны Красипяр., 1967.

2. Коновбд, а, м. 1. Лицо, на-
начинающее игру, ведущее в ней
кон. Он коноеод во всех играх. Пенз..
1960.

2. Шалун. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

3. Коновбд, а и у, л. Хло-
поты, возня. С этим делом очень
коноводу много. Волхов. Ленингр.,
1933.
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КоНОВбДИТЬ, и ш ь, несов., не-
перех. 1. Заниматься конокрадством.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Шалить, буянить. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

КОНОВбДИТЪСЯ, и ш ь с я, не-
сов. 1. Водить за собою ватагу буя-
нов, шалунов. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Ходить, бегать скопом, толпой.
Девки с ребятами конов^дятся.
Алекс. Куйбыш., 1945—1964 Курск.

Коновбдка, и, ж. Дышло кон-
ной молотилки для запряжки лоша-
дей. Свердл., 1965. Коней привязы-
вают к коноводке, и молотили.
Ср. Урал.

Коновбдница, ы, ж. Зачин-
щица, руководительница чего-либо.
Али малым была коноводницей? Ко-
стром. Костром., 1901—1905.

1. Коновбдный, а я, о е. К о-
н с в о д н ы й лук. Растение Alium
schoenaprasum L., сем. лилейных;
лук скорода, лук резанец. Каляз.
Твер., Слов. Акад. 1912. Углич.
Яро ел.

2. Коновбдный, а я, о е.
Взбалмошный; бестолковый. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Коновбдчик, а, м. 1. Чело-
век, занимающийся разведением ло-
шадей; коневод. Даль [без указ,
места].

2. Содержатель коневодной стан-
ции (где находятся лошади, исполь-
зуемые для тяги судов по реке).
Р. Шексна, Слов. Акад. 1912.

3. Человек, управляющий ло-
шадью при выгрузке леса на берег.
Охан., Перм. Перм., 1930.

КоновбЗ, а, м. Извозчик. Тю-
мен., 1971.

Коновбзчик, а, м. Возчик на
лесозаготовках. Курган. Урал., 1931.
Тагил. Перм.

Коновбитъея, в 6 ю с ь, в 6-
и ш ь с я, несов. Водиться, якшать-
ся с кем-либо. Онеж., Калинин.

1. Коновой, а я, 6 е. В сочета-
ниях. « - К о н о в а я межа. Основ-
ная межа в поле, от которой идут
полосы, отведенные крестьянским
дворам. Вят., 1903. « К о к о в ы е
полосы. Лучшие и большие полосы
земли (в отличие от дебовых — худ-
щих п меньших). Казан., Слов.

Акад. 1912. о К о н о в ы е камни.
Камни, находящиеся на границе
участков, принадлежащих отдель-
ным дворам. Рыб. Яросл., Слов,
карт. ИРЯЗ.

2. Коновой, 6 г о, л». Любитель
играть в бабки. Двин., 1887. Арх.

КоноворбТ, а, м. Коловорот.
Шенк. Арх., 1898. Пошех. Яросл.

1. Коновщйк, а, м. 1. Участ-
ник игры (в карты, городки и т. д.);
игрок, у которого имеется ставка на
кону. Даль [без указ, места]. || Го-
родошник, который «участвует в за-
кладе, пари». Новорж., Порх. Пек.,
Карпов, 1855.

2. Зачинщик, вожак'. Том., 1863.
2. КОНОВЩЙК, а, м. Конокрад.

Челяб., 1914.
Кон связка, и, ж. Столб для

привязывания лошадей [?]. Том.
Том., 1964.

КбНОВЯЗЬ и КОНОВЯЗЬ, И,
ж. 1. К о н о в я з ь . Место, где
привязывается рогатый скот. Ско-
тина в коновязи, Петров. Сара т.,
1959.

2. К о н о в я з ь Выгон, где па-
сут лошадей, привязывая их к коль-
нм. Арх., 1867—1868. || Плохая лу-
говая земля. Арх., 1867—1868.

3. К о н о в я з ь . Санные оглоб-
ли. Чулым. Новосиб., 1969.

Конбвятик и коновятик,
а, м. То же, что коновяш
(в 1-м знач.). Черепов. Новг., 1910.

Конбвяш и коновяш, а, м.
1. Старый белый гриб. Конов'/шей
из лесу нанесли. Черепов. Новг.,
1893.

2. О старом человеке. А В сравн.
Стал, как коновяш. Черепов. Новг.,
1910.

Коногон, а и у, м. 1. Чел)век,
управляющий лошадьми; кучер. За-
прягали шесть коней в кустарку. На
середке сидит коногон и понужает.
Сузун. Новосиб., 1964. || Погонщик
лошади, запряженной в сельскохо-
зяйственную машину. Сиб., 1968.
II Погонщик лошадей, тянущих суда
по реке. Волж., Слов. Акад. 1912.

2. Конный привод у машины. Мо-
лотилка без коногону, с коногоном.
Глазов. Вят., 1903.

3. Вытоптанная в виде круга пло,-
щадка, по которой ходит лошадь
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при молотьбе молотилкой. Вост.
Map. АССР, 1952. Стариц. Калин.

4. Повозка; сани. Пора б уже ко-
ногон отпрячь. Красногор. Брян.,
1970.

КОНОГОНЩИК, а, м. Погонщик
лошади, везущей вагонетку на руд-
нике. Урал., 1930.

Конограда, то же, что кограда.
Соликам. Перм., 1898.

КоНОДОбИТЬ, б и ш ь, несов.,
перех. Добиваться чего-либо; исправ-
лять что-нибудь. Киягин. Нижегор.,
1853.

КонбЖНИК, а, м. Сухостойный
лес. Сев.-Длин., 1928.

1. Конбк, H K f i , м. 1. Ласк.
Кон, партия в какой-либо игре. Еще
конок сыграю. Боров. Калуж., 1892.
Костром., Яросл., Твер., Тул.

2. Вид игры в бабки. Боров. Ка-
луж., 1892.

2. КонбК, н к а, м. Стык дву-
скатной крыши, конек. Громова стре-
ла в конок вдарила, Нова горница
всколыбалася, Все домашние обуди-
лися. Костром. Костром., 1901 —
1905.

Кбнокол и конокол, а, м.
Колокол.0 К 6 н о к о л. Вдарю я в
звонкий конокол. Мосал. Калуж.,
1905—1921. = К о н о к 6 л. Жпздр.
Калуж., 1905—1906. = К о н о к л и,
жк.Жиздр. Калуж., Архив АН.°К о-
н о к о л [удар.?]. Ставроп. Самар.,
Архив АН.

Конокблъчик, а, м. Коло-
кольчик. Мосал. Калуж., 1905—
1921.

Кономёдни, нареч. Вчера. Ко
намедни был у меня. Байкал. Свердл.,
1971.

Конбпа, ы, ж. Конопля. Зап.,
Даль. Южн.

Конопалъщик, а, м. Конопат-
чик. Конопалъщик конопатит стену.
Нижне-Турин. Свердл., 1971.

Конопае, а, м. Пастух, пасу-
щий лошадей, табунщик. Порх. Пек.,
Слов. Акад. 1912.

Конспаеетво, а, ср. Пастьба
лошадей ночью; ночное. Яросл.,
Слов. Акад. 1912.

Конопаетва, ы. ж. Пастьба
лошадей ночью; место. 1де они па-
сутся. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Конопатить, т и ш ь , несов.,

перех. 1. Прятать, закладывать.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Шить; чинить одежду. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

3. Ругать, бранить. Смол., Слов.
Акад. 1912.

4. Бить, колотнть. Кого опять ко-
нопатили? Вытегор. Олон., Слов.
Акад. 1912. Смол.

— Доп. «Забивать». Болх. Орл.,
Сахаров, 1901.

Конопатиться, т и ш ь с я,
несов. 1. Кропотливо и усердно что-
либо делать; копаться. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

2. Становиться домоседом. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Конопатица, ы, ж. То же, что
конопатник. Новосиб., 1960.

Конопатка, и, ж. 1. Мн. Вес-
нушки. Перм. Перм., 1930. Курск.
У свахи Маруси конопатки есть.
Ряз. Ряз.

2. След от оспы па теле человека.
Петрозав. Олон., 1885—1898.

Конопатник, а, м. Деревян-
ная или железная лопаточка для
конопачения. Никол., Сольвыч. Во-
лог., 1883—1889. Конопатили коно-
патником. Иркут. Сев.-Байкал. Бу-
рят. АССР.

1. Конопатный, а я, о е.
Служащий для конопаченья. Даль
[без указ, места]. Турух. Краснояр.,
1966.

2. Конопатный, а я, о е. Со
следами оспы, рябой. Ряз., Даль.
Петрозав. Олон. Лицо-то конопатно
все. Егорку конопатного всякий знал.
Свердл.

Конопаточка, и, ж. В песне:
курочка (пестрая, рябая или посту-
кивающая носом, как бы конопатя-
щая что-либо). Ко мне курочка бе-
жит, Конопаточка спешит. Венев.
Тул., Шейн.

Конопатчик, а, м. 1. Мелкий
продолжительный дождик, идущий
во время лова рыбы. Волхов и Иль-
мень, Шамахов.

2. М . Муравьи, которых прино-
сят на судно и выпускают на месте
заделанной пробоины, считая, «что
после этого нечет о бояться течи, что
муравьи законопатят СУДНО».
Р. Свирь, Куликовский, 1885—1898.

Конопаты, мн. Пятна на ли-
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стьях табака. Слоп. Акад. 1912
[с пометой «обл.»].

Кбнопать и конопать, и,
ж. 1. Пенька, пакля, мох и т. п.,
используемые для конопаченья. Ко-
нопать в бане лежит, ей будут уты-
кать щели. Ср. Урал, 1971.° К 6 н о-
п а т ь. Даль [без указ, места].
Снизу карбаза забивали конопать,
чтоб вода туда не попадала. Иркут.
Дон. о К о н о п а т ь. Кем. Арх.,
1910. Дельта Дуная. || К 6 н о п а т ь.
Слабоскрученный жгут из пеньки,
мочала и т. п. для конопаченья.
«Отрепп (для конопаченья избы)
предварительно ссыкаются в жгут,
называемый конопатыо, она вкола-
чивается в паз кпем». Сольвыч. Во-
лог., Иваницкий, 1897. Урал. Слов.
Акад. 1956 [с пометами «г/стар.» и
«обл.»].

2. К о н о п а т ь [удар.?]. Ку-
деля. Свердл., 1965.

3. К о н о п а т ь . Щель, паз, ко-
торый конопатится. Порх. Пек.,
1855.

Конопачеетво, а, ср. Занятие
конопатчика. Слов. Акад. 1912 [с по-
метой «обл.»].

Конопелек, л ь к а, м. Фолък.
Ласк. Конопля, конопелька. Я по-
сею ль конопель. Уродился журавель
Мой конопелек клевати. Соболевский
[без указ, места].

Конопёлина, ы, ж. То же, что
коноплина. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Конопелинка, и, ж.
1. Уменып.-ласк. к конопелина.
Смол., Слов. Акад. 1912.

2. Ласковое обращение к любимой
девушке, женщине. Конопелинка моя,
Чего ты конопелишъся? Верно, лю-
бить меня не хочешь, На кого на-
деешься? (частушка). Онеж., 1933.

Конопёлитьея, л ю с ь,
л и т ь с я , несов. «Таять от удо-
вольствия; иногда важничать, чва-
ниться». Пек., Осташк. Твер., Кар-
пов, 1855. Онеж.

Конопёлочка, н, ж. В песне:
курочка [пестренькая?]. Ко мне ку-
рочка бежит, Конопелочка летит.
Старооск. Курск., Шейн.

Конопёлушка, и, ж. Фолък.
Ласк, к 1. Конопель (в 1-м знач.).

У нас в саду, саду конопелушка, Ко-
нопёлушка, красна девушка (вели-
чальная песня). Болх. Орл.

КонопёлушКО, и, м. Фольк.
Ласк, к 1. Конопель (в 1-м знач.).
Выходила я на улицу гулять. . С ко-
нопелушков воробушка имать. Мезен.
Арх., Соболевский.

Конопёлышка, и, ж. Фольк.
Ласк, к 1. Конопель (в 1-м знач.).
Девка сеет, высевает Коноплю уж
решетом: Я сама молода, Я сама
зелена, Ой присматриваю Да при-
говариваю: Ты расти, конопелышка.
Песни Печоры, 1965.

Конопёлышко, а, ср. Фолък.
Ласк, к 1. Конопель (в 1-м знач.).
Девка сеет-высевает решетом ко-
нопле. Уродися добре, конопелышко.
Пинеж. Арх., Соболевский. Перм.

1. Конопель, конбпель и
конопель, и, ж. 1. Однолетнее
травянистое растение конопля.0 К о-
н о п ё л ь. Петрозав. Олон., 1885—
1898. Беломор., Ленингр. Из коно-
пели получается пенька и семена.
Семена конопели на масло идут.
Моск. Казан., Куйбыш. Уродися,
уродися Лен-конопель (песня). Во-
рон. Смол., Пенз., Ср. Урал, Сиб.,
Хакас. Краснояр., А м у р . ° К о н о -
п е л ь. Даль [без указ, места]. Ко-
нопель на вентеря, на веревки гля
пряжи. Бабаев. Волог., 1954. = К 6-
н о п е л ь, м. Повен. Олон., 1912.
Вышневол. Калин. = К о н о п ё л ь,
м. Один конопель остался. Княгин.
Нижегор., 1905—1921. Волго-Камье,
Щучан. Курган., Иссык-Кульск.
Киргиз. ССР.

2. Растение Briza media L., сем.
злаков; трясунка средняя. Зап.,
Смол., Сарат., Слов. Акад. 1912.

3. В названиях растений, о Дикая
к о н о п е л ь . Растение Amaranthus
retroflexus L., сем. амарантовых;
щирица запрокинутая. Ворон., Ан-
ненков, о Лесная к о н о п е л ь ,
а) Растение Succisa pratensis Much.,
сем. ворсянковых; сивец луговой.
Зап., Слов. Акад. 1912. б) Растение
Euphrasia odontites; красная очанка.
Влад., Анненков.

2. Конопель, и, ж. «Рыболов-
ная нить». Индигирка, Биркенгоф,
1928-1931.
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Конопелька, и, ж. 1. Стебель
конопли. Бесплодные — это дерган-
цы, с семенами — подкоренки, а то
есть просто конопелька — стебелек
тогда зовем. Ставроп., 1938—1953.

2. Растение Ptarmica cartilaginea
D. С., сем. сложноцветных; чихотник
хрящеватый. Орл., Анненков.

3. К о н о п е л ь к и . Растение
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm.,
сем. зонтичных; купырь лесной. Во-
лог., Анненков.

4. То же, что 1. Конопель (во 2-м
знач.). Зап., Слов. Акад. 1912.

5. Растение Galeopsis L., все виды
зубреца. Зап., Слов. Акад. 1912.

Конопёлъник, а, м. 1. Сте-
бель конопли. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. То же, что конопелька (в 3-м
знач.). Волог., 1883—1889.

3. Растение Galeopsis tetrahit L.,
сем. губоцветных; пикулышк жаб-
рей. Олон., Анненков.

4. То же, что конопелька (в 5-м
знач.). Сарат., Яросл., Анненков.

Конопёлъный, а я, о е. Ко-
нопляный. Конопельное пугало. Болх.
Орл., 1901. Волхов. Леиингр.

Конопёльце, а, ср. Уменып.-
ласк. к 1. Конопель. Кадн. Волог.,
Слов. Акад. 1912.

Конопёлюшка, и, ж. Фольк.
Уменьш.-ласк. к конопелька (в 1-м
знач.). Вят., 1894. Перм., Арх.,
Олон. = К о н о п ё л ю ш к и, мн. Не
отпустят в зеленый сад гулять,
С конопелюшек воробушек гонять.
Сиб., Соболевский.

Конбпенный, а я, о е. Ко-
нопляный. Конбпенное масло. Соль-
Илецк. Чкал., 1955.

Конопй, конбпи и кбнопи,
мн. 1. Однолетнее травянистое расте-
ние конопля. Ряз., Даль. = К о н о -
п и. Курск., 1850. Ты, Кирияк,
продал конопи свои? Орл. Туп., Ка-
луж., Тамб., Ворон., Сарат., Ста-
лингр., Дон., Ставроп., Кубан.,
Терек., Краснодар., Арм. ССР, Ке-
дабек. Азерб. ССР, Оренб., Чкал.
° К 6 н о п и . Фольк. Пряшенъка,
пряшенъка, чего же нам прясть? Мо-
лодым молодушкам белый ленок, А
старым старушкам — черны конопи
(песня). Ворон., 1964- || Конопляное
семя,°К о н о п и, Хотели конопи

столочь, да толкач потеряли. Ме-
щов. Калуж., 1905—1921. Калуж.,
Курск., Ворон., Ряз., Куйбыш.,
Сталингр.» К о н 6 п и. Чембар.
Пенз., Слов. карт. ИРЯЗ. || Муж-
ская особь конопли.° К о н о п и.
Пошли конопи брать. Дубен. Тул.,
1933. Конопй — это без семян. Ряз.
Ряз. = К о н о п и . Чембар. Пенз.,
Слов. карт. ИРЯЗ. II К о н о п и. Зе-
мельный участок, засеянный коноп-
лей. Спрятался в конопях. Скопин.
Ряз., 1905—1921. Болх. Орл.,
Курск., Тул. оо С конопёй по солн-
цу. О неожиданном приходе кого-
либо. Явился! С конипей по солнцу.
Болх. Орл., 1913—1917.

2. К о н о п й . Веснушки. Наур-
ская Терек., 1907.

Конопйна, ы, ж. Веснушка.
Моздок. Терек., 1900. Дон.

Конопйнка, и, ж. То же, что
конопина. Дон., 1929.

Конопйсец, с ц а, л». Иконопи-
сец. Перм., 1856.

Конбпка, и, ж. Конопля; ко-
нопелька. Посею ль я конопельку. .
Уродись, моя конопка, Тонкая, вы-
сокая. Морш. Тамб., Соболевский.

КОНОПЛ'З, я, ср., собир. 1. Од-
нолетнее травянистое растение ко-
нопля. Перм., 1856. Прясть конопле,
пеньку; нитки из конопля. Вят.
Киров., Волог., Ленингр., Арх.,
Олон., Урал., Заурал., Волго-Камье,
Казан., Тюмен., Тобол., Курган.,
Ср. Приобье, Ср. Прииртыш., Омск.,
Новосиб., Кемер., Том., Иркут.,
Сиб., Тунк. Бурят. АССР, Амур.,
Колым.° К о н о п л е , ж. Конопле
большая, рвали, мочили, стелили,
мяли, пряли. Ордын. Новосиб., 1966.
II Конопляное семя. Вят., Слов.
Акад. 1912. Арх., Ряз. Из конопля
масло выдавливали. Тунк. Бурят.
АССР.

2. Моченая пакля. Сиб., 1916.
3. Сорняк, дикая конопля. Впст.-

Казах. Прииртыш., 1962.'*'
4. То же, что коноплянище. Вот

засеяла конопле. Камышл. Свердл.,
1971.

5. Конопляная пряжа. Тобол.,
Слов. Акад. 1912. Беломор. ?

6. Вид плетеной "рыболовной сна-
сти, Если были озера глубоки, ста.
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вили туда конопле. Зайков. Свердл.,
1971.

оо Да и в конопли. И концы в во-
ду. Кота-то счертит (съест) со-
бака, только счевкает да и в конопле.
Тотем. Волог., 1902.

Конбпленик, а, м. Особая
порода червей, живущих в песке.
«Их также называют вьюнами».
Онеж., Калинин, 1933.

Конопленица, ы, ж. [удар.?].
Трава [какая?]. Сольвыч. Волог.,
1877.

Конбпленище, а, ср. То же,
что коноплянище. Зырян. Том., 1964.

Конбпленный, а я, о е. Ко-
нопляный. Накопленное масло.
Перм., Сарап. Вят., 1930. Сиб.

Коноплётка, и, ж. Вид дикой
конопли. Ордын. Новосиб., 1965.

Конопли, конбпли и кб-
НОПЛИ, мн. 1. Травянистое одно-
летнее растение конопля. = К о н о п-
л и. Симб., Бурнашев. Пенз., Са-
рат. Теперь конопель не стало. Во-
рон. Ставроп., Брян., Калуж., Смол.,
Моск., Калин., Новосиб., Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, Прейл. Латв. ССР,
Йонав. Лит. ССР.°К о н 6 п л и.
Ряз., Даль. Россош. Ворон., Урал.
= К б н о п л и . Конопли тягают.
Луж. Петерб., 1905—1921. || К о-
н о п л и. Конопляное семя. Ме-
щов. Калуж., 1910.

2. К о н б п л и . Веснушки. Став-
роп., 1957.

Кбноплик, а, м. Земельный
участок, засеянный коноплей. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

КонбПЛИК, а, м. Фолък. Ласк.
Однолетнее травянистое растение ко-
нопля. Сеючи белый лен, растет ко-
нопель; Что на этом на коноплике
сидит соловей. Волог., Соболевский.

Коноплйна, ы, ж. Один сте-
бель или одно зерно конопли. Ко-
нопле гектар посеешь. . Одна былина,
одна былка — коноплина. Марпин.
Кемер., 1964.

Коноплйнка, и, ж. То же, что
.коноплина. Даль [без указ, места].
Курск., Слов. Акад. 1912. Сергач.
Нижегор.

Коноплйнки, мн. Веснушки.
Ворон., 1965.

КоНОПДйетыЙ, а я, о е. То же,

что коноплястый (в 1-м знач.). Во-
рон., Слов. Акад. 1912.

Коноплище и конбплигде,
а, ср. 1. То же, что коноплянище.
Теперь коней куды хоть пускай: на
коноплище, на льнище, на луг. Пек.,
Слов. Акад. 1912. = К о н о п л и щ е.
Зырян. Том., 1964. На коноплище
посадили картошку. Иркут. Ново-
сиб., Ср. Урал, Челяб.

2. То же, что коноплина. О хан.
Перм., 1930.

Конопловать, л у ю, л у-
е ш ь, несов., перех. и неперех. Ко-
нопатить. Кемер. Кемер., 1964.

Коноплйэха, и, ж. 1. Поскон-
ный холст. Я кальсоны -из коноплюхи
носил. Байкал. Свердл., 1971.

2. Одежда из такого холста. Зай-
ков. Свердл., 1971.

Коноплйшши, мн. Веснушки.
Калуж., 1928.

КОНОПЛЮШКО, а, ср. Фольк.
Умеиын.-ласк. к конопле. Во чистом
поле коноплюшко, Во коноплюшке
воробушек сидит. Самар., Соболев-
ский.

Конопля, мн. Конопля. Во-
робьи бояръски холопы. . Крестьян-
ски конопля разбивали, Оттого сыты
пребывали. Онеж., Гильфердипг.

Конопли, и, ж. Веснушка. Гре-
бен. Терек., 1902.

Конбпляна, ы, ж. Однолетнее
травянистое растение конопля. Ко-
нопляну сеяли, утречком в сыру по-
году рвали, потом сушили. Южн.
р-ны Краснояр., 1967.

Коноплина, ы, ж. Заправка
для постных щей, приготовленная из
растертого конопляного семени.
Холм. Пек., 1855.

1. Конопляник, а, м. 1. Зе-
мельный участок, на котором растет
пли росла конопля. «Обычно это
лучшая и удобряемая земля на за-
дах, промеж двора и гумна». Даль
[без указ, места]. Покр. В лад., 1910,
II Приусадебный участок, огород. Ко-
нопляник надо копать. Лунин. Пенз.,
1953. На этот раз весь конопляник
засадил картошкой. Пенз.

2. Яма с водой, где мочат коноплю
и лен. Скажут конопляник, где мо-
чут лен и конопле. Зырян. Том.,
1964.
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3. Петух, который выклевывает
из земли посеянную у дома коноплю.
Это самый конопляник, такой жир-
ный — надо его убить да у крупеню.
Смол., Слов. Акад. 1912.

4. Воробей, который, склевывая
семя, обивает коноплю. Даль [без
указ, места].

5. Пирог из ячменной муки, сме-
шанной пополам с толченым коноп-
ляным семенем. Зап., Слов. Акад.
1912.

2. Конрплйник, а, м. 1. Ра-
стение Rhinanthus Crista Galli L.;
обыкновенный погремок. Южн.,
Слов. Акад. 1912.

2. Растение Veronica longifolia L.,
сем. норичниковых; вероника длин-
нолистная. Котел. Вят., Анненков.

3. Растение Stellaria holostea L.,
сем. гвоздичных; звездчатка ланце-
товидная. Южн., Слов. Акад. 1912.

4. Маленькая, похожая на вьюна
рыбка серо-белого цвета, употреб-
ляется как наживка при ловле на-
лимов. «Водится в р. Онеге». Арх.,
Подвысоцкий, 1885.

3. Коноплйник, а, м. Моло-
дой повеса, волокита. «Волокита, ко-
торый прячется в конопле». Даль
[без указ, места]. Тул., Слов. Акад.
1912.

Коноплйники, мн. Лапти
из конопляных веревок. Урал., Мир-
тов [с примеч. «у доменщиков»], 1930.
Как надел конопляники, ходить стало
легче. Пенз.

Коноплйнина, ы, ж. 1. То же,
что коноплина. Васильсур. Ниже-
гор., Слов. Акад. 1912.

2. То же, что коноплюха. Ноноп-
лянина была, поносили всяко. Зайков.
Свердл., 1971.

Коноплйнинка, и, ж. То же,
что коноплянина (в 1--м знач.). Пет-
ров. Сарат., Слов. Акад. 1912.

Коноплйничек, ч к а, м.
Уменын.-ласк. к 1. Конопляник
(в 4-м знач.). Ахти, воробей, ахти
молодой! Ахти, семеничек, ахти,
конопляничек. Чердын. Перм., Собо-
левский. Вят.

Коноплйнище, а, ср. Поле,
на котором растет или с которого
убрана конопля. Малмыж. Вят.,
1897. Свердл., Новосиб. Ребятишки

убегут на коноплянище и сидят
там, конопле едят. Иркут. Сарат.,
Брян., Ср. Урал.

1. Коноплйнка и конбп-
лянка, и, ж. 1. К о н о п л я н к а.
Сеть, связанная из конопляной нити,
ссученной вдвое или втрое. Колым.,
Богораз, 1901.

2 . К о н о п л я н к а . Мужская
шапка с мягким круглым верхом и
высоким меховым околышем. Кыш-
тов. Новосиб., 1965. Коноплянки
были без ушей, на мужиках-то си-
дели баско. Иркут. Вост.-Казах.

3. Изделие (шапка, рукавицы) из
конопляной пряжи. Кож. Том., 1964.

2. Коноплйнка, и, ж. 1. Пти-
ца серая славка. Яроел., 1926.

2. Ласковое название женщины —
голубушка. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Коноплйнница, ы, ж. Ку-
рица, которая выклевывает из земли
посеянную у дома коноплю. Смол.,
Слов. Акад. 1912.

Коноплйетый, а я, о е.
1. Имеющий пятна, крапинки; пест-
рый. Коноплястая курица. Голубь
коноплястый. Опоч. Пек., 1852. Пек.
|| Изжелта серый с черными крапин-
ками. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Веснушчатый. Царек. Петерб.,
1848—1850. Пек. У! Идол конопля-
стый. Курск. || С рыжими волосами.
Царек. Петерб., 1848—1850.

3. «Ласковый, масляный». Пек.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855.

Коноплйтина, ы, ж. То же,
что коноплюха (в 1-м знач.). Вост.
Закамье, 1947—1952.

Коноплйтничек, ч к а, м.
То же, что конопляничек. Воробью
поклонилась, воробью воробъятничку,
молодому коноплятничку (песня).
Щигр. Курск., 1904.

Коноплйтый, а я, о е. 1. То
же, что коноплястый (в 1-м знач.).
Куры рябые, коноплятые (песня).
Тим. Курск., 1904. Курск.

2. То же, что коноплястый (во 2-м
знач.). Задон. Ворон., 1914.

КонопнЙК, а, м. Часть приуса-
дебного участка, огород, засеянный
коноплей. Ряз., Тул., 1852.

Конбпный, а я, о е. 1. Отно-
сящийся к конопле, конопляный.
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Слов. Акад. 1912 [с пометами «стар.»
и «обл.»}. Ставроп., 1938—1953. Семя
конопное сеяли. Ряз. Ряз.

2. Сделанный, изготовленный из
семян или волокна конопли. Слов.
Акад. 1912 [с пометами «стар.» и
«обл.»]. Конопное масло. Бобр. Во-
рон., 1927. Ставроп., Пенз. Коноп-
ное полотно. Ряз. Моск. II Изготов-
ленный, сшитый из домотканого
холста. Конбпная рубашка. Нижне-
дев. Ворон., 1893. Куйбыш., Ряз.,
Амур.

Конопбтник, а, м. То же, что
конопатник. Прикам., 1901.

Кбнопоть и конопбтъ, и,
ж. То же, что конопать (в 1-м знач.).
о К о н о п о т ь . Верхот. Перм.,
1899. Конопать или пакля для
тепла в доме, постройке, наместо
моха. Верхне-Кет. Том. = К о н о -
п 6 т ь. Кем. Арх., 1910.

Конбпочка, и, ж. Ласк. Пря-
моугольный сосуд из бересты для
сбора ягод. Конопочки из бересты
шью. Молчан. Том., 1964.

КОНОПУШКИ, мн. Веснушки.
Калуж., 1928. Дюже много конопу-
шек у тебя. Тул. Ворон., Краснодар.

Конопйжий, а я, ее. В дет-
ской дразнилке: веснушчатый, ко-
нопатый. Ванька рыжий, конопы-
жий, убил бабушку лопыжей (лопа-
той). Калуж., 1972.

Кбнопь и конбпь, и, ж. 1. Ко-
нопля. = К 6 н о п ь. Ряз., 1852. Зы-
рян., Шегар. Том.°К о н 6 п ь. Ок-
тябр. Оренб., 1962. Исет. Тюмен.

2. К о н б п ь . То же, что коноп-
лянище. Исет. Тюмен., 1972.

3. К 6 н о п ь. То же, что коно-
пать (в 1-м знач.). Конопатят —
и мох кладут, и паклю. Кбнопью
называют. Зырян. Том., 1964.

КонопьЗ, я, ср. То же, что ко-
ноплянище. Свердл., 1965.

КОНОПЙ, и, ж. Конопля. По-
сеют конопю высокую. Ордын. Ново-
сиб., 1966.

КОНОПЙТИТЬ, т и ш ь , несов.,
перех. Конопатить. Заонеж. Олон.,
1885—1898.

Конороот, а, м. [удар.?]. Дет-
ская игра в бабки, в которой к остав-
ленному ряду (кону) бабок добав-
ляют еще обусловленное количество

бабок («ростят кон»). Перм., Слов.
Акад. 1912. Сиб.

Конбситься, н 6 ш у с ь, н 6-
с и щ ь с я, несов. Сердиться. Свек-
ровь коносится на меня, что жену
увел. Ордын. Новосиб., 1966.

Коноека. См. К а н а с к а.
Коноеовать, с у ю , с у е ш ь ,

несов., неперех. Делать нос лодки.
Таборин. Свердл., 1971.

Коноетае, а, м. Иконостас.
Яран. Вят., 1896. Новг. Коностас
разрушен. Арх. Брян. Орл.

РСОНОТЙТЬ, т и ш ь , несов., не-
перех. Экономно расходуя, удлинять
время пользования чем-либо; пере-
биваться чем-нибудь. Тым семенам
еще конотйм. Смол., 4914.

Конотббить, б и ш ь, сов.
и несов., перех. Анатомировать.
Амур., 1913—1914.

Конотбп, а и у, л. 1. Растение
Plantago media et major L., сем.
подорожниковых; подорожник сред-
ний и большой. «Листья конотопа
считают хорошим средством от опу-
холи в виде припарки». Перм., Ан-
ненков. || Растение Plantago maxima
Ait., сем. подорожниковых; подо-
рожник наибольший. Уфим., Аннен-
ков. Конотопу к руке привязала, и
она не стала болеть. Ср. Урал.

2. Растение Polygonum aviculare
L., сем. гречишных; горец птичий,
спорыш, гусятница, буркун. Шенк.
Арх., Анненков. Конотоп дорогой
растет. Никто его не рвет. Коно-
топ в квашню мели. Урал. Свердл.,
Перм., Кемер., Том.

КОНОТОПИТЬ, и ш ь, сов. и не-
сов., перех. То же, что конотобить.
Колыи., 1901. Слов. Акад. 1912
[с вопросом к слову].

Конотбпка, и, ж. Растение по-
дорожник. Шадр. Перм., Слов. Акад.
1912. Конотопка растет вдоль ка-
навы. Свердл.

Конотбпочка, и, ж. Уменып.-
ласк. к конотопка. Конотопочка —
трава лечебная, где ранка какая,
разотрешь и к ранке, нарыв вытяги-
вает. Кыштов. Новосиб., 1965.

Коноушка, и, ж. «Правилка».
Верхот. Перм., Богоявленский, 1899.
Правилка (для катанья на санках
с горы?). Верхотур. Перм., Миртов,
1930.



Контора 2(59

Коношйны, мн. Обувь напо-
добие сапог. У коношин каблук по-
выше, и со стельками они, это не
буталы. Кыштов. Новосиб., 1972.

Коношйтьея, ш у с ь, ш и ш ь-
с я, несов. 1. Суетиться, попусту хло-
потать. Да не знаю, копошится все,
ехать куды-то хочет. Байкал.
Свердл., 1971.

2. Задираться (обычно о пьяном
человеке). Ну не коношись, пока
тебя не набили. Байкал. Свердл.,
1971.

1. КбНОЧНЫЙ, а я, о е, Ко-
н о ч н а я езда. Конная езда. Слов.
Акад. 1912 [с пометой «обл.»].

2. Кбночный, а я, о е. Отно-
сящийся к кону. Ворон., Слов. Акад.
1912.

Конеёрвина, ы, ж. Консерв-
ная банка. Эти консервины, ими
поливали (в огороде). Брон. Моск.,
1936.

Конеиеторитьея, р ю с ь,
р и ш ь с я, несов. Упрямиться; ка-
призничать. Аткар. Сарат., Слов.
Акад. 1912.

Конский, а я, о е. 1. В сочета-
ниях. о К б н с к а я база. Несколько
конюшен летнего типа. Он на конской
базе робил. Маслян. Новосиб., 1967.
о К 6 и с к и е гвозди. Гвозди для
подков. Охан. Пери., 1930. о К 6 н-
с к а я дорога. Стежка, протоптан-
ная лошадьми в тайге и служащая
ориентиром для охотников. Дак как
река идет, подле реку и дорога туды
конская у них була. Камч., 1962.
о К б н с к и е проруби. Проруби
с ледяными барьерами в нижнем те-
чении реки для поения скота и по-
лоскания белья. Приангар., 1971.
о К б н с к и й праздник. По кре-
стьянским обычаям — день Георгия
Победоносца (29 апреля ст. ст.).
«День „Егория храброго" считается
конским праздником». Данк. Ряз.,
Жив. старина, 1891. Каин. Том.,
Тул. о Ругать по-к о п е к и . Ругать
нецензурными словами. Иркут., Ро-
винский.

2. В названиях растений и грибов.
« • К о н с к и й гриб. Поганка се-
рая. Даль [без указ, места], о К 6 н-
с к а я грива. Растение Asparagus
officinalis L., сем. лилейных; спаржа
аптечная. Урал., Анненков, о К б н-

с к и и вех. Растение Stellaria gra-
minea L., сем. гвоздичных; звезд-
чатка злачная, пьяная трава. Южн.,
Слов. Акад. 1912 о К б н с к и й зве-
робой. Растение [какое?]. «От бес-
сонницы». Ачин. Енис., Жив. ста-
рина, 1898. о К б н с к а я капуста.
Растение Rheum Rhaponticum L.;
сибирский ревень, черенковый ре-
вень, рапонтик. Котельн. Вят., Ан-
ненков. о К б н с к и й корень, а)
Растение конский щавель. Аннен.
Ворон., 1967. б) Растение [какое?].
От ревматизму у нас тут конский
корень есть. Моск., Иванова [с во-
просом к знач.], 1968. о К б н с к и о
кочетки. Степной ирис. Дон., 1929.
о К б и с к и и ссочь. Растение Ви-
mex hydrolapathum Huds., сем. гре-
чишных; щавель воднощавелевый.
Шенк. Арх., Анненков, о К 6 н-
с к и и трут. Растение Gratiola off i-
cinalis L., сем. норичниковых; ав-
ран аптечный. Курск., 1898. о К б н -
с к и й хвост. Вид хвоща. Даль
[без указ, места], о К о н с к и й
чай. Щавель. Конский чай высокий
растет. Верхне-Кет. Том., 1964.
о К о н с к и й чеснок. Растение Са-
lamintha Clinopodium Benth., вид
мелиссы. Нижегор., Анненков.

Конт, а и у, м. Конец. Помири-
лись — и делу конт. Смол., Слов.
Акад. 1912. Зан.-Брян.

Кбнта, местоимение. Что. Ка-
луж., 1972.

Контамй, нескл. Конец, капут.
Илим. Иркут., 1969.

Контаритъ. См. К а н т а -
р и т ь.

Конташка, и, ж. \ [удар.?].
Часть сохи, на которую насажи-
вается сошник. Вурнар. Чуваш.
АССР, 1948.

Контовать, т у ю , т у е ш ь,
несов. [?], перех. «Поставить лодку
вниз по реке кормою». Перм., Мир-
тов, 1930.

Контбвый, а я, о е. Крепкий,
прочный (о лесе). К оптовый лес,
так у его совсем болони нет. Каргас.
Том., 1964. — Ср. К 6 н д о в ы и.

1. Контбра, ы, ж. 1. Кабак,
трактир. Аи равотворил tee кабаки,
конторы, пивоварни-ты, Чтоб весь
народ как пил да Зелено вино. Онеж.,
Гильфердпнг. Смол.
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2. Лес, вырубавшийся для компа-
нии Онежского лесного торга. Кар-
гоп. Олон., 1885—1898.

2. Контбра, ы, ж. Отверстие
в мотне невода для выпускания пой-
манной рыбы. Пек., 1912—1914.

Контбрить, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Хитрить,
злословить, ссорить одного с другим.
Кем. Арх., 1853.

2. Неперех. Бражничать; дебоши-
рить. Кадн. Полог., Слов. Акад.
1912.

Конторка, и, ж. 1. Комод.
Малмыж. Вят., 1911. У вас комод,
у нас конторка. Ничего не могу
найти в конторке, ни одной рубахи.
Верхот. Перм.

2. Кухонный шкафчик. Кунгур.
Перм., 1930. Свердл. А все в кон-
торке и лежит. Арх.

3. Письменный стол. Кашин.
Твер., 1897. Новорос.

4. Пристань в виде особой баржи.
Сызр. Симб., 1912. Во л ж. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

Контбрушка, и, ж. Фольк.
Ласк. Контора. Контора, конто-
рушка, Контора государева. Стоишь
ты, конторушка, На крутой горе
(песня). Тороп. Твер., 1912. Олон.

Контбрщик, а, м. 1. Человек,
который жил в конторке (пароходной
пристани), занимаясь приемом и вы-
дачей грузов, продажей пассажир-
ских билетов. Муром. В лад., Вят.,
Перм., Слов. Акад. 1912.

2. Шутл. О блохе. Покр. Клад.,
1905—1921.

Контбрщина, ы, ж., собир.
Бревна, которые заготовлялись ле-
сопромышленниками для онежских
лесопильных заводов. Мужики по-
рядились конторщику возить. Онеж.,
1933.

КонтбрЩИЧвК, ч к а, ж. Фолък.
1. Ласк. Конторщик. Полюбила я
гармонщичка, Алексея конторщичка
(песня). Тамб., Слов. Акад. 1912.

2. К о н т о р щ й ч е к [?]. Кабат-
чик. Конторщички вино дают, денег
не берут. Смол., Добровольский,
1914.

Контрамарка, и, ж. Печка-
голландка. Дон., 1929. Контрамарка
называется печь столбиком, с израз-
цами. Моск. Семипалат., Баргузин.

Бурят. АССР, Хакас. Краснояр.,
Иркут.

Контрашный, а я, о е. Кон-
трактный, нанятый по контракту,
выполняемый на определенных усло-
виях. Эх да ты постыла, контрашна
работа. Тошно, тошно, как тянется
гоЭ. Южн.-Урал., 1930—1940. Урал.

Контрбл, а, м. Особый прибор
для меченья бревен (при совместном
сплаве по р. Ловати). Пек. Пек.,
1902—1904.

Контрблька, и, ж. Билетерша.
Контролъка у нас девка хорошая.
Казаки-некрасовцы, 1939.

КоНТрОМЙТЬ, м и ш ь, несов.,
перех. 1. Заканчивать что-либо. Уже
контромим, а он -все рядится.
Свердл., 1971.

2. Бить, колотить кого-либо. Кон-
тромили они городских. Байкал.
Свердл., 1971.

3. Убивать; забивать (скот). Кон-
тромитъ — это хулиганы выражают-
ся, кого зарежут или убьют. Бай-
кал. Свердл., 1971.

Контропблиться, л ю с ь ,
л и ш ь с я, несов. Церемониться.
Влад., 1913—1914.

Контужить, ж у, ж и ш ь, сое.,
перех. Контузить. Йонав. Лит. ССР,
1963. Прейл. Латв. ССР, Курск.,
Том."Безл. В голову меня контужило
на войне. Йыгев., Тарт. Эст. ССР,
1963. Ср. Урал, Кемер.

Контузный, а я, о е. Конту-
женный, имеющий контузию. Сын
у меня на войне контузный. Бобр.
Ворон., 1973.

Кбнтур, а, м. Угодья, принад-
лежавшие заводу. Счас контуров
нет, все общее. Зайков. Свердл.,
1971.

Кбнтус, а, м. Четырехлетний
олень. Арх., 1850.

Контушка, и, ж. Стеганое жен-
ское пальто прямого покроя. Зи-
мой-то контушку носила. Зайков.
Свердл., 1971.

Кбнтырем, нареч. Заполнив до
краев, заставив до отказа и т. п.
Поставили ему стол целый конты-
рем — девать нейди, все пируют.
Смол., 1890.

Контыръ, я, м. Комарник, на-
деваемый обычно во время сенокоса.
Кем. Арх., 1870.
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Контяпка, и, ж. I . Предохра-
нительная скоба у ружейного спу-
скового крючка. Контяпка сохра-
няет, подспускники, Верхне-Кет.
Том., 1964.

2. Заколка; зажим. Кофта затя-
нута контяпкой. Волосы у нее за-
крепили контяпкой. Пенз., 1960.

1. Конура, ы и конура, ы,
ж. 1. К о н у р а . Пространство в
стене между двумя рядами кирпич-
ной кладки. Стены рубют, а кир-
пичные кладут с засыпъю. Есть та-
кие конуры, как колодец, засыпают.
Ряз., 1955—1958.

2. К о н у р а . Глубокая яма в
реке. Кадн. Во лог., 1896.

3. К о н у р а . Яма на болоте.
В лесу есть остров такой, если к нему
подходить, там есть такая зыбь
и конуры, туда провалишься совсем.
Каргоп. Арх., 1971.

4. К о н у р а . Шалаш для рабо-
чих. Шуйск. Иван., Слов. Акад.
1912.

5. К о н у р а . Шалашик из со-
ломы, устроенный на сарае для
спанья летом. Вытегор. Олон.. 189о.

2. Конура, ы и конура, ы,
ж. Головной убор замужней жен-
щины из парчи, шелка или штофа,
иногда украшенный золотым шитьем,
камнями. Слов. Акад. 1912 [с поме-
той «обл.»].° К о н у р а . Шейк. Арх.,
1854.° К о н у р а. Голова у девушки
открыта или повязана платком,
а замужние носят конуру. Тотем.
Волог., 1857. || К о н у р а. Кокош-
ник. Сев.-Двин., 1928. || К о н у р а
[удар.?]. Девичья налобная повязка,
расшитая жемчугом. Олон., 1903.

Конура, ы, ж. Рыба угорь.
Амур., 1913—1914.

Конурка, и, ж. 1. Хлев из до-
сок, покрытый дерном и землей.
Тобол., 1930.

2. Небольшое углубление с боков
русской печки для сушки рукавиц,
носков и т. п. Волог., 1883—1889.
Вят. Под печку рогачи, а конурка —
туда мы хурду-мурду кладем. Дон.

3. Отдушина у очага смолокурни.
Ряз., 1959.

4. Ямка для разведки рассыпной
породы на содержание золота. Урал.,
1936.

5. Штольня при кустарной разра-

ботке известняка. Борович. Новг.,
1930.

6. Прорубь. Орл., 1940—1950. Ко-
нурка (называли), у конурочки мыли,
пойдешь, топором насекешь, лопа-
той вычистишь конурочку. Брас.
Брян.

7. Сдобная лепешка с запеченным
в ней яйцом. Сердоб. Сарат., Мул-
лов. Сарат.

Конурник, а, м. 1. Тот, кто
прячется, сидит дома; нелюдим, до-
мосед. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1912 [с пометой «обл.»].

2. Место, изрытое ямами, рытви-
нами. Кадн. Волог., Слов. Акад.
1912.

Конурок, рка и рку и ко-
нурбк, р к а , м. Небольшой сви-
нарник. = > К о н у р о к . Конурок для
свиней. Кемер., 1964. || К о н у р 6 к.
Клетка для поросенка. Коля, загони,
поросенка в конурок. Осташк. Твер.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Конурочка, и, ж. Уменын.-
ласк. к конурка (в 6-м знач.). Брас.
Брян., 1961.

КонурЩИК, а, м. Тот, кто роет
конурки (ямы для разведки россып-
ной породы на содержание золота).
Урал., 1936.

Конурятъ, я н>, я е ш ь, несов.,
неперех. Следить за кем-либо, под-
глядывать, шпионить. Шенк. Арх.,
1852. Арх.

Конус, а, м. Несколько конусо-
образно составленных снопов льна.
Когда околоченный лен расстелят,
дождь намочит, ставим конус, чтоб
его продувало. Моск., 1968.

Кбнух, а, м. Конюх. Осташк.
Калин., Слов. карт. ИРЯЗ.

Кбнухна и конухна, ы, ж.
Куница. = К б н у х н а . Ходила ко-
нухна коло речки. Смол., 1914. = К о-
н у х н а. Смол., Слов. Акад. 1912.

Кбнушка, и, ж. Фолък. Ласк,
к кона (куница). Да по той по ро-
шице К опушки грали (песня). Дми-
тров. Орл., 1905. Курск.

Конушна, ы, ж. Конюшня.
В тое конушну коних загоняли,
а тут овечки. Туган. Том., 1964.

Конущий, а я, ее. «Стонущий.
Так названа собака». Жиздр. Ка-
луж., Зотов [со ссылкой на Щепе-
това, 1904], 1972.
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КоНФёт, а, м. Конфета. Яросл.,
1961.= Собир. Наемся муки, всякого
конфета мне лучше. Ппнеж. Арх.

КонФётик, а, м. 1. Конфетка.
Беленький-кудрявенький, Купи кон-
фетик аленький! (песня). Слобод.
Вят., Слов. Акад. 1912.

2. Мн. Пряники. Тобол., 1897.
3. Сдобные сладкие пирожки с яго-

дами. Конфетики можно без начинки
с пряпатъ. Сочень раскатает, мас-
лом намажет, трубочкой завернет,
посредине надрежет. Конфетики —
маленькие сдобные пирожки с маком
или ягодами клубники, когда их испе-
кутъ, затем смажуть раскипяченным
медом. Глубок. Вост.-Казах., 1967.

КоНФёТНИК, а, м. Любитель
конфет. Красноуфим. Перм., Слов.
Акад. 1912.

Конфетница, ы, ж. 1. Женек.
к конфетник. Ты сударушка, Варва-
рушка, Конфетница моя, Конфеты
ела — говорила: Пойду замуж за
тебя (песня). Устюжн. Новг., 1903.
Новг., Пек., Ленингр.

2. Чайчая скатерть. Енис., 18э5.
КонФбточник, а, м. Шутл.

О'внебрачном ребенке. Сердоб. Са-
рат., Слов. Акад. 1912.

КоНФёточница, ы, ж. Люби-
тельница конфет. Ишъ кака конфе-
точница. Юрьев., Покр. В лад., 1910.

КонФёточный, а я, о е.
1. Конфетный. Внук у меня работал
на конфеточкой фабрике. Кож. Том.,
1964.

2. Испачканный конфетами. Ма-
рина, уйди: ты конфеточными ру-
ками всю меня вывозишь. Кемер.,
1964.

КоНФбр, а, м. Вид жаровни —
жестяной или глиняный сосуд с ды-
рочками по бокам, в который насы-
пались раскаленные угли. Тунк.
Бурят. АССР, 1968. Раньше плитку
конфор заменял. Баргузин. Бурят.
АССР.

КбНФуз, а, м. Камбуз. Касп.,
Даль. Астрах.

КОНФУЗИТЬ, 3 и Ш Ь, лесов.
перех. 1. Ругать, поносить, хаять.
Не кочфугъ человека — не поноси.
Конфузить невесту и жениха —
хаять. Покр. Влад., 1910. Свердл.

2, Обидеть. Шадр. Перм., 1856.

Концевбд, а, м. Сплетник. Даль
[без указ, места].

Концевбй, 6 г о, м. 1. Работ-
ник, нанятый на определенный срок.
Яросл., 1961.

2. Старший гребец на корме барки.
Борович. Новг., 1968. || Помощник
лоцмана. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

Концёвры, мн. Консервы. Ту-
ган. Том., 1964. = К о н ц ё в р а, ед.
Концевра спортилась. Усть-Тальмен.
Новосиб.

Концерна, и, ж. Консервная
банка. Дон., 1929.

Концеевбд, а, м. Сплетник.
Север., 1872. Олон.

Концесвбдник, а, м. Сплет-
ник. Петрозав. Олон., "1885—1898.

Концесвбдница, ы, ж. Сплет-
ница. Петрозав. Олон., 1885—1898.
Север.

Концбвый, а я, о е. 1. Являю-
щийся концом. Десна, Лебедева,
1927.

2. К о н ц б в ы й , о г о , в знач.
сущ. Лоцман, сопровождавший судно
в один конец. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1912 [с пометой «обл.»].

Концбм, нареч. Совсем; на-
всегда. Пришла я в это село и кон-
цом осталась. Медвежьегор. КАССР,
1970.

Кбнцырь, я, м. Козырек у фу-
ражки. Ишим., Тюмен. Тобол., 1896.

Кбнча и КОНЧИ, нареч. Непре-
менно, обязательно; окончательно;
окончательно, решительно. = К 6 н-
ч а. Кадн. Волог., 1883—1889. Ты.
уж кбнча скажи, колды будешь.
Перм. Смол. = К о н ч а. Вят., 1858.
= К о н ч а [удар.?]. Алт., 1862.
|| К 6 н ч а. Крайне. Конча надо
съездить. Тобол., 1917.

Конча, и, м. и ж. Хромой че-
ловек. Челяб., 1930.

Кончика, и, м. Увелич. Конец.
Какой кончика остался. Алекс. Куй-
быш., 1945—1964.

Кончанекий, а я, о е. Живу-
щий в том или другом конце селения.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
Курган. Тобол., 1857. Тобол., Ниж-
не-Тагил. Свердл.

КончитеЛЬНО, нареч. Оконча-
тельно. Судили, рядили и положили
кончателъно. Мезен. Арх., 1885. Арх.,
Рыб, Яросл,
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Кончательный, а я, о е.
1. Окончательный, конечный. Даю
тебе кончателъную цену: хошъ —
оставайся, хошъ уходи. Рыб. Яросл.,
Слов. Акад. 1913.

2 . К о н ч а т е л ь н о е , о г о ,
в знач. сущ. Угощение заказчиком
нанятых кирпичников после завер-
шения ими работы. Каргоп. Олон.,
1885—1898.

Конч&тый, а я, о е. Имеющий
несколько концов. Кончатая плетка
с тремя или более хвостами. ГОжн.,
Даль. о К о н ч а т ы й нож. Ост-
рый нож. Южн., Даль. Кончатый
такой нож лежит. Чулым. Ново-
сиб.

Кончить, а ю, а е ш ь, сов., пе-
рех. и неперех. 1. Перех. Закончить.
Седни кончал — надо наставлять бу-
дет. Том., 1955—1958. || Съесть, при-
кончить. Орел кобылу кончат, гово-
рит: Потом тебя кончат. Перм.,
1914.

2. Перех. Повредить, испортить,
уничтожить. Вят., 1914. Урал. В се
кончал лопату. Совсем кончала ноги-
то. Свердл.

3. Неперех. К о н ч а л . Умер,
скончался. Семен. Нижегор., 1851.
Перм. || Сдох (о животном). Вышел,
а он [жеребенок] лежит, . .кончал.
Тобол., 1917.° К о н ч а л. В знач.
междом. Пропал. Оренб., 1858.

4. Неперех. Иссякнуть, кончиться.
У девки деньги кончали. Перм., 1914.

со Кончал базар. О нужном, при-
ятном окончании чего-либо. — Гово-
рят, что ты сбыл с рук своих быков-
то. Корм-то у тебя вря ели. — Кон-
чал базар. Енот. Астрах., 1854.

Кончаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. 1. Достигнуть границы,
конца в своем протяжении, кон-
читься. Гляди-ко, озеро где конча-
лось. Где лесохим кончался, не знаю.
Свердл., 1960.

2. Умереть, погибнуть. Арх., 1847.
Он при операции кончался. Ср. Урал.
Самар.. Перм. = .Бракк0. К о н ч а й -
ся. Пропади сгинь. Арх., 1847.
Кончайся, пропади ты совсем. Арх.
II Сдохнуть (о животном). Марал. .
осенесь кончился, пропал — че объ-
елся. Усть-Канск. Горно-Алт., 1964.

КбНЧв, нареч. 1. Конечно, не-
пременно; окончательно, решитель-

но. Волог., 1822. Слов. Акад. 1847
[с пометой <тростонар.ъ]. Перм.,
Даль. Говори кбнче что ли. Новг.
Яросл.

2. Крайне. Дай взаймы рубля три,
конче надо мне. Каин. Том., 1913.

Кончевб, а, ср. Угощение после
окончания строительства дома. Пи-
пеж. Арх., 1961.

Кончение, кончёнье и кбн-
Чвнье, я, ср. Конец, окончание.
а К о н ч ё н и е . Придет кончение
веку. Смол., Добровольский. Петров.
Сарат. || Смерть. = К о н ч е н и е . Где
Святогор увяз, тут и встать не
мог. Тут ему было и кончение. Олон.,
Рыбников. Смол. = К 6 н ч е н ь е.
Петрозав. Олон., 1885—1898.

Кбнчено, нареч. Непременно,
конечно, обязательно; окончательно.
Туеаок-то кончено завтра надо бу-
дет. Тулун. Иркут., 1924. Киров.

Кбнчик, а, м. 1. Отпиленная
часть бревна, доски п т. п. Ясли та-
кие сделаем, чтобы она [мякина] не
сыпалась, Соберут кончиков да к
стенке и загородят. Ряз., 1955—
1958.

2. Уменьш.-ласк. к конец (в 15-м
знач.); небольшая грядка. Свердл.,
1965.

3. Мн. То же, что конец (в 17-м
знач.). Белев. Тул., 1898.

4. Мн. Игра, в которой участвуют
две пары, выбирающие каждый для
себя концы сложенного карманного
платка; те из них целуются, чьи
концы оказались сложенными крест-
накрест. Даль [без указ, места].
Дон., 1929.

КОНЧИН, а, м. Конец, оконча-
ние. Раньше на гулянке каку песню
ни начни, он все знает. Я че янаю
ни начин, ни кончин, забыла. Параб.
Том., 1964.

Кончина, ы, ж. 1. Предел,
граница чего-либо. Тамока кончина
покосу нашему колхозу. Иркут., 1970.
Кедабек. Азерб. ССР.

2. Конец, окончание чего-либо.
Ахтуб. Астрах., 1908. В кончине
лета крестьяне возят снопы, моло-
тят хлеб. Уфим. Кож. Том., Ир-
кут. Кедабек. Азерб. ССР.

Кончинка, и, ж. Смерть, кон-
чина. На печь прибрела, так меня
взяло, думаю, копчинка, Арх., 1970.

Словарь русских говоров, вып Ц
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Кончйнное, о г о, ср. Угоще-
ние после окончания строительства
дома. Прпонеж. КАССР, 1966.

Кончйнушка, и, ж. Фольк.
Ласк. Кончина (смерть). Видно, но-
нечу Добрынюшке кончинушка!
Онеж., Гильфердинг. Арх.

КОНЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, сов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Привести
в негодность, уничтожить, порвать,
сломать и т. п. Мотоцикл он быстро
кончил. За один год столько одежи
кончил. Балаганск. Иркут., 1960.
Свердл., Ср. Урал. || Испортить, по-
вредить. Все дело-то кончил. Свердл.,
1971.

2. Неперех. Перестать существо-
вать. Многие фамилии за войну кон-
чили. Крив. Том., 1964.

КОНЧИТЬСЯ, и т с я, сов. 1. Ис-
полниться (о годах). Танюшке во
вторник семь кончилось лет. Том.,
1964. Яшк. Кемер.

2. Сдохнуть (о животном). В один
год двадцать две лошади кончились,
болезнь какая-то пошла. Медян. Ки-
ров., 1952—1954.

Кбнчнутъ, н у , н е ш ь, сов.,
перех. Ударить, стукнуть кого-ни-
будь; ударом убить животное. Пе-
чор. Арх., 1927.

КбНЩИК, а, ж. 1. Человек, ез-
дивший в летнее время верхом на
коне по охотничьим ловушкам или
к чукчам за товарами. Колым., 1901.

2. Человек, занятый уходом за
лошадьми, конюх. Примор. Арх.,
1939—1941. Осташк. Калин., Том.,
Кемер. Ц Человек, работающий на
коневодческой ферме. Осташк. Ка-
лин., Слов. карт. ИРЯЗ.

Коныбёлюшка, и, ж. Фолък.
Ласк. Колыбель. Повесила коныбе-
люшку А в новых сенях на жердочке
(песня). Путивл. Курск., Слов. Акад.
1913.

Коныгатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Возиться. Дон., 1929.

КонЙЛО, а, м. Прозвище. Че-
репов. Новг., 1910.

Кбныш, а, м. 1. Длинная лавка,
стоящая вдоль стены. Белояр.
Свердл., 1971. — Ср. 1. К о н и к .

Конышй, мн. Сапоги из кон-
ской кожи, а также рабочие сапоги
ручной работы. Рабочие сапоги ко-
нышами звали. Конышй из конской

к жи шились. ., а если из коровьей,
те уж обутки назывались. Ордын.
Новосиб., 1966. Новосиб.

Конышйны, мн. Тяжелые ра-
бочие сапоги (иногда из конской
кожи). Конышины носили, так вроде
сапога, большие были. Ордын. Ново-
сиб., 1966.

1. КОНЬ, я, м. 1. Мерин. Арх.,
1847. Петерб. Не жеребца, а коня
купили. Пек. Твер., Моск., Смол.,
Перм., Байкал., Том., Сиб.

2. Верховая лошадь. Кляча в^ду
возит, лошадь пашет, конь под
седлом. Даль [без указ, места]. Кадн.
Волог., Слов. Акад. 1913.

3. Хорошая лошадь. Чистоп. Ка-
зан., 1853. Меленк. Вл'ад. У господ
конь, а у нас лошадь. Твер. Галкин.
Курган.

4. Рабочая лошадь. Новобуян.
Куйбыш., 1939. Куйбыш.

5. Старая лошадь. Поозер. Новг.,
1940—1950.

6. В сочетаниях, о Бегать на к 6-
н и х. Работать на лошади. [Раньше]
дети подрастают — все на коних
бегали, а теперь все учатся. Ср. Прн-
иртыш., 1967. о Водить к о н я. На
святках водить по дворам ряженых
(в вывороченных мехом наверх полу-
шубках). Тюмен., 1898. Смол., Онеж.
о Дороги к о н е м . Дороги кон-
ные. Слов. Акад. 1913 [с пометой
«обл.»]. о Зажечь к о н я . Загнать
коня. Зажгли коня, запалились они.
Том., 1965. о К о н ь по первой
(второй, третьей) траве. О возрасте
лошади. Колым., 1901. о Пасть на
к о н я , а) Быстро сесть на коня.
Юго-зап. Сиб., 1^30. б) Сесть на коня
и помчаться. Иркут., 1967. о Переко-
лотить к о н я . Приколотить на
новое место аркан, на котором ходит
конь. Иркут., 1967. о Спутать к о-
н ё и. Накормить коней, а также
отвести кормить их. Горно-Алт.,
1964. о Иноходный к о н ь . Инохо-
дец. Иноходный конь, он перевалом
ходит. Том., 1965. о Коченый к о н ь .
Конь, хорошо знающий дом, своего
хозяина. Камышл. Свердл., 1971.
о Легковой к о н ь . Рысак. А лег-
ковые кони — быстро зато. Чулым.
Новосиб., 1968. о Плавкий к о н ь .
Конь, который бегает плавно. Ир-
кут., 1967. о Поводливый к о н ь .
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Конь, послушно идущий в поводу
или на привязи за телегой, санями.
Юго-зап. Сиб., 1930. о Скопской
к о н ь . Шальной, пугливый; суровый
(дикий, бешеный) конь. Сиб., Даль.
о Ступйстый к о н ь . Быстро иду-
щий конь. Иркут., 1967. о Халтар-
ный к о н ь . Карий и беломордый
конь. Вост.-Сиб., Даль, о Халюный
к о н ь . «Буланый, светло-буланый;
или саврасый?». Вост.-Сиб., Даль.
о Хлебный к о н ь . Сытый, хорошо
ухоженный конь. Хлебный конь —
хлебом кормят коня, овсом; хороший,
ядреный. Кыштов. Новоснб., 1968.

7. О высокой, здоровой и некраси-
вой девице. Кашин. Твер., 1897.
II О ловкой и сильной женщине.
У нас баба — вонь. Курск., Слов.
Акад. 1913. о К о н ь - к о н в м. а)
Об очень сильном и здоровом чело-
веке. Даль [без указ, места]. Пудож.
Олон., Слов. Акад. 1913. Ветл. Ко-
стром. Я конь-конем была, за сохой
ходила, за бороной ходила, все знала.
Ленингр. б) В знач. нареч. Гордо,
величаво [?]. Пришли ее забирать,
а она конь-конем идет, как солдат,
ничего не боится. Аннен. Ворон.,
1967. о К о н ё м ходить. Красовать-
ся, гордо выступать (о ком-нибудь).
Он конем ходит, хвастает. Казаки-
некрасовцы, 1969.

со Конь говорит. О шуме, гвалте
где-либо. У них в избе конь говорит —
шумно. Юго-вост. Вят., 1901. Кони
лягаются. Об урчанье в животе
Ветл. Костром., 1910. На том коне
сидеть. Знать какое-либо дело, быть
специалистом. Охан. Перм., 1930.
Прокатить на красном коне. Сжечь,
поджечь у кого-либо что-либо. Пу-
дож. Олон., Слов. Акад. 1913.

2. Конь, я, м. 1. Стык двускат-
ной крыши, верхняя слега или балка
на нем; конек. Бурнашев [без указ,
места]. Нолин. Вят., 1897. Вят.,
Костром., Яросл. Ветер горазд под-
нялся, и коня с крыши снесло. Пек.
Свердл., Урал., Оренб., Том.°Ко-
н и, мн. Костром., Слов. Акад.
1913. || Крыша пзбы. Вост. Map.
АССР, 1952. о К о н е м крыша.
Двускатная крыша. Вят., Слов.
Акад. 1913. Конем крыша, она ровна,
два ската у ей, а есть еще четыре
ската. Кыттов. Новосиб. || Верхняя

слега на крыше под коньком. Даль
[без указ, места]. || Выступающие с
двух краев крыши концы стропил,
иногда имеющих вид конской головы.
Яросл., Слов. Акад. 1913. || Род опро-
кинутого желоба на гребне двускат-
ной крыши. Омутн. Вят., 1925.

2. Продольный деревянный брус
на речных судах, укрепленный на
двух стойках. Во л/к., Слов. Акад.
1913. Костром., Прикам.о На к о п ь
(руль)! Команда баркасу с буксир-
ного парохода: руль поставить пря-
мо, вдоль баркаса. Р. Вятка, Слов.
Акад. 1913. || Бревно (длиною 28 ар-
шин и толщиною 8—9 вершков),
связывающее раму плота по ее длине.
Слов. Верехи [без указ, места].

3. Палуба барки. Перм., Слов.
Акад. 1913. II Середина палубы суд-
на, параллельная килю. Яросл..
Слов. Акад. 1913. Волж.

4. Место на судне, где во время
плавания находится лоцман. Волж.,
1862.

5. Шалаш из прутьев и травы.
Такой балаган цыганский из травы —
конь, не продажживает. Усть-Цилем.
Коми АССР, 1953.

6. К о н ё м поставить (дом). По-
строить дом вдоль улицы. Крас-
нояр., 1968.

3. Конь, я, м. 1. Рыба жерех.
Ростов. Яросл., 1902. Влад., р. Ока,
Орл., р. Кама, Уфим., Уральск.,
р. Волга выше Саратова, оз. Иль-
мень, р. Волхов, Север, о К о н ь-
бялесть. Елец. Орл., Слов. Акад.
1913.

2. Рыба подуст сем. карповых.
Р. Цна, Сабанеев.

3. К о н ь-рыба. Рыба Barbus la-
beo Pall.; губастый усач. Николь-
ский [без указ, места].

4. К о н ь-рыба. Рыба Catostomos
rostratus Tel., вид из рода губачей.
Вост.-Сиб., Никольский.

5. К о н и . Рыба Cyprinus labeo.
Иркут., Слов. Акад. 1913.

6. Белорыбица. Ср. течение Вол-
ги, 1972.

— Доп. «Порода рыб». Дон., Мир-
тов, 1929.

4. Конь, я, м. В названиях ра-
стений. •=> К о н ь чувельный. Кон-
ский щавель. Соль-Илецк. Чкал.,
1955. о К о н ь-трава. Растение Gen-

18*
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tiana axillaris Murb., сем. горечавко-
вых; горечавка пазушная. Ниже-
гор., Анненков.

б. Конь, я, м. Кон в играх.
Мои [деньги] на коню. Пси., Слов.
Акад. 1913.

6. КОНЬ, нареч. определитель-
ное. Как, насколько. Ох, конь хо-
рошо у вас во светлице. Тихв. Hour.,
1854. Олон. о К о н ь худо. Как
хорошо. Пудож. Олон., 1915.
о К о н ь дородно. Как нехорошо,
как плохо. Пудож. Олон., 1915.

Коньба, ы, ж. [удар.?]. Расте-
ние Pulmonaria officinalis L., сем.
бурачниковых; медуница аптечная.
Костром., Анненков.

КонъЗ, я, ср. 1. Выделанная
конская кожа. Сарап. Вят., Слов.
Акад. 1913.

2. Собир. Копи, лошади. Шадр.
Пери., 1930.

1. КбНЬКа, и, ж. Ласк. Конь,
лошадка. Укатали коньку крутые
горки (пословица). Слов. Акад. 1913
[с пометой «обл.»]. || Лошадка (в раз-
говоре с детьми). Шадр. Перм.,
1930. Урал, о Играть в к о н ь к и ,
играть к о н ь к а м и . Играть в ло-
шадки (когда дети изображают ло-
шадей, садясь на палку, или просто
скачут). Шадр. Перм., 1930. Урал.

2. Кбнька, и, ж. 1. Кровать.
Переслав .-Залесск. В л ад., 1820. —
Ср. 1. К о н и к .

2. Скамейка, лавка. Жиздр. Ка-
луж., Слов. Акад. 1913.

КбНЪКИ, мн. (ед. к о н и к , а,
м.). Деревянные шарики на раксе
(кольца, с помощью которых рея
скользит по мачте) для привязывания
коньковы — веревки для опускания
паруса. Помор. Арх., 1885.

Кбнькова, ы и конькова,
ы, ж. Веревка, привязываемая к
конькам (деревянным шарикам
у кольца на рее) для опускания па-
руса. = К 6 н ь к о в а . Помор. Арх.,
1885. = К о н ь к о в а . Кем. Арх.,
1870.

Коньковб, а, ср. Угощенье
после поднятия конька на крышу
дома во время коллективной работы
по его строительству. Коньково
пьют. Пинеж. Арх., 1961.

КбНЬКОЛ, а, м. Колокол. Конь-

кол высоко звонит, далече слышано.
Мосал. Калуж., 1905—1921.

КбНЮГ, а, м. Конюх.' Есть ли
у меня млады копюги, млады конюги
с подконюшниками? Л. Майков [без
указ, места], 1890.

1. Кбнюк, а, м. Конюх. Семь
лет работала конюком. Кайск. Ки-
ров., 1949—1951.

2. Кбнюк, а, м. Большой де-
ревянный ковш (иногда с двумя руч-
ками). Новоторж. Твер., 1852. Твер.,
Арх., Нижегор.

1. КОНИК, а, м. Серая сова.
Любим. Яросл., 1898.

2. Конюк, а, м. Растение Chae-
rophyllum bulbosum L., сем. зонтич-
ных; бутень луковичный, кервель-
ная репа. Никол. Волог., 1883—
1889.

Конюк, а, м. [удар.?]. Рыба
сем. лососевых, валек. Колым., 1972.

Конюковка, и, ж. [удар.?].
«Всесвятское заговенье». Нерехт.
Костром., Слов. Акад. 1913.

Конюра, ы, ж. Курятник.
Олон., Еремин.

Конюрка, и, ж. Конурка. По-
вен. Олон., 1885—1898.

1. Кбнюх, а, л. 1. Пастух ло-
шадей. Бобр. Ворон., 1858. Новг.,
Ленингр. = К о н ю х. Конюхи сви-
щут, трех кобыл ищут. Мосал.
Калуж., Слов. Акад. 1913. Наняли
на лето конюха. Росл. Смол.

2. Кучер, возница. Конюхом иног-
да называют и кучера. Кадн. Волог.,
Слов. Акад. 1913. Усть-Лабин. Крас-
нодар.

3. Знаток и любитель лошадей.
Кадн. Волог., Слов. Акад. 1913.

4. Перекупщик лошадей. Кадн.
Волог., Слов. Акад. 1913. Охан.
Перм.

5. Конюшня. Орл., 1968.
2. Кбнюх, а и канюх, а, м.

1. К о н ю х . Птица чайка. Порх.
Пек., 1855.

2. Хищная птица канюк. Трубч.
Орл., Слов. Акад. 1913. = К а н ю х .
Смол., Добровольский.

3. Ястреб. Пек. Пек., 1902—1904.
Пск.°К б н ю х. Новг., Слов. Акад.
1913.

4. К а н ю х . Хищная птица са-
рыч. Смол., Слов. Акад. 1913.
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5. К а н ю х. Коршун. Пек., Смгл.
Смол., Копаневич.

3. КбНЮХ, а, м. Рыба уклейка.
Уральск., 1911.

4. КбНЮХ, а, м. Деревянный
помост (высотою с лавку) для спанья.
Арх. Арх., 1928.

5. КбНЮХ, а, м. То же, что
2. Кбнюк. Твер., Нияеегор., Даль.
Молог. Яросл.

Кбнюха, и, ж. Гриб подгруздь.
Молог. Яросл., 1896.

Конюха, и, ж. [удар.?]. Круж-
ка; ковш. Твер./1904—1914.

Кбнюхи, мн. Грибы. Весьегон.
Твер., Слов. Акад. 1913.

КОНЮХОВатЬ, несов., неперех.
То же, что конюшить (в 1-м знач.).
Три года у короля Дунай конюхоеал.
Онеж., Киреевский.

Конюхбвка, и, ж. Теплое по-
мещение обычно при конюшне для
конюхов, а также для хранения кон-
ской сбруи. Кож. Том., 1964. Ке-
мер., Тунк. Бурят. АССР, Новоснб.
Конюх находится в конюхоеке, сбруя
у него там. Свердл.

Конюхбвекая, о и, ж. То же,
что конюховка. Вожгал. Киров.,
1952. Парень расхомутал коня да
зашел в конюховскую, да сидит там,
разговаривает. Иркут.

Конючйна, ы, ж. Растение Tri-
folium medium L., сем. мотылько-
вых; клевер средний. Зап., Слов.
Акад. 1913. Сиб.

Конюшалка, и, ж. То же, что
конюховка. Вожгал. Киров., 1950.
Киров. || Помещение при конюшне,
где подогревается вода и готовится
корм для лошадей. Конюшалка, во
время зимнего-то периода топили
печку. Слобод. Киров., 1950.

Конюшацкая, о и, ж. Кон-
ный двор. Вера-ma на конюшацкой
робит. Сухолож. Свердл., 1971.

1. КОнюшек, ш к а, м. Фолък.
Ласк. Конь. Купим-ка, женушка,
Конюшка себе (песня). Олон., 1870.
Перм., Орл. А батюшка вышел:
Экой окаянный, Конюшка-то изуве-
чили. Арх.

2. Кбнюшек, ш к а, м. 1. Ра-
стение Tri folium sativum Crome.,
сем. мотыльковых; клевер красный,
клевер посевной. Ворон., Слов. Акад.
1913.

2. К 6 н ю ш к и. Трава анис. Во-
лог., 1905—1921.

Конюшен, а, м. То же, что ко-
нюшна. Загоняли в этот конюшен
лошадей. Новобуян. Куибыш., 1939.

Конюшенка, и, ж. Помещение
для скота (обычно для зимнего со-
держания). Махн. Свердл., 1971.

Конюшенник, а, м. То же,
что конюшна. Русские говоры, Голь-
дин, 1966.

Конюшенный, а я, о е. Ко-
н ю ш е н н ы й щавель. Растение
конский щавель. Рыб. Яросл., 1901.

Конюшенъ, и, ж. То же, что
конюшна. Конюшень, она дли лоша-
дей. Новобуян. Куибыш., 1939. Орл.

1. Конюшина, ы, ж. То же,
что конюшна. Для лошадей конкши-
на. Соль-Илецк. Чкал., 1955.

2. Конюшина и конюшйна,
ы, ж. 1. К о н ю ш й н а . Растение
конский щавель. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. К о н ю ш й н а . Растение Tri-
folium pratense L., сем. мотылько-
вых; клевер луговой, дятлина крас-
ная. Южн., Слов. Акад. 1913. Ко-
нюшйны нонич, можно сказать, нет,
одна мотейка выросла. Рус. старо-
жил, говоры Лит. ССР. || Собир.
Сеяные травы для корма лошадей.
Южн., Слов. Акад. 1913.

3. К о н ю ш и н а . Степное ра-
стение [какое?]. Дон., 1929.

Конюшйна, ы, ж. 1. Лошади-
ная шкура. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

2. Мясо дохлой лошади. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Конюшиня, и, ж. Помещение
для крупного рогатого скота. Дер-
гач. Сарат., 1948.

Конюшить, ш у, ш и ш ь и
КОНЮШИТЬ, ш у, ш и ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Рабо-
тать конюхом; ухаживать за ло-
шадьми. Новосвб., 1964. Том., Арх.
= К о н ю ш и т ь . Лунин. Пенз.,
1945. Вост. Закамье, Свердл. Она на
конном дворе конюшит. Конюшил
сколь годов, потом в пастухи пошел.
Ср. Урал. Оренб., Кемер.°К о н ю-
ш и т ь. Весьегон. Калин., 1936.
Костром., Киров., Куибыш. Коню-
шит один конюх. Ворон. Алт., Крас-
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нояр., Иркут. || Ухаживать за ско-
том. Медян. Киров., 1952.

2. Пасти лошадей. ° К о н ю ш и т ь .
Я двадцать лет конюшил коней. Ко-
лыв. Новосиб., 1 9 7 0 . ° К о н ю ш й т ь .
Он конюшил нынче да потравил
сколько хлеба. Иркут., 1970.

Конюшйха, и, ж. Женщина-
конюх. Ср. Урал, 1963. Я конюшихой
была, любила я коней, Свердл.

КбНЮШКа, и, м. Фолък. Ласк.
Конь. Ворон конь стоит, Копытом
бьет, Воды достает. Тебе, тебе,
конюшка, Воды не достать (песня).
Пенз., Слов. Акад. 1913. Иркут.,
Онеж. Стояли конюшки, Стояли
бурные [бурые], Шелком ноги скру-
чены, Серебром занузданы. Луж. Пе-
терб. Медвежьегор. КАССР, 1970.

КОНЮШКЕ и конюшки, мн.
Кузнечики. = К о н ю ш к и . Бело-
мор., 1952. = К о н ю ш к и. Конюш-
ки запели. Верхне-Тоем. Арх., 1950.

КбНЮШКО, а, м. Фолък. Ласк.
Конюх. Аи же ты, конюшко верный,
Одевайся во платье во черное. Петро-
зав. Олон., Миллер.

Конюшковый, а я, о е
[удар.?]. К о н ю ш к о в а я крыша.
Двускатная крыша. Переслав.-За-
лесск. Влад., 1920.

КОНЮШКОМ, нареч. [удар.?]. На
два ската (крыть крышу). Переслав.-
Залесск. Влад., 1920.

Конюшла, ы, ж. То же, что
конюшна. Черепов. Новг., 1910.

Конюшна, ы, ж. Помещение
лля лошадей, конюшня. Тюмен. То-
бол., 1898. Ср. Прииртыш. Конюшна
у соседей была, забором забрана, у их
там кони стояли. Новосиб. Том.,
Кемер., Сиб., Новг. || Помещение для
скота (обычно для зимнего содержа-
ния). Урал., 1930. Свердл., Курган.
В конюшну надо загнать коров. Но-
восиб. Том., Кемер.

Конюшний, я я, е е и ко-
нюшный, а я, о е; к о н ю ш е н .
1. Относящийся к конюшне, коню-
шенный. В конюшной стайке воротца
пали. Турин. Свердл., 1971. о К о-
Н Ю Ш Н И Й, К О Н К) Ш Н Ы И, К 0-

н ю ш е н двор. Василиса Васильев-
на пошла на конюшний двор. Ирбит.
Перм., Афанасьев. Онеж., Бело-
мор., Арх., Печор., Самар.. Бар-
наул.

2. К о н ю ш н а я, о и, в знач.
сущ. То же, что конюшна. В ко-
нюшной лошадей нету. Костром.,
Слов. Акад. 1913. Новосиб.

3. К о н ю ш н и и, е г о , м., в
знач. сущ. Конюх, кучер. Кто за
мною подружьям поедет, Кто за
мной конюшним поедет (песня). Пу-
тивл. Курск., Слов. Акад. 1913.

1. Конюшник, а, м. 1. То же,
что конюшна. Арзам. Нижегор.,
1850. На вдоре конюшник, хлев и
мякинница. Нижегор. Волог., Арх.,
Смол. || Помещение для скота. Куй-
быш., 1945.

2. Пастух лошадей, конюх. Уж он
три годы служил да во конюшниках.
Арх., Григорьев. Яран. Вят.

3. По суеверным представлениям—
домовой, живущий в конюшне. По-
словицы Даля [без указ, места].

2. КОНЮШНИК, а, м. Растение
Artemisia vulgaris L., сем. сложно-
цветных; полынь обыкновенная, чер-
нобыльник. Это • конюшник, он вы-
сокий растет. Том., 1964. о К о-
н ю ш н и к белый. Колпаш. Том.,
1964.

Конюшничек, ч к а, м. 1.
Уменып.-ласк. к 1. Конюшник (в 1-м
знач.). Состроили летосъ конюшни-
чек. Болотн. Новосиб., 1967.

2. Уменын.-ласк. к 1. Конюшннк
(во 2-м знач.). Ты отдай коня ко-
нюху, Молодому конюшничку (песня).
Сычев. Смол., Слов. Акад. 1913. При-
мор. Арх.

Конюшничный, о г о, м. То
же, что 1. Конюшник (в 3-м знач.).
Кем. Арх., Слов. Акад. 1913.

Конюшно, а, ср. Помещение
для скота. Охан., Осин. Перм.,
1930. Перм.

Конюшня, и, ж. Помещение
(обычно утепленное) для скота. Лу-
нин. Пенз., 1945—1950. Новг., Ле-
нингр., Свердл., Заурал. Скот дер-
жали в конюшнях. Новосиб. •» По-
мещение для крупного скота. Дер-
гач. Сарат., 1948. Курган., Киров.,
Калин., Том., Арм. ССР. •» Поме-
щение для коров или мелкого скота.
Тернов. Пенз., 1945. Строю двор,
а там начинаю разбивать конюшни:
это поросятам конюшня, козе ко-
нюшня. Ворон. Ряз., Свердл., Том.
|| Мн. Надворные постройки. Изба,



Коняха 279

сени и конюшни находятся под одной
крышей. Из сеней сразу попадаем
в конюшни. Валд. Новг., 1959.

1. КОНЮШбк, ш к а, м. Фолък.
Ласк. Конюх. Пастушки да ко-
нюшки государевы работнички, свое-
му барину охотнички. Смол., 1890.

2. Конюшбк, ш к а, м.
1. Уменып.-ласк. к 2. Кбнюк; ков-
шик. Муром. Влад., 1852. Твер.,
Нижегор.

2. Род деревянной кровати, лавки
для спанья около печки, под кото-
рой обычно держат новорожденных
телят. Дорогоб. Смол., 1927.

Конюшбчек, а, м. Фолък.
Уменъш.-ласк. Конюх. Смол., 1914.

Кони. 1. Жеребенок (в отличие
от кобылки). Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1913 [с пометой «обл.»].

2. Деревянный брус на речном
судне. Астрах., Слов. Акад. 1913
[с вопросом к слову].

КонАвий, ь я, ь е. К о н я в ь я
кислица. Растение конский щавель.
Черепов. Новг., Слов. Акад. 1913.

КонАвина, ы, ж. Грубая кон-
ская кожа. Углич. Яросл., Слов.
Акад. 1913.

Кбнявка, и, ж. Деревянная
кружка с ручкой и крышкой. Зап.,
Слов. Акад. 1913.

Кбнявочка, и, ж. Уменын.-
ласк. к конявка. Из гадючи трута
[яд] течет. Подставь, девка, коня-
вочку, под гадючу головочку. Тул.,
Шейн.

1. Коняга, и, Рыба жерех.
Р. Кама, Ока, Сабанеев.

2. Коняга, и, ж. Выдолбленное
из дерева корыто для корма лошадей.
Твер., Слов. Акад. 1913. — Ср.
1. К о м я г а.

КОНЯГИ, мн. Две лодки, соеди-
ненные вместе. Вашкин. Волог., 1964.

КонАжечка, и, м. Уменын.-
ласк. к коняжка. Ряз., 1945.

КонАжиЙ, ь я, ь е. Принадле-
жащий коню; конский. Коняжъи
дубы. Соль-Илецк. Чкал., 1955.

Коняжйться, ж у с ь, ж и ш ь-
с я, несов. Носиться, суетиться.
А че ж она все коняжйтся? Алекс.
Куйбыш., 1945-1964.

Коняжка, и, м. То же, что ко-
няжонок. Ряз., 1945.

Коняжбнок, н к а, м. Жеребе-
нок по первому году. Алекс. Куй-
быш., 1945—1964. До года коняжо-
нок. Соль-Илецк. Чкал. II Жеребе-
нок. Ахтуб. Астрах., 1908. Царев.
Казан.

Коняжбночек, ч к а, м.
Уменын.-ласк. к коняжонок. Алекс.
Куйбыш., 1945-1964.

Коняж^ха, и, ж. Красная смо-
родина. Купишь, бывало, фунт или
два коняжухи и то только для де-
тей. Варенье раньше не варили. Те-
ренг. Ульян., 1971.

Кбнязь, я, м. Верховой, всад-
ник. Даль [без указ, места]. Не пеш-
ком побежал, конязем поскакал.
Влад., Ряз., Слов. Акад. 1913 [с во-
просом к слову]. Тамб.

КОНИК, а, м. 1. Растение Ru-
mex obtusifolius L., сем. гречишных;
щавель туполистный. Ряз., Аннен-
ков.

2. Растение конский щавель. Ряз.,
Даль.

Коника, и, м. к ж. 1. Лошадь.
Дон., 1929. Ворон. Если коняка его
возле столовой, значит, он пиво пьет.
Усть-Лабин. Краснодар. Прикам..
Омск. || Большая лошадь. Павл. Пе-
терб., Архив РГО. Такая коняка по-
тянет. Ставроп.

2. Жеребенок на первом году.
Коняка вырастет, ладный будет
конь. Чембар. Пенз., Слов. карт.
ИРЯЗ.

3. М. О мужчине высокого роста.
Ейск. Кубан., 1916. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»].

КонАтина, ы, ж. Конское мясо,
конина. Ельн. Смол., Слов. Акад.
1913. Китайцы конятину едят. Но-
ворж. Пек. Богдан. Свердл.

1. КонАтник, а, м. 1. Коно-
крад. Смол., Слов. Акад. 1913.

2. Медведь, нападающий на круп-
ный скот. Смол. Смол., Копаневич.

2. КонАтник, а, м. 1. То же,
что коняк (в 1-м знач.). Ряз., Аннен-
ков.

2. То же, что коняк (во 2-м знач.).
Новое. Тул., 1914. Лошади любят
конятник, поросята его едят, у него
листья большие, семена на палке
красные, их много. Моск.

КонАха, и, м. Конь. Коняха
заболел. Вят., 1928.
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КонАчек, ч к а, ж. 1. Заострен-
ный конец пешни или жерди. Пек.,
1912—1914.

2. Предел, крайняя часть чего-
либо. В том конячке озера. Пек.,
1912—1914. || Окончание чего-либо.
Пек., 1912—1914.

3. Веревка или моток веревки.
Пек., 1912-1914.

Конйчий, ья, ье. 1. Принадле-
жащий коню; конский. Южн., Даль.
Попривяжу сестру к конячъему хво-
сту. Смол. Конячий след. Терек.
Калин., Том., Кемер.

2. В названии растения конский
щавель, о К о н я ч ь я киселка.
Осташк. Калин., 1946. < > К о н и ч ь я
кислица. Великолукск. Пек., Слов.
Акад. 1913.

КОНАЧИТЪ, ч у, ч и ш ь, несов.,
неперех. Затрачивать много сил на
выполнение какой-либо работы. Ты
лучше не конячь, все равно зараз не
унесешь. Усть-Лабин. Краснодар.

КонАчка, и, м. и ж. Уменьш.
к коняка. Слов. Акад. 1913 [без
указ, места]. Дон., 1929.

КонАш, междом. Слово, кото-
рым подзывают лошадей. Крапив.
Тул., 1897. Дубен. Тул.

КонАшечка, и, м. и ж.
Уменьш.-ласк, к коняшка. Коняшеч-
ка молоденькая идет. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

КонАшк, междом. Слово, кото-
рым подзывают жеребят. Ряз., 1959.

КоНЯШКа, и, м. и ж. 1. Ло-
шадь. Волог., Грязов. Волог., 1898.
Ельн. Смол., Урал. Едва, едва ко-
няшка ноги переставлял (сказка).
Север. II Ласк. Конь. Моздок. Терек.,
1900. КонАшка, коняшка, постой,
постой (сказка). Аскульск. Куй-
быш. Калин.-»Ii языке детей. Ся-
дем с тобой на коняшку и поедем.
Дубен. Тул., 1933—1960. II Молодая
нерабочая лошадь. Сапожк. Ряз.,
1912. У нас две лошади было езжалых,
третья — коняшка. Ряз. || М. Же-
ребец, а также жеребенок (в отличие
от кобылки). Ряз., Даль. Есть ко-
была, а это коняшка. Хошъ большой,
хошь маленький — коняшка. Мариин.
Кемер. Асинов. Том. 11 Жеребенок.
Ряз., 1820. Тамб., Ворон., Терек.,
Том., Кемер. II Жеребенок по пер-
вому году. Коняшка — маленький

жеребенок, коняшка — это сосунок.
Кашир. Моск., 1946—1947. Куй-
быш., Сарат., Арм. ССР.

2. К о н я ш к и . Детская игра
в лошадки. Пойдем в коняшки иг-
рать. Дубен. Тул., 1933—1960. Сы-
серт., Чусов. Перм.

Коняшко, а, м. Жеребенок.
Ряз., Тамб., 1852.

Коняшбнок, н к а, м. Жеребе-
нок. Даль [без указ, места]. Ново-
узен. Сарат., Слов. Акад. 1913.
У ней было очень коняшат много.
Шацк. Тамб. Поимск. Пенз.

1. КОП, а, м. То же, что
1. Копа (в 1-м знач.). Ср. Урал,
1964. В овин помещалось для про-
сушки три копа. Верхне-Тавд.
Свердл.

2. Коп, а, м. Место нереста
семги. Арх. Арх., 1929. Беломор.

3. Коп, а, м. Жирность молока.
Ноне у коров хороший коп-то. Рыб.
Яросл., Слов. Акад. 1913.

4. КОП, междом. Употребляется
для обозначения быстрого движения
по знач. глаг. копать. Что летом
мужик ногою коп (грибы второго
сорта, ягоды), а зимою съест и поп.
Пек., Смол. Смол., Копаневич. Смол.

Кбпа, ы, м. и ж. 1. Медлитель-
ный, нерасторопный человек. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «простонар.»].
Пошех. Яросл., 1849. Яросл. Бот
копа-то, ковда встала, а все-то еще
не оделась, ведь опоздаешь в школу
опять. Твер. Костром., В лад., Во-
лог., Нижегор., Вят., Перм.,
Свердл., Урал., Сыктывч. КомиАССР.

2. Тот, кто делает что-либо тща-
тельно, усердно, вникая в мелочи.
Вят., 1907. Эдакая ведь ты копа:
от тебя нигде не спрячешь. Чухл.
Костром. Кашин. Твер.

3. Человек, хорошо собирающий
ягоды, грибы. Шадр. Перм., 1856.
Кирил. Волог.

4. Ласковое обращение к ребенку.
Ложись, моя копа. Брас. Брян.,
1961.

1. Копа, ы, ж. 1. Большая куча
сена, снопов хлеба, копна. Южн.,
Даль. Ряз., Брян., Орл., Сарат. Мы
жито пожали, Мы в копы поклали.
А в поле копами, А е гумне стогами
(песня). Смол. || Большая укладка
снопов (от 50 до 100); куча сева
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как мера. Смол., 1853. Пек., Брян.,
Курск., Десна, Ока, Ворон., Дон.,
Новосиб.°К 6 п а. Перемышл. Ка-
луж., 1905—1921. Калуж., Свердл. ||
Малая укладка снопов. Алатыр. Чу-
ваш. АССР, 1950. || Скирд, стог.
Вельск. Смол., Слов. Акад. 1913.
Заберешься на копу, оттуда все
видно. Усол. Иркут.

2. Шестьдесят штук чего-либо (как
единица счета). Копа мелких раков
стоит семичку (2 копейки серебром).
Смол., 1853. Зап., Южн. Посолили
шесть коп огурцов. Йонав. Лит. ССР.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

3. К 6 п а. 50 копеек, полтинник.
Зап., Даль. Калуж., 1972.

4. Большое количество, множество
кого-либо. Южн., Даль. Привез тебе
копу хлопцев. Смол.

2. Копа, ы, ж. Крестьянская
сходка. Зап., Даль.

Копага, и, ж. Самая мелкая ке-
фаль. Крым., Даль.

Кбпал и кбпол, а, м. 1. Птица
глухарь. = К б п а л. Сколько было
зайцев, а счас нету, копал был. Зай-
ков. Свердл., 1971. = К 6 п о л. Ека-
теринб. Перм., 1887. || Самка глу-
харя. Свердл., 1965.

2. К о п а л . Птица тетерев. Во-
лог., Слов. Акад. 1913. Копалы вес-
ной хороши. Верхне-Тоем. Арх.

Кбпала, кбпола икбппала,
ы, ж. 1. Самка глухаря. Урал.,
1955—1958. = К 6 п а л а. Север.,
Вост., Даль. Глухарку-то копалой
зовут, а глухарь-то и есть глухарь.
Арх. Енис.° К 6 п о л а. Олон., 1852.
= К 6 п п а л а . Петрозав., Выте-
гор. Олон., 1885—1898. Арх., К А ССР.

2. К б п а л а . Самка тетерева.
Арх., 1885. Онеж. о Глухая к 6-
п а л а. Арх., 1885.

3. К о п п а л а . Прозвище растре-
панной длинноволосой женщины.
Кем Арх.,, Архив АН.

КопалЗнок, н к а, м. Птенец
глухаря. Копаленок недель трех уже
начинает летать. Черкасов, Зап.
охота. Вост.-Сиб. Иркут., Челяб.,
Перм.

Копалйха и кополйха, и,
ж. То же, что копала (в 1-м знач.).
Вер хот. Перм., 1971. = К о п о л й-
х а. Арх., Слов. Акад. 1913.

1. Копа лица, ы, ж. Женщина,

которая нанимается копать огород.
Копалйцы уж идут, гряды копать
надо. Углич. Яросл., Слов. Акад.
1913.

2. Копалйца, ы, ж. Смольняк,
заготовляемый из пней и корней.
Зап., Слов. Верехи.

1. Кбпалка и копалка, и,
ж. 1. Небольшая деревянная лопатка
для копки картофеля, овощей и т. п.
Кадн. Во лог., 1902. = К 6 п а л к а.
Южн.-Сиб., 1847. Иркут., Свердл.
° К о п а л к а . Даль [без указ,
места]. Берется палка или узкая
доска, конец заостряется, и копалка
готова. Вят., 1907. Киров., Костром.,
Зап.-Брян., Южн., Том., Тунк. Бу-
рят. АССР. Слов. Акад. 1958 [с по
метой «обл.»]. || Железная лопатка.
Охан. Перм., 1930. Сарап. Вят.,
Сердоб. Пенз. || Палка с заострен-
ным концом для копания лука. А где
копалка, чем копать лук буду? Ко-
палка — палка вострая. Волго-
Камье, 1965. || Окучник. Ср. Урал,
1964.

2. Палка с металлическими зубья-
ми. Копалки строили и гребли ими
лен. Новорж. Пек., 1957.

3. К о п а л к а . Большая ложка
для выбирания застывшего меда.
Стоишь на морозе с копалкой, аж
руки пристынут. Сузун. Новосиб.,
1964.

4. К о п а л к а . Лопаточка для
чистки ушей. Осташк. Твер., 1855.
«При холщевой рубашке носили на
шее три шнура черного гаруса, на
одном из которых надевали крест, на
другом — копалку, т. е. медную ло-
жечку с перевитой ручкой для чистки
ушей». Ряз., Лебедева.

5. К б п а л к а . То же, что 1. Ко-
палйца. Углич. Яросл., Слов. Акад.
1913.

оэ Едрена копалка. Бранно. Ка-
зан., 1905—1921. Охан. Перм., Са-
рап. Вят.

2. Кбпалка и копалка, и,
ас. 1. То же, что копала (в 1-м знач.).
Ср. Урал, 1971.

2. К о п а л к а. То же, что ко-
пала (во 2-м знач.). Екатеринб., Слов.
Акад. 1913. Свердл.

3. К о п а л к а . В сказке: о галке.
Галка-копалка! Ты куды, галка, ле-
тала? Чердын. Перм., Афанасьев.



282 Копало

1. Кбпало и копало, а, ср.
1. Приспособление для копки карто-
феля, овощей п т. ii.° К о и а л о.
Даль [без указ, места]. = К б п а л о .
У тебя копало есть? Такой крюк.
Камч., 1971.

2. К о п а л ы . Мотыга. Луж. Пе-
терб., 1905-1921.

3. К о п а л о . Кабаний клык.
Пырнул кабан копалом. Даль [без
указ, места].

2. Копало, а, ср. 1. То же, что
копа (в 1-м знач.). Дон., 1913. Кадн.
Волог.

2. То же, что копа (во 2-м знач.).
Такой копало, у Радыгина был, ко
мне пришел на арифметику. Вож-
гал. Киров., 1950.

3. Копало, а, ср. То же, что
копала (в 1-м знач.). Сев. Урал,
1955—1958. Верхне-Тавд. Свердл.

1. Копалуха и кополуха, и,
эк. 1. То же, что копала (в 1-м знач.).
Сев. Урал, 1955—1958. Свердл. ° К о-
п а л у х а. Бурнашев [без указ,
места!. Перм., 1848. Челяб., Урал.,
Тобол., Новосиб. Копалуха — глуха-
рева жена. Том. Енис. Копалуха —
глухарина самка. Она в четыре раза
меньше глухаря. Краснояр. Иркут.,
Якут., Сиб. о Полевая к о п а л у -
х а. Горно-Алт., 1964. = К о п о л у-
х а. Екатеринб. Перм., 1887. Глу-
харей и кополух водилось много. Но-
восиб. || К о п о л у х а. Глухарь.
Тюкал., Ишим. Тобол., 1903.

2. То же, что копала (во 2-м знач.).
= К о п а л у х а . Сиб., 1854. Ир-
кут., Забаик., Тобол., Перм.°Ко-
п о л у х а. Иркут., Слов. Акад.
1913. Якут.

3. Птица дрофа. Южн.-Сиб., 1847.
2. Копалуха, и, ж. О пустой

несерьезной женщине; о сплетнице.
Урал., 1930.

Копа лига. См. К а п а л ы г а.
Копаль, я и копаль, я, м.

Землекоп, копальщик. Волог., 1902.
•=> К о п а л ь. Дорогие копаля, Кому
могилу роете? (частушка). Костром.
= К б п а л ь . Рыб., Углич. Яросл.,
Слов. Акад. 1913. Копали теперь ка-
нав не копают. . Колодцы еще кой-
где копали копают. Кадуйск. Волог.

Кбпалышк и копалышк,
а, м. То же, что копал (в 1-м знач.).

Ср. Урал, 1971. = К о п а л ь н и к.
Свердл., 1965.

Кбпалыцик, а, м. Могильщик.
Перм., Охан. Перм., 1930.

Копалйжа, и, ж. То же, что
копала (в 1-м знач.). Тюмен., 1971.

Копалйха, и, ж. То же, что
копала (в 1-м знач.). Сев. Урал,
1955—1958. Параб., Колпаш. Том.

Кбпанец, н ц а, м. 1. То же,
что копань (в 1-м знач.). Тихв.
Новг., 1854. Пек., Осташк. Твер.
II Яма, канава для спуска воды из
озера, болота. Перм., 1848. Кадн.
Волог. || Пруд. Ваши гуси плавают
в копанце. Солецк. Новг., 1956. || Не-
большой пруд, канава, яма, выка-
пываемые обычно около рек, болот
и т. п. для мочки льна, конопли,
лыка. Бурнашев [без указ, места].
Новг., Даль. Пек., Костром. Бы-
вает, что рядом с речкой имеется
копанец. Ср. Урал.^К о п а н ё ц.
Свердл., 1965.

2. Ров, канава, соединяющая две
реки. Заурал., 1962. За копанцем
купаются. Курган. || Новое искус-
ственное русло реки; канал. Сев.-
Двин., 1928.

3. К о п а н е ц . Небольшой уз-
кий залив реки с крутыми берегами.
Ср. Урал, Зап.-Сиб., 1849.

4. То же,что копань (во 2-м знач.).
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Новг., Свердл., Южн. || Колодец.
Копанцы на песчаной почве легко
копать. Камеи., Ивдел. Свердл.,
1971.

5. Небольшая межевая яма. Сиб.,
1968.

6. Место, где копают глину, пе-
сок. Даль [без указ, места]. Усть-
Цилем. Арх., 1951. Копанцы — ето
там, где глину берем, где ям нако-
пано. Весной, когда разольется, в них
и белье стираем. Арх. || Место со
следами вскапывания. Сев.-Двин.,
1928.

7. Взрытая часть горы, по кото-
рой проложена дорога. Повен. Олон.,
1885—1898.

8. То же, что копань (в 9-м знач.).
Копанцы, их копают с корнями,
это идет на баржи для носу. Ордын.
Новосиб., 1965. Калин. || Деревце,
выкопанное с корнем для посадки.
Даль [без указ, места].
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9. Щенок песца, которого охот-
ники добывают (выкапывают) из
норы весной. Березов. Тобол., 1852.
Тобол. — Доп. Род песца. Иркут.,
Слов. Акад. 1913.

Копанец, и ц а, м. «Копанец
свиной сын. Поросенок, приготов-
ленный к крестьянскому обеду».
Перм., Волегов.

Копанец, н ц а, м. Кремень.
Таганрог, окр., Никулин.

Копанёцкий, а я, о е. К о-
п а н ё ц к а я дорога. Дорога, иду-
щая по взрытой части горы — ко-
панцу. Повен. Олон., 1885—1898.

1. Кбпани, мн. Санные полозья,
изготовленные из дерева, выкопан-
ного с корнем, который и образует
загнутые концы их. Слов. Акад.
1847 [с пометой «обл.»]. Смол., Слов.
Акад. 1913. Калуж.= К о п а п и.
Бурнашев [без указ, места].

2. Кбпани, мн. 1. Валенки. Се-
мен. Нижегор., 1852. Слов. Акад.
1913 [с вопросом к слову и примеч.
«ошибочно вместо катани?»]. Ветл.
Костром., Марков, 1921.

2. Кожаная обувь (сапоги, баш-
маки). Грязно, надену копани. Ветл.
Костром., 1921.

Кбпаник, а, м. То же, что ко-
пань (в 1-м знач.). Пек., Осташк.
Твер., 1855. Волог., Твер., Новг.

Копанйк, а, м. 1. Человек,
который копается, делает что-либо
медленно, неторопливо. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

2. Прихотливый, привередливый
человек. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Кбпаники, мн. То же, что ко-
панцы. Руднян. Смол., 1973.

Копанйна, ы, ж. 1. Расчистка
леса под пашню. Холмог. Арх., 1907.

2. Вновь раскопанное для пашнп
место. Арх. Арх., 1929. |[ Слегка
возвышенное место, раскопанное под
огород. Копанйпу раскопал, чтоб па-
хота была. Верхне-Тоем. Арх.,
1963—1965.

3. Место добычи глины. Киров.,
1966—1969.

4. То же, что копань (в 1-м знач.).
Киров., 1966—1969.

Копанйха, и, ж. Мельница на
канаве, прокопанной от реки. Ки-
ров., 1966—1969.

Кбпаница, копаница и ко-
панйца, ы и копаница, ы, ж.
1. Лопата. = К 6 п а н и ц а. Копа-
ница, вот огород, картошку копали,
а хлеб в печку — так лопатка. Чу-
лым. Новосиб., 1969. = К о п а н и-
ц а. Бурнашев [без указ, места].
= К о п а н й ц а . Красногор. Брян.,
1972.

2. Мотыга. = К 6 п а н и ц а. При-
тупились копаницы, поточить надо.
Балаганск. Иркут., 1965. = К о п а-
н и ц а. Новорос., 1874. Копаница —
корчевка, ею землю копаничут, она же
рубит траву. Брян. Свердл., Ново-
еиб. = К о п а н и ц а. Бурнашев [без
указ, места]. || К о п а н н ц а. Окуч-
ник. Ср. Урал, 1964. Копаницей оку-
чивают картофель. Велиж. Тюмен.

3 . К о п а н и ц а , к о п а н и ц а .
Мастерок; кирка. Курск., 1852.

КопанЙЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, ле-
сов., перех. Корчевать. [Копаницей]
землю копаничут. Копаничут пни.
Брас. Брян., 1961.

1. Копанка, и, ж. 1. То же, что
копань (в 1-м знач.). Оренб., 1850.
Ворон., Дон. Вода в копанке чистая
да холодная, как в колодце. Усть-
Лабпн. Краснодар. Соль-Илецк.
Чкал.

2. Большая канава для стока воды.
Волог., 1852. Мне бы надо копанку
прорыть около дому. Волог. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

3. То же, что копань (во 2-м знач.).
Южн., Даль. Дон. = К о п а н к а.
Верхотиш. Ворон., 1852.

4. Колодец. То ключ, крыница,
а это ж копанка выкопана. Мы с му-
жиком копанку выкопали, сосед по-
могал. Прейл. Латв. ССР, 1963.

5. Погреб. Калин., 1972.
6. Небольшой ручей. Через ко-

панку не перейти, воды собравши
много. Йыгев., Тарт. Эст. ССР,
1963.

7. Плохая, мутная вода из ямы,
рва, канавы. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

8. Приспособление для копки кар-
тофеля — железная лапка с деревян-
ной ручкой. Калин., 1972.

9. Соха. В Еранке копапки и счас
есть. Зырян. Том., 1964.

10. Дерево, выкопанное с корнем.
Калин., 1972.
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11. Бревно, на котором укреп-
ляется застреха. Весьегон. Твер.,
1914.

12. Землянка. Охан. Пери., 1930.
II «Баня в горе». Охан. Перм., Мир-
тов, 1930.

13. Скамейка из части дерева с
двумя корнями, служившими нож-
ками. Копанки на высоких ножках
использовались для сидения в избе;
низенькие копанки — для дойки ко-
ров. Р. Мета, 1955.

2. Кбпанка, и, ж. Медлитель-
ная, неповоротливая женщина. С та-
кой копанной много не накосишь.
Покр. В лад., Слов. Акад. 1913.

Копанка, и, ж. [удар.?]. По-
рода рыб [какая?]. Дон., 1929.

КбПЙНЦЫ, мн. Большие сани
из пары копаней (полозьев, сделан-
ных из дерева, вырытого с корнем)
для перевозки тяжестей на заводах.
Сиб., Даль. Твер., Петерб., Пек.,
Новг. || Сани с гнутыми полозьями
для перевозки тяжестей. Слов. Акад.
1847 [с примеч. «на сибирских гор-
ных заводах»]. Урал., Слов. Акад.
1913. || Вид саней, сделанных из
дуба. Карач. Брян., 1952.

1. Кбпаный, а я, о е. 1. Рас-
чищенный. Копаная дорога. Макуш.
Курган., 1930.

2. К б п а н ы й ларчик. Ларчик,
сделанный из корней. Печор., 1921.

3. К о п а н о е подполье. Под-
полье, выкопанное во всю площадь
дома при его постройке; большой
погреб. Они дом строили, копано
подполье. Ульч. Хабар., 1956.

4. К о п а н а харя. Бранно. О че-
ловеке с изуродованным оспой ли-
цом. Каргоп., Петрозав. Олон.,
1885—1898.

2. Кбпаный, а я, о е. К б п а -
н ы й червь. Дождевой червь. Пек.,
1912-1914.

3. Кбпаный, а я, о е. Очень
похожий на кого-либо другого. Ко-
паный он. Влад., 1852. — Ср. К а-
п а н ы и.

Кбпань, я, м., и, ж. 1. Ж. Яма,
ров, выкапываемые для собирания
дождевых или грунтовых вод с раз-
личными хозяйственными"4 целями
(мочки льна или конопли, поливки
овощей и т. п.). Судж., Рыльск.

Курск., 1849. Пеньку мочили в ко-
панях, метра три глубины. Курск.
Брян., Рост. = К 6 п а н ь, я, м.
Севск. Орл., Преображенский. Орл.
Пойдем на копаня. Курск. Тул. || Ж.
Яма, канава. Волхов. Ленингр.,
1938—1941. У нас там копань, я да-
вай умываться. Моск. Брян., Свердл.,
Киров., Сиб. || Ж. Отводная канава
от реки или озера, которую зимой
покрывают досками, сеном, засы-
пают снегом; в нее заходит рыба.
В середине — это будет проход для
рыбы Дня два не ходют к ней, а че-
рез два дня она туда зайдет, рыба,
потом этой дверкой закрывают про-
ход копани. Ряз. Ряз., 1960—1963.

II Яма, вырытая на меже. Ворон.,
Слов. Акад. 1913.

2. Ж. Неглубокий колодец (без
сруба), вырытый в поле, степи.
Астрах., 1840. Касп., Дон., Рост.,
Ворон., Курск., Юго-вост., Южн.,
Южн.-Сиб.

3. Ж. Искусственный пруд. Новг.,
Слов. Акад. 1913. У нас за лесом две
копани, да у рамежки пруд. Петров.
Сарат.

4. Прокоп, канава для соединения
озера с рекой. Слов. Акад. 1913 [без
указ, места]. Осин. Перм., 1930.
Киров.

5. Родник. Дон., 1929.
6. Поле, расчищенное от леса.

Яросл., Ряз., Даль. Калуж., Курск.
II К о п а н я, мн. Участок сухо-
дольного луга, на котором когда-то
был выкорчеван лес. Лошади на ко-
панях ходют. Дубен. Тул., 1933—
1963. 1| К 6 п а н ь. Вновь расчищен-
ное место в лесу. Яроел., 1852.

7. К о п а н я , мн. Огороженный
для скота участок поля, леса. Ка-
рач. Брян., 1950.

8. То же, что 1. Кбппще (в 3-м
знач.). Киров., 1966—1969. || Место
добычи руды. Урал., 1930.

9. Ж. Дерево, выкопанное с кор-
нем для хозяйственного использова-
ния. Ветл. Костром., 1921. Ордьш.
Новосиб., Сиб. о К б п а н п. Ветл.
Костром., 1921. На пряхи для пле-
тения сетей идут копани ивы, жимо-
лости. Костром.0К о п а н я, мн.
Осташк. Твер., Слов. Акад. 1913.
На копанЛх делаются также одры —
особые экипажи для емеояа сена. Рыб.
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Яросл. || Бревно, выделанное из де-
рева, выкопанного с корнем. Яросл.,
1896. || Нижняя часть ствола хвой-
ного дерева вместе с перпендикуляр-
ным ему крупным корнем, идущая
на постройку судна. Астрах., 1840.
Волж., Нижегор., Яросл., Зап. Дви-
на, Волхов и Ильмень, Hour., Пек.,
Север., Перм., Урал., Краснояр.
<=> К о п а н я, мн. Холм. Пек., 1902—
1904. II Приспособление, сделанное из
дерева с корнем, для поддержания
крайней снизу жерди, прижимающей
соломенную крышу. Осташк. Калин.,
1946. Яросл. Слов. Акад. 1956 [с по-
метой «обл.»]. || К 6 п а н и, мн. Кор-
ни деревьев, выкапываемые на паш-
не, где прежде был лес. Слов. Акад.
1847 [без указ, места].

10. Ж. «Место в барке между ко-
корами». Вашкин. Волог., Амосов,
1964.

11. Ж. К б п а н ь и к о п а н ь.
Железная лопата. Где копань, в ого-
род идти надо. Зайков. Свердл.,
1971.

Кбпанъе, я, ср. Дерево с кор-
нем, идущее на постройку судов, на
крышу избы, на санные полозья.
Даль [без указ, места].

Копанъй, и, ж. Яма для зама-
чивания коноплч. Копанью, иде ко-
ноплю мочут, оплетают плетнем.
Алт., 1970.

Копарбга, и, ж. То же, что
копарига. Девки. . взяли копареги,
зачали подкоп делать. Печор., Он-
чуков.

Копарига, копорйга, ко-
парига и копорйга, и, ж. Род
мотыги, кирки. Арх., Слов. Акад.
1913. Волог. ° К о п а р й г а и ко-
п а р ы г а. Арх., Даль.

Копарбичка, и, ж. Фольк.
О курице, роющейся в земле. Ку-
рочка-копароичка, Она выкопала зо-
лотое кольао. Черн. Тул., Шейп.

Копарулька, и, ж. 1. То же,
что копаруля (в 1-м знач.). Слов.
Акад. 1913 [с пометой «обл.»].

2. То же, что копаруля (во 2-м
знач.). Копарулъками картошки
роем. Алт., 1961. Тунк. Бурят. АССР,
Хакас. Краснояр.

3. То же, что копаруля (в 4-м
знач.). Соха копарулъкой зовется.
СОР -Вайк. Бурят. АССР. 1965.

4. То же, что копаруля (в 5-м
знач.). Кыштов. Новосиб., 1965.
Тунк. Бурят. АССР.

Копаруля, и, ж. 1. Остроко-
нечный заступ, лопатка. Бурнашев
[без указ, места]. Сиб., 1854. Яран.
Вят. || Узкая железная лопатка для
выкапывания кореньев. Байкал.,
1905. Шадр., Кунгур. Перм. || Кир-
ка с острыми лопастями для земля-
ных работ. Всю землю копаруляяи
копали под огород. Иркут., 1970.

2. Деревянная лопатка или остро-
конечная палка для копки карто-
феля. Свердл., 1965. [Картофель]
копали копарулями, ноне лопатами
копают. Ср. Урал. Иркут.

3. Лопатка для очистки сошников
от земли. Шадр. Перм., 1852. Перм.

4. Соха. Параб. Том., 1948-1949.
Приангар. Пахали на копаруле, соха
така была. Иркут. Ср. Урал.

5. Окучник; тяпка, мотыга. Бур-
нашев [без указ, места]. Онеж., 1933.
Горьк. Копарулей, а кто называет
тяпкой, огребал. Свердл. Копарули
и сейчас применяем, окучником оку-
чим, а копарулей рядки поправляем.
Иркут.

6. Кривые вилы для сбрасывания
навоза с повозки. Покр. В лад.,
1905—1921.

7. М. и ж. Неуклюжий, несклад-
ный, некрасивый человек (особенно
с широкими скулами, челюстями).
Перм., 1856.

Копаручка. См. К а п а р у ч-
к а.

Копарига. См. К о п а р и г а .
Копйрь, я, м. 1. Орудие для

вскапывания земли. Волог., 1854.
2. У староверов — картофель. Вят.,

1859. Слов. Акад. 1913 [с пометами
«стар.» и «обл.»].

Konapibra и копорйга, и,
ж. Ручной косой крюк для возде-
лывания каменистой подсеки. Повен.
Олон., Слов. Акад. 1913.

Копас, а, м. Бурт картофеля
в поле. Копаса картошки стоят.
Ельн. Смол., 1958.

Копас, а, м. [удар.?]. Вид тя-
желой мотыги для окапывания кор-
ней корчуемых деревьев. Приан-
гар., 1971.

Копаткой, а я, б е ; к о п а-
т 6 к, т к и , 6. Медлитгльный, пето-
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ропливый. Ну и копаткой же ты!
Нижнедев. Ворон., 1893. Тул.

Копить, а ю, а е ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. 1. Перех. Фольк. За-
капывать, зарывать. Аи казни нас
казенъю своеручною, Аи копай-ко нас
во матушку сыру землю. Онеж.,
Гильфердинг. Перм.

2. К о п а т ь глаза, очн. Фольк.
Выкалывать глаза, очи. Аи боль-
шему брату копали ведь со лба да
очи ясные. Онеж., Гильфердипг. Пе-
трозав. Олон.

3. К о п а т ь лес. Выкапывать
высохшие деревья, готовя землю
под пашню. Тобол., 1899. о К о-
п а т ь щетку. Корчевать деревья.
С топором идем щетку копать, кру-
гом подрубает дерево и валит. Крас-
нояр., 1967.

4. Ковыряться, рыться. Копать
в зубе. Усть-Кубип. Волог., 1939—
1941. Не копай нос-от. Подпорож.
Ленингр. Арх., Камч.

5. Неперех. К о п а т ь в голове.
Перебирать (руками, ножом) волосы
на голове для уничтожения вшей,
гнид. Она станет у тебя в голове
копать, а ты вытащи у ее ключи.
Ельн. Смол., Добровольский.

6. Ковыряя, отдирать что-либо.
Хакас. Краснояр., 1966. Каргоп.
Арх.

7. Перех. Помещать в вырытое
углубление, вкапывать. Копали стол-
бы, клали, слеги. Ряз., 1955—1958.

8. Перех. Долбить; делать, изго-
товлять что-либо долблением. Ко-
лым. Якут., 1901. Вот этима (тес-
лами) и копали дерево. Камч. Мед-
вежьегор. КАССР.

9. Перех. Делать чем-либо острым
отверстие, прокалывать, протыкать.
При старости лет пойду, будут
руки копать. Уши-то тоже копают
для сережек сейчас. Крив, Том.,
1964. Медвежьегор. КАССР.

10. Неперех. К о п а т ь на кого-
либо. Подкапываться, интриговать.
Он на его копает. Ельн. Смол., 1905—
1921.

11. Перех. Щупать. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.

12. Перех. Щекотать под мышками
большим пальцем. Олон., 1912.

13. В сочетаниях, о К о п а т ь
море. Шутл. Грести веслами. Аст-

рах,, Слов. Акад. 1913. о К о п а т ь
барсуков. Ловить барсуков, охотить-
ся за ними. Сузун. Новосиб., 1964.

— Доп. «Искать». Осташк. Твер.,
Пек., Карпов, 1855.

КОПИТЬСЯ, а ю с ь, а е ш ь с я ,
несов. 1. Плутовать, пройдошничать.
Вят., 1892.

2. К о п а т ь с я в тебе. Подка-
пываться под тебя. Вят., 1915.

3. Шевелиться. Шевелись, копайся,
В руки не сдавайся (частушка). Пек.,
Смол., Копаневич. Каргоп. Арх.

со Копаться между гостями. На-
стойчиво, не один раз приглашать
особенно желанных из гостей к празд-
ничному обеду, ужину. Валд. Новг.,
1870. В деньгах копаться. Иметь
много денег. Денег много, он в день-
гах копается. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Копа^шка и копо^шка, и,
ж. Ухочистка. => К о п а у m к а. Во-
рон., Костром., Слов. Акад. 1913.
Тул. По праздникам парни подвеши-
вали к поясу гребешок и копаушку.
Борович. Новг. Сев.-Двин.° К о п о-
у ш к а. Даль [без указ, места].
Судж. Курск., Слов. Акад. 1913.
Ц К о п о у ш к а . Палочка, которой
вычищают серу из уха. Судж. Курск.,
1853. Тул., Ворон., Пеня.

Копаца, ы, ж. Кирка. Бело-
мор., 1852. Арх.

Копач, а и Кбпач, а, м. 1. Зем-
лекоп. = К о п а ч . Слов. Акад. 1847.
Ворон., Слов. Акад. 1913. Вон ко-
пачи пришли. Зап.-Брян. Новг.,
Шольск. Волог.о К 6 п а ч. Обще-
ством каждый год нанимали копача
прочищать канавы в полях. Кадуйск.
Волог., 1960. || К о п а ч. Тот, кто
строил оборонительные сооружения
в годы Великой Отечественной войны.
Кашир. Моск., 1946—1947.

2. К о п а ч . Железная лопата,
заступ. Слов. Акад. 1847 [без указ,
места]. Пинсж. Арх., 1878. Арх.
Копачом копали землю. Бурят. АССР.

3. К о п а ч . Вид кпрки, лопаты
для обработки твердых почв. Шенк.
Арх., 1846. Тут этой-то лопатой
ничего не сделаешь, тут копачом
надо. Иркут.

4. К о п а ч . Вид тяжелой мо-
тыги для окапывания корней кор-
чуемых деревьев. Сольвыч. Волог.,
1897. Приангар.
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5. Род мотыги, тяпки для про-
полки, окучивания картофеля. Ме-
щов. Калуж. Луж. Петерб., 1905—
1921. Проходим копачом картошку.
Смол. Арх., Болотн. Новосиб.

6. К о п а ч . Род деревянной мо-
тыги или лопатки для копки карто-
феля и овощей. Холмог. Арх., 1907.
Зап., Калуж., Иркут.

7. К о п а ч . Соха. Раньше копа-
чами пахали. Серов. Свердл., 1971.
|| «Инструмент для распахивания но-
вины, новой пашни». Сольвыч. Во-
лог., Иваницкий, 1897.

8. К о п а ч . Вилы особой формы.
Дорогоб. Смол., 1927. Копач двух-
рожковый, железный, ручка деревян-
ная, он крючком, им навоз сгребают,
сено дергают. Моск. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»].

со На копач встать, а) Перевер-
нуться кверху дном (о посуде). Сиб.,
1916. б) Стать вверх ногами. Сиб.,
1916.

Копачка, и, ж. 1. Узкая ло-
патка для копки свеклы. До войны и
сразу после войны колхозные бураки
копали копачками. Глушков.,
Рыльск. Курск., 1967.

2. Загнутая толстая проволока для
чистки курительной трубки. Чун.
Иркут., 1963. Иркут.

1. Копашка, и, ж. 1. Дере-
вянная лопата для копки картофеля.
Опечен. Новг., Шольск. Волог., 1920.
Новг.

2. Вид мотыги, тяпки для про-
полки, окучивания. Моск., 1968.

2. Копашка, и, ж. Птица с бе-
лым оперением, похожая на куро-
патку. Копашки белые, а летом ли-
няют, перо сбрасывают. Колыв. Но-
восиб., 1970.

1. Копеечка, и, ж. В сочета-
ниях, о Из к о п е е ч к и выбиться.
Израсходовать все деньги, поиздер-
жаться. Получки долго лету, вот из
копеечки выбился. Ряз. Ряз., 1960—
1963. о К о п ё е ч к у (копейку) ко-
лотобить. См. К о л о т б б п т ь .

2. Копеечка, п, ж. Кружевной
узор, изображающий ряд шашечек
на сетке. Подол. Моск., Слов. Акад.
1913. Ряз.

1. Копеечник, а, м. 1. Копееч-
ная монета, копейка. Даль [без указ,
места].

2. Артельщик на хлебной бирже,
получающий от хлеботорговцев по
копейке с четверти. Петерб., Слов.
Акад. 1913.

3. Стакан с толстым дном, в ко-
торый входило водки на копейку.
Даль [без указ, места]. Брян. Орл.,
1904.

2. Копеечник, а, л. 1. Расте-
ние Malva pusilla Sm., сем. мальво-
вых; просвирняк низкий. Волог.,
Екатеринослав., Анненков.

2. Растение Glechoma hederacea L.,
сем. губоцветных; будра плющевид-
ная. Ворон., Анненков. Курск.

3. Сорная трава, растущая во ржи.
Олон., 1864. Север.

4. Мелкое сено. Онеж., 1933.
Копёечница, ы, ж. Дешевая

восковая свечка. Нерехт. Костром.,
1850.

Копеечный, а я, о е. В сочета-
ниях. о К о п ё е ч н ы й горшок,
а) Самый большой горшок. Касим.
Ряз., 1850. б) Глиняный горшок
с широким отверстием. Есть на
литра, а есть на ведро. Круглый,
он копеечный. Ряз. Ряз., 1960—1963.
о К о п е е ч н о е дерево. Карли-
ковая береза. Повен. Олон., 1885—
1898.

Копзж, а и у, м. 1. Накопление,
сбережение чего-либо. Копежу масла
нонче нету. Соликам. Перм., 1853.
Ветл. Костром., Сиб. о В к о п е ж
пуститься, в к о п е ж деньги
класть. Начать копить деньги. Су-
сед-от в копеж пустился. Кашин.
Твер., 1897. Он кладет деньги в ко-
пеж. Перм. о К о п е ж б м копить.
Медленно что-либо накапливать.
Шадр. Перм., 1930. Урал, о Бабий
к о п И ж. См. Б а б и й . о К о п е-
ж 6 м, в знач. нареч. Сразу, подко-
пив. О хан. Перм., Миртов, 1930.

2. Нижняя часть солеваренного
колодца, в которой накапливается
рассол, идущий на солеварню. То-
тем. Волог., 1866.

3. Вода в мельничной запруде.
Тотем. Волог., 1887.

4. Углубление в штреке, куда опу-
скается подъемная клеть. Урал.,
1930.

5. Яма для стока воды. Урал.,
1930.
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КОП ЗЖИТЬ, ж у, Ж и ш ь, не-
сов., трех. «Мять, оборать, тащить».
Сев.-Двин., Романов, 1928.

Копзжная, о и, ж. Помещение,
в котором собирается удой молока
от нескольких коров. Костром.,
Н. Островский.

Копбица, ы, ж. Один из особых
ударов при народной игре в свайку.
Брян. Орл., 1904.

Копбй, я, м. Скупой человек,
скряга. Уржум. Вят., Слов. Акад.
1913.

Копейка, и, ж. 1. В сочета-
ниях, о Добиться до к о п е й к и .
Израсходовать все деньги, поиздер-
жаться. Послать нам нечего, сам
добился до копейки. Ряз. Ряз., 1960—
1963. о Все с к о п е й к и . Все куп-
ленное. У нас все с копейки. Верейск.
Моск., 1910. о Жить с к о п ё и к и.
а) Жить бедно. С копейки жили, еле
концы с концами сводили. Кемер.,
1971. Том. Том. б) Не имея своего хо-
зяйства, все покупать. Сейчас сын
у меня в городе. Все с копейки жи-
вет, своего-то ничего нет, все купить
надо. Кемер., 1971. о К о п ё й к у
(копеечку) колотобить. См. К о л о-
т 6 б и т ь. о На к о п ё и к и. а) За
деньги, не бесплатно. Хоть бы, ло-
шадъ дали привезтъ, а то накосишь —
все на копейки возьми привези. Ряз.
Ряз., 1960—1963. б) За оплату день-
гами. Сейчас на копейки стали рабо-
тать, а раньше на снопы работали.
Кемер., 1971.

2. Земельный надел на одну душу.
Кологрив. Костром., Доп. Оп., 1858.
На две копейки — на две души. Че-
репов. Новг. Рыб. Яросл. || «Тягло-
вый участок». Костром., Даль. || Уча-
сток луга, бывший наделом несколь-
ких хозяйств. Борович. Ленингр.,
1937—1940. II «Полоса, загон, дели-
мый на „денежки" п на „полушки"».
Вельск. Волог., Даль.

3. Крестьянин, имевший «душу»
земли, работник. Корч. Твер., Даль.

4. Охота в одну к о п е й к у .
«Древний обычай, когда охотники,
встретившиеся в лесу, должны добы-
тую ими дичь делить по числу
участников такой случайной артели;
даже в том случае, если одни из них
убили медведя, а другие какую-

либо пернатую тварь». Лодейноп.
Олон., Куликовский, 1885—1898.

5. Вышивка на занавеске в виде
копейки. Росл. Смол., Слов. Акад.
1913.

6. Рыбья чешуйка. У окуня ко-
пейки побольше будут. Гребен.
Терек., 1902.

ос Копейки класть. Пришивать
небольшие заплатки. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Копейковый, а я, о е. К о-
п е й к б в ы й нож. Нож, похожий
на небольшое копье. Муром. Влад.,
Слов. Акад. 1913.

Копбйекий, а я, о е. Связан-
ный с угольными копями. Урал.,
1930.

Копбйце, а, ср. Фолък. Ласк.
Копье. Ударилися в копейца мура-
мецкие, Копейца мурамецкие до рук
ecu свивалися. Онеж., Гильфердинг.
Печора и Зимний берег., Сиб.

Копёйчатый, а я, о е. Похо-
жий на копейку. Копёйчатый узор.
Костром., Слов. Акад. 1913. о К о-
п ё й ч а т о е платье. Платье из
ситца с рисунком круглыми цветами.
Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1913.

Копёйчиетый, а я, о е. По-
крытый кругловатыми, похожими на
копеечную монету пятнами. Копей-
чистая рысь дорожей аа полосатой.
Смол., 1914.

Копёлка, и, ж. Артель. Соби-
рались мужики в копелку и нас взяли.
Кушвин. Свердл., 1971.

Кбпель и кбппелъ, и, ж.
То же, что копала (в 1-м знач.). Сев.
Урал, 1955—1958. = К о п е л ь . Арх.,
1885. = К 6 п п е л ь. Арх., 1849.

Кбпельце, а, ср. Фолък. Ласк.
Копье. Тут ткнулись они копель-
цами бурзамецкими, У рукояток
копья поломалися. Былины Печоры
в Зимнего берега, 1961.

КопендАй, я, м. 1. Человек,
который много, но бесполезно тру-
дится. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Скопидом, скупой человек. Рыб.
Яросл.,,Слов. Акад. 1913.

Коп^ННИКИ, мн. Цыплята, вы-
веденные в июле во время сенокоса.
Нерч. Иркут., 1896.

Копённица и копэнница,
ы, ж. Толстая веревка для перевозки



Копешка 289

копен сена к стогу. ° К о п ё н н и-
ц а. Даль [без указ, места]. Челяб.,
1914. Ср. Урал. Веревки копенницами
называют, на их копны возят. Сузун.
Новосиб.° К о п ё н н и ц а . Тобол.,
Слов. Акад. 1913. Урал., Верхне-
Кет. Том.

КопЗнныЙ, а я, о в. К о л е н -
н ы е вилы. Вилы для копнения и
стогования сена. Копенными вилами
копешки складывают. Зайков.
Свердл., Исет. Тюмен., 1971.

КОПЗНЩИК, а, м. То же, что
копнелыцик. Качуг. Иркут., 1960.
Копейщиком робил. Иркут.

Копень и копёнъ, и, ж. Боль-
шая копна сена, о К 6 п е н ь. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.° К о п ё н ь.
Пек., Осташк. Твер., 1858. •» К о-
п ё н ь. Копна. Твер., Пек., Даль.

1. КопЗр, п р а, м. 1. Копна.
Твер., Даль.

2. Куча, груда чего-либо, ворох.
Копёр целый говядины-то нарезали.
Соликам. Перм., 1853. Перм. о К о-
п е р к о п р о м . Копер копром на-
валили! Твер., Даль. Ярссл. = К о п -
р б м, в знач. нареч. Солома копром
навалена. Крахмальная юбка смялась
и копром торчит. Ростов. Я росл.,
1902. Я росл., Буйск. Костром.
о К о п р 6 м да кучкой. Как по-
пало. Все так у овина-то и лежит —
копром да кучкою, собрано как по-
пало. Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1913.
Вят. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.»].

?. Копзр, п р а, м. 1. Огород-
ное растение укроп. В лад., Бурна-
шев. Нижегор., Сими., Пенз., Вят.,
Вост. Закам., Уфим., Перм., Во-
лог. Садить копёр. Печор.

2. Дикий к о п ё р . Растение La-
ser trilobium Borkh., сем. зонтичных;
лазурник трехлопастный. Казан.,
Анненков.

Копёрочка. См. к а п ё р о ч-
к а.

Копетйтъея, и т с я, несов. Пы-
литься; дымиться. Свердл., 1965.

Копётце, а, ср. Фолък. Ласк.
Копье. Забренчат палицы буевые,
Зазвенят копетца долгометные, Не
утерпеть старому во белом шатру.
Потеряю вашу золоту казну. Были-
ны Печоры и Зимнего берега.

(9 Словарь русских говоров, вып

1. Конец/ п ц а [и копёц,
п ц а, м. 1. Межевой знак. = К 6-
п е ц. Зап., Д а л ь . ° К о п ё ц . На
конце был сеченъ. Смол., 1914. Йонав.
Лит. ССР. Вот копёц, до атого места
моя земля. Прейл. Латв. ССР. II К 6-
п е ц. Межевая яма. Смол., 1877.
|| К о п ё ц. Яма в лесу как отме-
тина чего-либо. Сиб., 1968.

2. К о п ё ц . Яма для зимнего
хранения картофеля и свеклы. Но-
ничь картошки много, придется в кон-
цы сыпать. Йонав. Лит. ССР, 1963.
II Небольшая яма для каких-либо
временных надобностей. Сиб., 1968.

3. К о п ё ц . Колодец. Принеси
воды из конца. Зан.-Брян., 1957.

4. Небольшая насыпь, бугор; кур-
ган. = К о н е ц . Зап., Даль.° К о-
п ё ц. Йонав. Лит. ССР, 1963.

5. К о п ё ц . Работник, который
вскапывает или накладывает навоз
на телегу. Бурнашев [без указ,
места]. Пек., 1913. Осташк. Твер.

6. К о п ё ц . Предел, конец. Ну
будет, боле не тяни, копёц, не на-
тянешь больше (при увязке воза).
завязывай. К ал уж., 1972.

7. К о п ё ц, в знач. сказ. Ги-
бель, смерть, конец. Ну вот и копёц
всему. Зап.-Брян., 1957. Он на мины-
то налетел, на мины-то и — враз
копёц, до смерти. Ряз. К а луж.,
Смол.

2. Кбпец, пца и копёц, п ц а,
м. 1. К о н е ц . Птица сова. Дон.,
1856.

2. К о п ё ц . Коршун, нападаю-
щий на цыплят. Никто не заметил,
как копёц цыпленка утащил. Усть-
Лабин. Краснодар., 1965.

3. К о п ё ц . Хищная птица коб-
чик. Бурнашев [без указ, места].
Копцы цыплаков дерут. Дон., 1929.

Копёц, а ц а, м. Руль. Арх.,
Даль.

Копёшечка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к 1. Копешка (в 1-м знач.).
Пек., Смол., Копаневич. Новосиб.
Хороши копешечки накопнили. Ир-
кут. Тул. ,

1. Копешка, и, ж. 1. Неболь-
шая копна хлеба, сена; копенка.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Смол.,
Моск. Давай складывать в копешки,
а завтра растрясем. К а луж. Тул.,
Рост., Куйбыш., Вят., Перм., Урал.,

14
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Иссык-Кульск., Новосиб., Том.,
Краснояр. || Уменьш.-уничиж. Коп-
на. Смол., Слов. Акад. 1913. А по-
том солому трясем граблям, такие
копешки сделаешь по сторонам. Ир-
кут. Сиб.

2. Мера скошенного хлеба или
сена, примерно равная одному цент-
неру. Зимой брал копешку. Камышл.
Свердл., 1971. Свердл., Перм.

2. Копешка, и, ж. Лепешка
из гороховой муки. Вят., 1845.

Копёшник, а, м. Большой гор-
шок для приготовления пищи. В ко-
пешнике щи варили, уху. Моск.,
1968.

КОПЗШНИК, а, м. Ленивый ра-
ботник, который старается больше
проспать за копной, нежели рабо-
тать. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Копейка, и, ж. Копейка; день-
ги. Нет в кармане копеяки. Ворон.,
Слов. Акад. 1913.

КОПИЙКО, а, ср. [удар.?]. Фолък.
Ласк. Копье. Саблями помахались —
у них сабельки приломалисъ; копий-
ками присоткнулисъ — у них ко-
пийка присогнулись. Каргоп. Олон.,
Слов. Акад. 1913.

КопЙЛЫЦИК, а, м. То же, что
копнелыцик. Ворон., Слов. Акад.
1913. Екатеринослав.

Копирйлъка, и, ж. То же,
что копирюля. Дорогоб. Смол., 1927.

КопирЙШЯ, и, ж. Мотыга для
выкапывания картофеля. Духовищ.
Смол., 1910.

Копйстка. См. К о п ы с т к а.
КОПИТЬ, к о п и ш ь , весов., пе-

рех. 1. Копнить. Копю — складываю
в копна. Дмитриев. Курск., 1900.
Курск. На луг пойду гресть сено,
копить копны. Брян.

2. В сочетаниях, о Коробья к о-
п и т ь. См. К о р о б ь я . о Ума к о-
п и т ь пора. Пора быть серьезным
(так говорят подросткам). Иркут.,
1971. о Чемезину к о п и т ь . Бога-
теть. Ннжегор., 1850.

Копиться, к о п и т с я , несов.
Увеличиваться в числе, количестве
(о живых существах). Как на сем
мураеьище муравьи копятся, так бы
у меня в доме каждая скотинка ве-
лась и копилась. Волог., Слов. Акад.
1913. Яросл., Новосиб., Камч.

Кбпица, ы, ж. Межевой знак.
Кашин. Твер., 1852. Твер., Ост-
зейск.

Копйца, ы, ж. Маленькая коп-
на. Терек., 1900. || Копна. Дон.,
1929. Комарич. Брян.

1. Кбпище, а, ср. 1. Место, где
взрыта земля. Ехали по копищу,
насилу кони взяли. Смол., Слов.
Акад. 1913.

2. Истоптанное и взрытое копы-
тами оленей пастбище на торфяни-
стой почве в тундре. Эти копища
многие годы сохраняют вид свой на
тундре. Арх., 1850. о Переменить
к 6 п и щ е. Перегнать стадо оле-
ней на новое пастбище, где есть мох.
Мезеп. Арх., 1878.

3. Место разработок глины или
песка. Киров., 1966—1969.

4. Нора, где живут песцы-нор-
нпки. Нередко летом вытаскивают
из копищ норников. Русское Устье
Верхоян. Якут., 1913.

2. Кбпище, а, ср. «Скопище,
шайка, собрание многих». Пошех.
Яросл., Архангельский, 1849.

Копия, и, ж. Плохой улов рыбы.
Борович. Новг., 1900.

1. Кбпка, и, ж. 1. Межа в виде
прокопанной полоски земли. Свою
всю скосил, а моя по копку вся оста-
лась. Ворон., 1965.

2. Время уборки картофеля. По-
шех.-Волод. Яросл., 1929.

2. Кбпка, и, ж. 1. Копна; не-
большая копна. Смол., Слов. Акад.
1913. Копка сена. Йонав. Лит. ССР.
Прейл. Латв. ССР.

2. Большая укладка из 100 сно-
пов на гумно. Дубров. Брян., 1950.
•• Большая укладка из 60 снопов.
Кубан., 1908.

3. Кбпка, и, ж. 1. Большое
кожаное ведро для вытаскивания
воды из колодца с помощью лошадей
или волов. «В южных степях»,
Даль. Новорос., Слов. Акад. 1913.
< = > К о п к а . Бурнашев [без указ,
места].

2. Кожаный мешок объемом 4—
5 ведер для вычерпывания нефти
с помощью ворота. Терек., 1900.

4. Кбпка, и, ж. Башлык. Ейск.
Кубан., 1898. || Капюшон у плаща.
Дон., 1929.
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5. Кбпка, и, ж. Лицевая сто-
рона монеты, орел. Пек., Осташк.
Твер., 1855. || Играть в к о п к у .
Играть в орлянку. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

6. Кбпка, и, ж. «Ласкательное
слово». Борович и смежн. р-ны Новг.,
Поршняков, 1900.

Копкатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Играть в копку (орлянку).
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Копки, мн. Комья замерзшей
земли на дороге. Осенью снегу мало
нападет, скажут копки-то еще го-
лые, на дровнях-то нельзя ехать.
Каргоп. Арх., 197-1.

Копкб, нареч. Медленно, нето-
ропливо. Делает она больно копкб.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Копленый, а я, о е. Топленый
(о молоке). Коплено молоко, Верхне-
Тоем. Арх., 1963-1965.

1. КоплЙВЫЙ, а я, о е. Медли-
тельный, копотливый. Яросл., 1896.

2. КоплЙВЫЙ, а я, о е. Береж-
ливый, скупой. Шалин. Свердл.,
1971.

Кбплиться [?], л ю с ь, л и ш ь-
с я, несов. Усердно заниматься чем-
либо, копаться, корпеть. Велико-
лукск. Пек., Опыт, 1852.

КбПЛЯ, и, ж. Отгороженное
пастбище для лошадей, коров. На
капле трава нонич неважная, ско-
тина голодная домой приходи.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

Копни, ы, ж. 1. Укладка хлеба
из 50 и более снопов. Бурнашев [без
указ, места]. По разуму крестьян,
копна означает сотню сжатых и
сложенных вместе снопов ржи. На-
пример, мы нажали всего пятьдесят
копен ржи, т. е. сотен. Спас. Ка-
зан., 1854. Симб., Пенз., Сарат.,
Сталингр., Дон., Кубан., Терек.,
Ворон., Тамб. Он все одну копну
молотит. Курск. Орл. Крестец —
тринадцать снопов, а копна — пять-
десят два. Брян. Тул., Ряз., Калуж.,
Моск., Твер., В лад.. Костром., Пек.,
Вост. Map. АССР, Свердл., Чкал.
= К б п н а . Малмыж. Вят., 1897.
Копнами меряли урожай. Копна —
это мера. Байкал. Свердл. || К о п н а .
52 ореха. В стакане две копны оре-
хов. Курск., 1967.

2. Скирд хлеба. Симб., Волог.,
Костром., Даль. Нижегор., Куй-
быш., Твер., Вят. Рожь кладут
в копны, копной зовут и скирдами
зовут. Арх.

3. Мера сенокосного надела, рав-
ная одной десятой части десятины.
Бурнашев [без указ, места]. Тобол.,
1899. Урал. Сенокосная земля изме-
ряется копнами и косами. Копна —
пять возов. Волог.

4. Круглая вершина горы. Где
гора самая высокая в тайге, крутая
и круглая, как копна с сеном, копной
зовем. Круглая гора с лесом — это
копна. Южн. р-ны Краснояр., 1967.

5. Очень тяжелый предмет. Кадн.
Волог., 1883—1889.

6. В сочетаниях. оКоневые к 6 п-
н ы. Большие копны сена, которые
подвозят к стогу на лошадях. Ярен.
Волог., 1902. о К о п н а волоко-
вая. Копна сена в 5 пудов. Кадн.,
Волог. Волог., 1890. о Женская
к о п н а . Копна сена в 3—3,5 пуда.
Тобол., 1899. о Ручная к о п н а .
Копна в 4 пуда. Тобол., 1899.
о К о п н а описная. Стог сена, со-
стоящий из 6 пятипудовых копен.
Кадн., Волог. Волог., 1890.

7. О степенно идущем, хорошо
одетом человеке. Верховаж. Волог.,
1849.

8. О полной, высокой женщине.
У него жена — чистая копна. Во-
лог., Грязов. Волог., 1898. || О пол-
ной, невысокой женщине. Черепов.
Волог., 1967.

КОПНИТЬ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Сгребать в коп-
ны, копнить. Бурнашев [без указ,
места]. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Пора сено копнатъ. Твер. Моск.

2. Обвязывать копну веревками
для перевозки на лошадях волоком.
Копнай, я подержу Карька-то.
Буйск. Костром., 1905—1921.

Копнёжка, и, ж. Сгребание
сена в копны, копнение. Том., Ке-
мер., 1959.

КОПНИЛЬЩИК, а, м. Человек,
который складывает сено в копны.
Зырян. Том., 1964. Копнелыиики за
день все копны поставили. Иркут.

КоПНёНОК, н к а, м. Мера ско-
шенного хлеба или сена, примерно

19*
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равная одному центнеру. Верхотур.
Свердл., 1971.

КопнЭшка, и, ж. Небольшая
копна. Том., Кемер., 1959.

КопнЙК, а, м. То же, что коп-
нельщик. Качуг. Иркут., 1960.

Копни лка, и, эк. Машина коп-
нитель. На копнилке заработал тру-
додней сорок. Роман. Рост., 1948—
1950.

Копнитель, я, м. То же, что
копнелыцик. Копнители подкапни-
вают, женщины подскребают. Том.
Том., 1964.

Копнйчка, и, ж. То же, что
копнешка. Том., Кемер., 1959.

Копнйца, ы, ж. 1. Копна сена
или хлеба. Конница кладется на
один стожар. Беломор., 1952. Ле-
шук. Арх.

2. Куча снопов лежалого льна.
Яран. Вят., 1903.

Копнище, а, ср. Огороженное
место в поле, на котором ставятся
хлебные скирды (копны). Копнище
огораживается городьбой. Тотем. Во-
лог., Слов. Акад. 1913.

Копнбвать, н у ю, н у е ш ь,
несов., трех, и неперех. Сгребать
в копны. Калин., 1972.

Копновбзка, и, ж. Веревка,
с помощью которой перетаскиваются
волоком копны сена к стогу. Копно-
возку не забудь захватить. Алап.,
Зайков. Свердл., 1971.

Копновбзный, а я, о е.
К о п н о в б з н а я веревка. В е -
ревка, которой захватывают копну
при перевозке ее к стогу. Том., Ке-
мер., 1959.

Копновбзчик, а, м. Человек,
занятый подвозкой копен к стогам,
копновоз. Надо еще копновозчиков
спросить, сколько они копен под-
везли. Кирен. Иркут., 1960.

Копновбй, а я, бе. К о п н о-
в ы е вилы. Вилы, с помощью кото-
рых кладут копны. Том. Том., 1960.

Копнуха, и, ж. То же, что
конница (в 1-м знач.). Всего только
пять копнух награбили (нагребли).
Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1913.

Копни, и, ж. Копна хлеба или
сена. Вытегор., Лодейноп. Олон.,
Слов. Акад. 1913. У мня с копиям
пересилены руки. Вознес. Денингр.

КопнАныЙ, а я, о е. К о п н я -
н ы е вилы. Вилы для складывания
копен. Свердл., 1971.

КОПНЙШКа, И, ж. Пренебр.
Копна. Параб. Том., 1964.

Коповастый, а я, о е; а с т, а,
0. Медлительный, копотливый. Пи-
неж. Арх., 1878.

Коповато, нареч. Медленно, не-
торопливо. Никол. Волог., 1904.
Перм., Урал., Новосиб., Иркут.

Коповатый, а я, о е. 1. Мед-
лительный, неторопливый. Нижегор.,
1860. Яросл., Волог., Перм., Урал.
Коповатый. . точно не своими ру-
ками делает. Тобол.

2. Требующий много времени для
своего выполнения, кропотливый.
Холмог. Арх., 1907. Вязать люблю,
но это коповатая работа, ну ко-
паться надо. Север. Новосиб.

3. Тщательный, точный, щепетиль-
ный. Уж больно ты коповат. Ветл.
Костром., 1914. II «Постоянно ко-
пающийся над чем-либо, занятой,
заботливый». Иркут., Слов. Акад.
1913.

1. КОПОВЙК, а, м. Полтинник.
Южн., Даль. Павл. Ворон., Калуж.

2. КОПОВЙК, а, м. Рыба фо-
рель. Каргоп. Арх., Сев.-вост. край,
1928.

КоповичбК, ч к а, м. Рыба ло-
сось. Арх., 1971.

Коповйще, а, ср. То же, что
1. Кбпище (во 2-м знач.). Колым.,
1899. Сев.-зап. Киров.

Коповбз, а, м. Копновоз.
Курск., Слов. Акад. 1913.

Коповщйна, ы, ж. Храмовый
праздник в честь св. Параскевы,
праздновавшийся в г. Валдае в те-
чение целой недели (начиная с 28 ок-
тября ст. ст.). Валд. Новг., 1852.

Коповьё, я, ср. То же, что
1. Кбпище (во 2-м знач.). Сев.-зап.
Киров., 1971.

КопбК, п к а, л. 1. Действие по
знач. глаг. копнуть; удар заступом
в землю. Тамб., 1858. В один копок
или одним копком ямы не выкопаешь.
Даль [без указ, места]. = К о п к 6 м,
в знач. нареч. Копая. Не руби, вы-
ковыривай копком. Даль [без указ,
места], оо Копком да броском,
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Кое-как.Делать, дак делать чередом,
а не кое-как — копком да броском.
Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1913.

2. Пинок. Даль [без указ, места].
3. Железная лопата; мотыга. Са-

рап. Вят., Слов. Акад. 1913. Не ко-
пай копком, приходи с горшком.
Петрозав. Олон. |1 Деревянная ло-
патка для копки картофеля. Прихо-
дил дедушка, приготовил нам копач
или копок называется. Иркут., 1970.

4. Межевая яма, наполненная пе-
ском, камнями и т. п. Ворон., Слов.
Акад. 1913.

5. Указательный палец. Пудож.
Олон., 1885—1898. Hour., Оиеж.,
Сиб. || Указательный палец, показы-
ваемый вместо кукиша. Новг. Новг.,
1904. || Кукиш. Тихв. Новг., 1854. —
Ср. 1. К а п о к .

6. Детская игра, состоящая в под-
нимании маленькой палочки, заост-
ренной с обеих сторон, одним концом
большой палки. Коротояк. Ворон.,
1905.

Кбпол. См. К о п а л .
Кбпола. См. К о п а л а .
Кополйха. См. К о п а л й х а .
Кополка, и, ж. [удар.?]. Птица

глухарка. Ср. Урал, 1966.
Кополуха. См. 1. К о п а-

л у х а.
КОПОЛЬЗ, я, ср., собир. Глуха-

ри. Свердл., 1965. Кополъе токуют.
Ср. Урал.

КопбНИ, мн. Куптанче. Копони —
семя толкут, потом со свеклой пере-
мешают и едят. Ордын. Новосиб.,
1966.

Колорита. См. К о п а р й г а .
Копорйло, а, ср. Окучник. Где

мое копорило? Пинеж. Арх., 1961.
Копбрка, и, ж. 1. Женщина,

нанимавшаяся работать на огородах;
поденщица. Боровпч. Новг., 1900.
Петерб. С двенадцати лет в копорки
пошла. Гряды пололи за пятнадцать
копеек в день. Пек. Арх., Волог. || М.
Наемный рабочпй, занимавшийся
прополкой, уборкой овощей. Не по-
нравилось в копорках, пошел в пе-
карню в мальчики. Моск., 1968.
Каргоп. Арх. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»].

2. Ранний сорт капусты. Моск.,
Слоэ. Акад. 1913.

3. Небольшой кочан капусты. Ни-
жегор., Даль.

Копбрко, а, ср. Растение Stru-
thiopteris filicostrus All., сем. много-
ножковых; страусопер германский.
Котельн. Вят., Анненков.

Копорбтник, а, м. Растение
Athyrium filix femina Roth., сем.
многоножковых; кочедыжник жен-
ский. Верхне-Кет. Том., 1965. || Вид
кипрея. Копоротник косили на сено.
Верхне-Пытм. Свердл., 1971.

Копброчка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к копорка (в 1-м знач.). Ос-
ташк. Твер., 1903.

Копоруля. См. К а п о р у л я .
Копоруша, и, м. и ж. О чело-

веке с изуродованной рукой. Турин.
Свердл., 1971. — Ср. К а п о р у л я .

Копбрушек, ш к а, м. Совок.
Копорушек •— золу-то выгребаем,
ложка. Нижне-Камч., 1962.

Копорушка, и, ж. Орудие для
взрыхления, прополки почвы. Поше-
вели лук после дождя, возьми копо-
рушку. Медвежьегор. КАССР, 1970.

Копбрщитьея, щ у с ь,
щ и ш ь с я, несов. Топорщиться.
Яросл., Слов. Акад. 1913.

Колорита. См. К о п а р й г а .
Копорйчитъся, ч у с ь,

ч и ш ь с я, несов. Упрямиться.
Болх. Орл., 1885.

Копбрье. «а Уйти в копбрье.
Умереть. Олон., 1885—1898.

Копорйга. См. К о п а р ю г а .
КопорЙЭШКа, и, ж. Металли-

ческий инструмент для зачистки ко-
рыта. Были у нас железные копо-
рюшки, чтобы очистить корыто.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

Кбпоря, союз. Пока; в то время
как. Копоря ходила корову прого-
нять, так вся картошка сгорела.
Красно-Урал. Свердл., 1971.

КбПОС, а и у, м. Гнус. У Пет-
рухи в избы копосу столько, что не
заснешь. Пек., Слов. Акад. 1913.
Каргоп. Арх.

Кбпоекий, а я, о е и копо-
скбй, а я, бе; к 6 п о с о к, с к а ,
о. 1. Взыскательный, требователь-
ный; разборчивый, придирчивый. Во-
лог., Пери., Новг., Даль.= К 6 п о -
с к и и. Солъвыч. Волог., 1822. Во-
лог. = К о п о с к 6 и. Великоуст. Во-
лог., 1847, = К о ц о с о к [удар.?].
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Сольвыч. Во лог., 1819. || Вникающий
в мелочи, кропотливый; аккуратный,
исправный; смышленый. Во лог.,
Перм., Новг., Даль. ° К 6 п о с о к.
Повен. Олон., 1856. = К 6 п о с к и и.
Вытегор., Повен. Олон., 1885—1898.

2. К о п о с к о и. Медлительный,
неторопливый. Одно и худо — баба
копоская; вон Александра Никоно-
рова — так ведь у ней дело кипит
в руках. Волог., 1902.

3. Беспокойный; подвижный, про-
ворный. = К о п о с к о и. Тихв. Новг.,
1858. Нерч. Забайк. II Пугливый, не
смирный (о лошади). = К б п о с к и й .
Экий конь-то у тебя копоский, бояз-
ливый, не дающий до себя дотро-
нуться. Арх., 1857.° К о п о с к 6 и.
Сиб., 1854. Тобол.

4. К б п о с к и й . Такой, кото-
рый не терпит шуток, вольностей по
отношению к себе. Вытегор., Повен.
Олон., 1885—1898.

5. К о п о с к о и. Заботливый.
Шадр. Перм., 1848. Нижне-Тавд.
Свердл.

6. Раздражительный, вспыльчи-
вый. = К 6 п о с к и й . Пек., Осташк.
Твер., 1855. Шадр. Перм., Свердл.
= > К о п о с к б й . Великоуст. Волог.,
1847. Тихв. Новг., Нижне-Тавд.
Свердл. || Брюзгливый. Волог.,
Перм., Новг., Даль. = К о п о с к б й .
Великоуст. Волог., 1847.

7. Боязливый, робкий. Волог.,
Перм., Новг., Даль. = К о п о с к 6 и.
Шадр. Перм., 1848.

8. Брезгливый. Волог., Перм.,
Новг., Даль.

Кбпоеко, нареч. 1. Взыска-
тельно. Сольвыч. Волог., 1902.

2. Беспокойно. Спал на полатях,
да горазд копоско стало, перешел на
лавку. Пек., Слов. Акад. 1913.
II Боязно, тоскливо, «вообще когда
человек места не находит». Вытегор.,
Повен. Олон., Куликовский, 1885—
1898. Ночевал вчера на повети, да
столь копоско стало. Арх., 1857.

3. Жарко, душно. Вытегор., По-
вен. Олон., 1885—1898.

КоПОСКбЙ. С м . К б п о с к и й .
КопоелйВЫЙ, а я, о е; л и в,

а, о. 1. Беспокойный, подвижный.
Придет с поля, так и спокою никому
не даст, копослива кака-то. Гарин.
Свердл., 1971.

2. Заботливый. Бабка у нас копос-
лива: и пошьет, и сготовит. Нижне-
Тавд. Тюмен., 1971.

3. Боязливый, пугливый. Боль-
шой уж, а копосливый. Нижне-Тавд.
Тюмен., 1971.

Копоенбй. См. К 6 п о с н ы и.
Кбпосный и кбпоетный,

а я, о е и копоенбЙ, а я, бе.
1. К б п о е т н ы й . Беспокойный.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. К б п о с н ы й . Трудолюби-
вый. Она такая кбпосная, все что-то
делает. Метин. Новг., 1956.

3. К о п о е н б й . Чесоточный.
Сев.-Двин., 1928.

Копоетёнь, я, м. О том, кто,
укладываясь спать, долго ворочает-
ся, не засыпает. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

КбПОСТИТЪ, т и т , несов., пе-
рех. Беспокоить, Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Кбпоститьея, т и т с я и ко-
ПОСТЙТЪСЯ, т Й т С я, несов.
1.Укладываясь спать, долго ворочать-
ся, не засыпая. = К б п о с т и т ь с я .
Пек., Осташк. Твер., 1855. = К о-
п о с т й т ь с я . Яросл., 1907.

2. К о п о с т й т ь с я . Копаться,
мешкать. Пек., Твер., Даль.

Копостлйвый, а я, о е; л и в ,
а, о. Нервозный. Великоуст. Волог.,
Архив РГО.

Копоетнйк, а, м. Трудолюби-
вый человек; постоянно занятый чем-
либо человек; копотун. Новоторж.
Твер., 1852. Твер.

Копоетнйца, ы, ж. Женек,
к копосник. Твер., Даль.

Кбпоетный. См. К б п о с -
н ы й .

КОПОСТУН, а, м. 1. Копотли-
вый человек; копун. Твер., Пек.,
Даль.

2. То же, что копостень. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

1. КбПОСТЪ, я и и, м. и ж.
То же, что копостень. Пек., Остагак.
Твер., 1855.

2. Кбпость, и, ж. Дым; ко-
поть. Тихв. Новг., Пек., Осташк.
Твер., 1858.

Кбпотенъ, т н я и копотёнь,
т н я, м. То же, что копостун. Даль
[без указ, места]. ° К о п о т ё н ь .
Пек., Осташк. Твер., 1855.
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Копотёть и копотйтъ, не-
сов., перех. и неперех. 1. Неперех.
Дымить. = К о п о т ё т ь . Волог., Об-
норский, о К о п о т и т ь. Сила жи-
вет, только небо копошит, а ума не
накопит (пословица). Пошех. Я росл.,
1853. Печка что-то копошит. Во-
лог. Новг., Лешшгр.

2. К о п о т й т ь . Перех. Вялить
(в дыму), коптить (мясо, рыбу).
Рыбу копотйтъ. Грязов. Волог.,
Шереметьев. Поозер. Новг., 1949—
1950.

3. К о п о т й т ь . Неперех. Под-
нимать пыль в комнате. Тобол., 1830.

4. Неперех. Быстро идти, бежать,
ехать, поднимая пыль. ° К о п о т ё т ь .
Закопотели, только пыль столбом.
Вишь как копошит. Рыльск. Курск.,
1849. Курск. То мой милый по до-
роге копошит (песня). Колым. Якут.
= К о п о т й т ь . Перм., Том., 1852.
Тобол., Сиб., Урал., Новг., Онеж.
|| Шутл. Быстро идти, бежать, ехать.
= К о п о т ё т ь . Курск., Даль. Орл.
= К о п о т й т ь . Повен. Олон.,
1885—1898. Свердл. Ведь это наш
Шишка пехтурой в город копотит.
Урал. Урал., Бирюков [с примеч.
«шутл.»], 1934. Том., Иркут. || К о-
п о т и т ь. Пылить. Приотстань от
той повозки: видишь, копотит. Сиб.,
Архив РГО. Якут.

5. К о п о т ё т ь . Неперех. Жить
в хлопотах, заботах. От мужа оста-
лась с десятими, вот и копочу с ыма
второй десяток. Галк. Курган.,
1950-1951.

6. К о п о т й т ь . Неперех. Ярко
гореть, полыхать, пылать. Ветер-
от дунул да в солому — пошло ко-
потить. Нижне-Турин. Свердл.,
1971.

7. К о п о т й т ь . Неперех. Моро-
сить. В прошлом годе зачнет, неделю
копотит дождь. Вожгал. Киров.,
1950.

8. К о п о т й т ь . Устраивать ко-
потиху — коллективную помощь при
трепании льна. Алап. Свердл., 1971.

КОПОТЙТЬ. См. К о п о т ё т ь .
Колотиться, и т с я, несов.

1. Покрываться слоем копоти; коп-
титься. Даль [без указ, места].

2. Дымиться. Ср. Урал, 1971.
3. Пылиться, запыляться. Даль

[без указ, места]. Не пойду туда,

там копотно, чо копошиться. Ирбнт.
Свердл., 1971. Свердл., Ср. Урал.

Копотйха, и, ж. 1. Трепание
и чесание льна для кудели. Челяб.
Оренб., 1848. = В сравн. У нас ровно
копотйха сегодня (очень пыльно в
комнате). Сарап. Вят., 1903.

2. Коллективная помощь при тре-
пании льна. Перм., 1848. Вост. Не
управиться самой: копотиху надо
созвать. Свердл. Урал., Челяб., Кур-
ган., Заурал., Сиб.

3. Дорожная пыль. Челяб., 1914.
1. Копбтка, и, ж. Фольк. Ко-

поть, дым. Как седлает Илья ворона
коня, Только видели людюшки сядучи,
А не видели людюшки поездучи, Только
копотка в поле как столб стоит.
Онеж., Гильфердинг.

2. Копотка, и, ж. Тюрьма; ка-
менный тюремный мешок. Даль [без
указ, места].

КОПОТКО, нареч. Тихо, вяло.
Муром. Влад., 1897.

КОПОТНИК, а, м. [удар.?].
[Знач.?]. Камч., 1848.

Копотница, ы, ж. [удар.?].
[Знач.?]. Яросл., 1929.

1. КбПОТНО, нареч., безл. сказ.
1. Очень дымно. Тихв. Новг., 1854.
Волог., Яросл., Смол. От машин
нынче копотно. Курган. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»].

2. Очень пыльно. Арх., 1852. Во-
лог., Вят. Подмела бы, да копотно
станет. Киров. Перм., Курган.,
Вост.-Казах.

3. Пасмурно (о погоде). Верхояп.
Якут., 1913.

2. КбПОТНО, нареч., безл. сказ.
Тяжело; неприятно. Теперь ему бу-
дет (или покажется) копотно и му-
торно. Смол., 1914.

3. КбПОТНО, нареч. То же, что
копотко. Муром. Влад., 1897.

1. Копотнбй, а я, 6 е, копот-
ный, а я, о е. 1. Дымный, дающий
копоть. Холмог. Арх., 1907. = К о-
п о т н о й . Жгем [жир], только он
сильно копотной. Копоть от него.
Камч., 1962. = К 6 и о т н ы и. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»].

2. К о п о т н б й . Закопченный.
Амур., 1913—1914.

3. Пыльный. Холмог. Арх., 1907.
^ К о п о т н о й . Какое у вас сено
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копотное. Волог., 1902. Онеж.= К6-
п о т н ы й . Даль [без указ, места].

4. К о п о т н о й . Грязный. Не
люблю я копотной пол-ma. Иркут.,
1970. Рукотерник-то копотной, надо
белый повесить. Кушвин. Свердл.

2. Копотнбй, а я, 6 е. Бойкий,
ретивый; горячий (о лошади). Ко-
потной конь. Арх., Даль. Ничего
лошадь, копотная. Волог.

КОПОТНЫЙ. См. К о п о т н б й .
КОПОТОК, т к а, м. О том, кто

ходит неслышно, без шума. Петро-
зав. Олон., 1896.

1. КОПОТуха, и, ас. 1. Действие
копотливого человека. Осташк.
Твер., Пек., 1855.

2. Старательный, трудолюбивый
человек. Осташк. Твер., Пек., 1858.

3. То же, что копостуи (в 1-м
знач.). Даль [без указ, места]. Ка-
луж., 1904. Приехала свахонька копо-
туха. Не тебе бы, свахонъка, во сва-
хах-то быть. Тебе только, свахонька,
на печке сидеть. Волж.

2. Копотуха, и, ж. То же, что
копотиха (во 2-м знач.). Том., 1863.

3. КОПОТуха, и, ж. Самка глу-
харя. Р. Лена, Корнилов.

КОПОТЦй, ы, ж. Копоть. Не дым
столбом стоит, Копотца в поле пы-
лит (песня). Нолин. Вят., 1877.

КОПОТЬ, и, ж. 1. Дым. Эку,
брат, ты, копоть напустил. Новг.,
1854. Пек., Твер., Волог., Арх.

2. Пыль. Сотри со стола копоть.
Саб., Бурнашев. Якут., Забайкал.,
Иркут., Горно-Алт. На улицах-та
какая копоть стоит. Краснояр.
Енис., Тобол., Том., Курган., За-
урал., Уфим., Оренб., Челяб., Ср.
Урал, Свердл. На стенах и стульях
копоть одна. Перм. Вост., Вят.,
Киров., Волог., Олон., Арх., Пе-
чора и Зимний берег. «• Пыль на
дороге. Шадр. Перм., 1895. Ишъ ка-
кая копоть поднялась. Челяб. Вят.
•» Пыль в помещении. Тобол., 1830.
Оренб. Пыль в нем да копоть и не-
чего лопать (есть). Арх. || Пыль от
трепания (льна, конопли). Южн.
р-ны Краснояр., 1967.

3. Мелкие снежинки, которые са-
дятся на едущего по снежной дороге.
Тобол., 1899. Перм., Курган., Тю-
мен., Краснояр., Якут.

4. Изморозь, туман во время силь-

ного мороза. Ну, брат, сегодня ко-
поть какая на дворе-то! Соликам.
Перм., 1854. Арх., Челяб., Том.,
Енис., Краснояр., Тюмен., Иркут.

5. О быстром беге, быстрой езде,
скачке. Арх., Даль.

— Доп. «Части конопли после
жанья». Енис. Енис., Савельев, 1909.

Копоушка.См. К о п а у ш к а .
КопОх-КОПОх, междом. 1. Упо-

требляется для обозначения дей-
ствия но знач. глаг. копаться (рыть-
ся). Копбх-копбх е кармане, а там
ни гроша. Йонав. Лит. ССР, 1963.

2. Употребляется для обозначения
действия по знач. глаг. копаться —
чесаться. В головы копается, завела
вашей и все копох-копох в головы.
Прейл. Латв. ССР, 1963.

3. Употребляется для обозначения
действия по знач. глаг. копаться —
делать что-либо медленно. Копох-
копох, никак не справится. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, 1963.

Копохнуть, н у , н о ш ь, сов.,
перех. Пошевелить. Луж. Петерб.,
Срезневская. Пек.

Копохнутьея, н у с ь, н ё ш ь-
с я, сов. Шевельнуться. Луж. Пе-
терб.., Срезневская. Пек.

Копочарить, р ю, р и ш ь,
сов. [?], перех. [?]. В игре — бросить
короткую палку так, чтобы она пры-
гала, ударяясь о землю то одним,
то другим концом. Илим. Иркут.,
1969.

Копочарка, и, ж. В игре —
палка, которой копочарят: бросают
ее так, чтобы она прыгала, уда-
ряясь о землю то одним, то другим
концом. Илим. Иркут., 1969.

КОПОЧКЭ, и, ж. [удар.?]. Рас-
путная женщина. Курск., Слов.
Акад. 1913.

КОПОШИЛО, а, м. [Знач.?]. Ши-
ло-копошило по подлавочъю ходило, по
нашему говорило (загадка). Том.,
1864. Моск., Волог., Яросл., Пек. —
Доп. Прозвище. Сев.-Двин., 1928.

КОПОШИТЬ, ш у, ш и ш ь, не-
сов., перех. 1. Шевелить. Дитя копо-
шит лоскутки. Слов. Акад. 1847.
Смол., 1898.

2. Чесаться. Сев.-Двин., 1928.
3. Ощупывать, дотрагиваться до

кого-либо. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
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4. Искать насекомых в волосах.
Вытегор. Олон., 1896.

5. Неперех., безл. Щекотать. От
желудка, от печени и от селезенки
идут жилы к горлу, и там копошит
и вызывает кашель. Черепов. Новг.,
1898.

6. Тормошить кого-либо. Холмог.
Арх., 1907.

7. Тревожить. Что тебе такое ко-
пошит? Олон., Барсов. Олон., 1885—
1898.

8. Делать что-либо медленно, ко-
пошиться. Копошит чулок. Слов.
Акад. 1847. Холмог. Арх., 1907.
II Работать не напрягаясь, понемно-
гу. Кадн. Волог., 1896. Смол. || Иран.
Работать. Надо что-нибудь копо-
шить, без работы не можно жить.
Верхот. Перм., 1971. Зайков.
Свердл.

9. Неперех. Заниматься кропот-
ливым трудом «например, починкою
мелочей». Холмогор. Арх., Гранди-
левский, 1907.

Копошиться, ш у с ь, ш и ш ь-
с я, несое. Суетиться; быстро дви-
гаться. Да лежи ты, не копошись.
Цыплята-те в пестере копошатся.
Заурал., 1960. Курган.

Копошкбй, а я, 6 е. 1. Провор-
ный, быстрый; трудолюбивый. Ко-
лым. Якут., 1901. Сосед-от у нас уж
шибко копошкой, нисколь без дела не
сидит. Охан., Осин. Перм.

2. Суетливый, беспокойный. Охан.,
Осин. Перм., 1930.

Копошлйвый, а я, о е. То же,
что копошкой (в 1-м знач.). Колым.
Якут., 1901.

Коппа, ы, ж. 1. Скирда ржи
из 65 снопов. Дон., 1901.

2. Стог сена в 30 пудов. Дон.,
1901. -Ср. 1. К о п а .

Кбгшала. См. К 6 п а л а.
Кбппалъ [род?]. Огороженное

место для скота (в поле или в лесу).
Русская диалектология, 1964 [без
указ, места].

КбППвЛЬ. См. К 6 п е л ь.
Копрйще, а, м. Большая куча.

Ой, какой, брат, ты копрйще-то
дров-то наворочал! Яросл., 1908—
1928. о К о п р и щ е-копром. Очень
много. Коприще-копром пирогов-то
на п->ми ночке (поминальном обеде).
Яросл., 1908—1928.

КопрбВНИК, а, м. Растение
Valeriana officinalis L., сем. валерья-
новых; валерьяна лоснящаяся. Зап.,
Анненков.

Копрбм, нареч. 1. Пузырем
(вздуваться, надуваться). Ишь как
ожег, ажио кожу копром подынуло.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. В кучу (сложить, сдвинуть
и т. п.). Пошех. Яросл., 1849. Как
у меня хорошо было укладено, а ты
все копром сбила да повалила. Пошех.
Яросл.

3. Стоять к о п р б м. Стоять торч-
ком, быть приподнятым (о сепе.
которое сушат на лугу). Кадн. Во-
лог., 1866.

4. Смотреть к о п р о м . Смотреть
угрюмо, враждебно, волком. Что-то
Иван-от копром смотрит. Ветл. Ко-
стром., 1926.

Копрй, мн. Бревна, составлен-
ные конусообразно для просушки.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

1. Кбпса, ы, м. и ж. Неряха,
замарашка, грязнуля. Осташк.
Твер., 1855.

2. Кбпса, ы, ж. [Знач.?]. Тут
живет моя милая при самой копсе.
Перм., 1930.

КбПСать, несов., неперех. Сту-
чать; шуметь. Полно копсатъ! Ло-
дейноп. Олон., 1885—1898.

Кбпситьея, с ю с ь, с и ш ь-
с я, несов. Пачкаться, делая что-
либо. Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Пек.

Кбпетво, а, ср. В загадке
[Знач.?]. Выл я на копстве, Был я
на лопстве, Был я на кружале, Был
я на пожаре (горшок). Сиб., Садов-
ников. Слов. Акад. 1913 [со ссылкой
на Садовникова, с определением зна-
чения «копание»].

Кбпсы, мн. [Знач.?]. Копсы —
грубые колечки медны [?]. Иркут.,
1960.

Кбптаром, нареч. С верхом, до
верху. Я тебе гарнец дал муки коп-
таром, а не натруской. Смол., 1914.
Я ж тебе коптаром насыпала! Еще
мало тебе, ты что? Зап.-Брян.

1. Коптелка, я, ж. 1. Малень-
кая керосиновая лампочка без стек-
ла, коптилка. Болх. Орл., Смол.
Смол., 1898. Пек. Керосиночка —
коптелка, Лампочка — веселый свет.
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Новг. Твер., Моск., Тул., Калуж.,
Курск., Куйбыш.

2. Изба, которая топится по-чер-
ному. Пек., Осташк. Твер., 1855.
|| Закопченная избушка. Даль [без
указ, места].

3. Тюрьма. Пореч. Смол., 1852.
о Тюрьма к о п т ё л к а . Для кого
тюрьма — коптёлка, а для кого —
отцовский дом. Смол., 1914.

4. Задний проход. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.

5. То же, что коптильник. Кашин.
Твер., 1897.

2. Коптёлка, и, м. и ж. О том,
от кого плохо пахнет. Осташк. Твер.,
Пек., 1855. II Грязный человек. Даль
[без указ, места].

3. Коптёлка, и, ж. Полевой
ястреб лунь луговой. Оренб., 1849,

Коптелы, мн. Прозвище. Коро-
венски [из деревни Коровий Ручей] —
коптелы, они люди-то черны были
таки. Усть-Цилем. Арх., 1953.

КоптёЛЫЙ, а я, о е. Почернев-
ший от дыыа, закоптелый. Слов.
Акад. 1814. Даль [без указ, места].
Моя изба коптелая. Вельск. Смол.,
1858. Вят., Свердл., Ряз.

Коптель, и, ж. [удар.?]. Закоп-
ченное серебро, которое употребля-
лось иконописцами вместо золота
для аппликаций. Вязник. Влад.,
1869.

КоптёЛЬНИКИ, мн. Грибы [ка-
кие?]. Котельн. Вят., Архив АН,
1896.

Коптеть, т и ш ь , несов., непе-
рех. 1. Пылиться. Вят., 1848. Перм.

2. Сушить в черной бане (сети).
Волхов и Ильмень, Шамахов.

КоптёТЬСЯ, т и ш ь с я, несов.
Смотреть, наблюдать из праздного
любопытства. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

КОПТИЛ, а, м. В загадке —
о закопченном горшке. Был коптил,
семерых кормил; а голову сломил,
так за тын полетел. Тихв. Новг.,
Архив РГО.

Коптилка, и. ж. Избушка с не-
большим отверстием в нижней части
боковой стены, в которое проходит
газ горящей серы при лечении ло-
шадей от чесотки. Коптилки-ma при
колхозах уж строили прямо на по-
скотинах, в них лошадей коптили

от чесотки. Нижнеилим. Иркут.,
1970.

Коптило, а, м. [удар.?]. «Пе-
чать не сургучная». Вят., Архив
РГО.

Коптильник, а, м. Запертая
шашка в шашечной игре. Кашин.
Твер., 1897.

Коптильня, и, ж. Завод по
изготовлению сажи. Даль [без указ,
места]. Волог., 1879.

КОПТИТЬ, т и ш ь , несов., непе-
рех. 1. Быстро ехать, бежать. Ишъ
как коптит! Челяб., 1914.

2. Кутить, пьянствовать. Выте-
гор. Олон., 1896.

Копт^Н, а, м. [Знач.?], Липец.
Ворон., 1929—1937.

Кбптуром, нареч. То же, что
коптаром. Руднян. Смол., 1972.

Копт^шка, и, ж. 1. То же, что
1. Коптёлка (в 1-м знач.). Картошку
вырежут, сала накладут и коптушку
делают. Новосиб., 1964—1965.

2. Изба, топящаяся по-черному.
Тады по-черному избы были, коп-
тушки. Ряз., 1955—1958.

Коптйрь, я, м. Мешок из марли
или редкой ткани на голову для за-
щиты от комаров п мошкары. Арх.,
Даль.

Коптйшечка, и, ж. Уменын.-
ласк. к коптюшка. Коптюшечку де-
лали, в картошке выдолбили, туда
жиру и фитилечек. Новосиб.. 1966.
Возьми коптюшечку в чулан. Дубен.
Тул.

Коптйэшка, и, ж. То же, что
1. Коптёлка (в 1-м знач.). Новое.
Тул., Кратк. прогр. № 197. Тул.
Ряз., 1960—1963. Там на кухне
зажги коптюшку, может дома света
не будет. Моск. Новосиб. — Доп.
[Знач.?]. Ряз., 1955-1958.

Коптюшбк, ш к а, л». [Знач.?].
Липец. Вороон., 1929—1937.

Коптяй, я, м. Прозвище чер-
номазого человека. Черепов. Новг.,
Герасимов, 1900.

Копыта, и, м. и ж. То же, что
копостун. Уржум. Вят., 1882.

Копала, ы, м. и ж. То же, что
копостун. Он копула. Дон., 1929.

Копылья, мн. Короткие бруски,
вставляемые в полозья, служащие
опорой для кузова саней. Нижне-
Исет. Перм., 1930.
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Копуля, и, м. и ж. То же, что
копостун. Яросл., 1896.

КопунбЦ, н ц а, м. Поросенок.
Орл., Курск., Бурнашев. Южн.

Копура, ы, ж. [удар.?]. Моты-
га [?]. Повен. Олон., 1878.

Копурйжка, и, ж. Небольшая
кирка для земледельческих работ.
Кем. Арх., 1910.

КопурЙЖНИК, а, м. Землекоп;
могильщик. — Кто жених? — Ло-
патник да копурюжник (шутят де-
вушки). Кем. Арх., 1853.

КопурЙСЫ, мн. Небольшие кир-
ки для земледельческих работ. Кем.
Арх., 1853.

КопурЯТЬ, я ю, я е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Копать. По-
вен. Олон., 1878.

КопутКО, а, ср. Копыто. Ко-
лым. Якут., 1971.

1. Копушка, и, ж. Небольшая
копна. Бурнашев [без указ, места].
Моск. Моск., 1901. Сначала в копуш-
ки сено укладываем, а потом в стога.
Моек. Калин., Волог.

2. Копушка, и, ас. Небольшая
ямка в земле, которую делают золо-
тоискатели для пробы почвы на зо-
лото. Урал., 1936.

Копцы, мн. Западня для ловли
певчих птиц; вообще ловушка, ма-
ленький капкан. Даль [без указ,
места]. Сиб., 1968.

Копчик, а, м., собир. Ракооб-
разные морские животные. Кем.
Арх., 1878. Арх.

Копчёнец, н ц а и копче-
Нёц, н ц а, м. Лен, пролежавший
год в постланном виде. Сыросланец
называют, а если на другой год оста-
нется, тот копченец. Мариин. Ке-
мер., 1964. Камен., Камышл. Свердл.

КопчЗнка, и, ж. Копченая
рыба. Камч., 1971.

КопчЗныЙ, а я, о е. 1. То же,
что коптелый. Копченая хата. Орл.
Орл., 1901. Пек.

2. Приготовленный посредством
обработки дымом. Копченая ровдуга.
Колым. Якут., 1971.

Кбпчитъея, ч у с ь , ч и т с я ,
несов. То же, что коптеться. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Копчушка, и, эк. 1. То же, что
1. Кюптёлка (в 1-м знач.). Кашир.

Моск., 1946—1947. Раньше у всех
копчушки были, скрутишь фитиль и
сунешь в баночку с керосином, хоть
плохо, да светит. Моск.

2. То же, что 1. Коптёлка (во 2-м
знач.). Богород. Моск., Архив РГО.

Копшак. См. К а п ш а к.
Кбпшиться, ш и т с я и КОП-

ШЙТЬСЯ, ш и т с я, несов. 1. К о п-
ш и т ь с я . Чесаться. От башмач-
ков пяты кривятся, От чулочков
ножки копшатся. Олон., Агренева-
Славянская, Крестьянская свадьба,
1, 40. Ц К о п ш й т ь с я . Чесать се-
бе спину. Каргоп. Олон., 1885—
1898.

2. К б п ш и т ь с я . «Копаться».
Пек., Осташк. Твер., Карпов, 1Ь55.

КопшУн, а, м. То же, что ко-
постун. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Кбпы, мн. Кучи накопанной
земли [?]. Он приехал во земли во
дальние, Показали ему все хитрости-
мудрости: Там накопаны копы до
земли медныей. Былины Печоры и
Зимнего берега, 1961. — Доп.
[Знач.?]. Смол., 1890.

Копыга, и, м. и ж. 1. То же,
что копостун. Даль [без указ, места].
Вят., 1907. Уж и копыга же он ка-
кой. Углич. Яросл.

2. Неповоротливый, мешковатый
человек. Ряз., 1820. Калуж.

3. Взыскательный, придирчивый
человек. Великоуст. Волог., Архив
РГО.

Копыжитьея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несов. 1. Копошиться
(о насекомых). Моск., Ряз., 1852.

2. Шевелиться. Еще жив, ишь
копыжится. Ряз., 1820.

3. Шаля, прыгать, вертеться. Сл.-
Турин. Свердл., 1971.

4. То же, что копошить (в 8-м
знач.). Копыжится она уже третий
день в огороде, уж все препололи,
а она все копыжится. Моск., 1968.

5. Медлить, находясь в нереши-
тельности. Моск., Ряз., 1852.

6. Важничать, чваниться. Осташк.
Твер., Пек., 1858. Петька-то ко-
пыжится. Пек.

7. Сердиться, дуться. Чего ты ко-
пыжишъся! Юрьев. В лад., 1910.

Копйзиться, з ю с ь, з и ш ь-
с я, несов. Капризничать. Смол.,
1898. || Упрямиться. Росл. Смол.,
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1852. Не копызись, не копызисъ —
по-твоему не будет. Смол.

КОПИЛ, а, лс. 1. Стояк, встав-
ленная во что-либо торцом дере-
вяшка. Даль [без указ, места].
II «Короткая подставка, подпорка».
Каин. Том., Молотилов [с примеч.
«в этой форме малоупотребительный
термин»], 1913. || Мн. Деревянные
бруски, на которых укрепляются
доски бортов лодки. Север., 1950.
о К о п ы л - к о п ы л о м . Торч-
ком [?]. Тул., 1820. У, малый, и
добро на нем шапка-ma так копыл-
копылом и торчит, на его голове ще
и насягнет ее. Тамб.

2. Дубовая или кленовая дощечка
для скрепления чего-либо. Дорогоб.
Смол., 1927.

3. Крестьянские сани без кузова
для перевозки дров, грузов; дровни.
Арх. Арх., 1852.

4. Мотыга, лопатка для копания
картофеля. Копылом копай, лопатой
режем картошку. Смол., 1958. || Ло-
патка или палка, которой копают.
Вят., 1890.

5. Валек, которым колотят белье
при полоскании. Тихв. Новг., 1854.
Новг.

6. Рукоятка топора, топорище. Ве-
ликоуст. Яросл., 1847. Три топора
лежат под лавкой, не дерутся, а три
копыла, раздарят. Волог. Два то-
пора улежатся, а два копыла нет
(о неуживчивости женщин). Вели-
коуст. Яросл.

7. Колодка для изготовления обу-
ви. Тул., 1820. Южн., Моск., Пек.,
Великолукск. Посади лапоть но ко-
пыл да и плети. Смол. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР, Прейл. Латв. ССР, Йонав.
Лит. ССР, Новг., Петерб., Олон.,
Север. Копылы, сапоги без их не сде-
лать. Арх. Свердл. || В сравн. Не-
одобр. О человеке. Человек ежели не
развитой, говорят: ен сидит рот
разинувши, как копыл. Прейл. Латв.
ССР, 1963.

8. Ручная прялка. Волог., 1866.
Вят., Яросл., Калин. Убери копыл-
то: сегодня грех прясть. Костром.
II Сиденье у прялки. Великоуст.
Яросл., 1847. Яросл., Костром.,
Волог., Вят. Копыл — сиденье у пряс-
лицы, садятся и прядут. Киров.

Твер., Иринам., Карсовайск. Удм.
АССР, Перм., Свердл., Ср. Урал,
Урал., Новосиб., Том. || Вертикаль-
ный брусок у прялки. Ростов.
Яросл., 1902. Костром. Копыл
у пражницы, где куделку привязы-
вают. Новосиб. Том. о Прясть на
к о п ы л . Прясть, привязывая или
приколачивая волокно гвоздем к
прялке. «В отличие от прядения
„на гребень", когда волокно наде-
вается на гребень прялки». Костром.,
Барыков, 1909.

9. «Прядильный гребень с вере-
тенами для вязания варежек». Ки-
нешм. Костром., Водарский, 1901 —
1905. *• «Часть гребня». Ростов.
Яросл., Волоцкий, 1901.

10. Коренной зуб. Передние зубы,
а едавые — это копылы. . копылы бо-
лят. Ряз. Ряз., 1960—1963.

11. Мн. Круглые копыта у ло-
шади. Пошех.-Волод. Яросл., Ко-
порский, 1929. Волог.

12. О голове. Осташк. Твер., 1857.
13. О носе. — А ты как сдога-

дался, что это Антонов парень?
— Как? По копылу узнал, копыл-то
батъкин. Борович. Новг., 1923—
1928.

14. О ноге. В загадке: Два-ста
nyda-ста Четыре-ста копыла-ста,
Один болтун, да два ухта(я)хта
[корова: туловище, ноги, вымя, гла-
за]. Том., Садовников. На одном ко-
пыле далеко не уйдем. Свердл., 1971.
оо С копыльев (копылов) долой.
а) Упасть, свалиться. Дал ему одну
плюху, а он скоряя уж и с копыльев
долой! Том., 1913. Краснояр., Сиб.,
Влад. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.»]. б) Умереть. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»]. С копыльев
сшибать. Валить с ног. Свердл.,
1965. Ямщина да прасолы мастеров-
щину с копыльев сшибают. Скази
Бажова.

15. Растение Epilobium angustifo
Hum L., сем. онагровых; кипрей уз
колнстный, Иван-чай. Вост.-Сиб.,
Анненков.

ос (Выйти) вон из копыльев. Силь
но расстроиться. Плох-плох мужин,
а помер — баба-ma и из копыльев вон.
Буйск. Костром., 1897. Из копылов
вон. То же, что выйтп вон из копы-
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лыв. Как расходился — проста из
копылов вон\ Яросл., 1907. Ковыл-
копылбм. Т(> же, что на ковыл-ко-
пыл. Даль [без указ, места]. Копы-
лом вверх. Вверх дном; вверх тор-
машками. Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский. Копылом поставить. Сде-
лать все иначе, чем было. Даль [без
указ, места]. Копылом пошло. Все
изменилось, стало иным. Великоуст.
Яросл., 1847. Копылом стряхнуть.
Очень мало. У него всего-то именья —
копылом стряхнуть. Великоуст.
Яросл., Архив РГО. На ковыл-ко-
пыл. Вез толку, зря. Даль [без указ,
места]. На копыл (поставить), а) Оп-
рокинуть. Верховаж. Волог., 1849.
б) Привести все в беспорядок, нару-
шить существующий порядок. Весь
дом на копыл поставил! (рассорил
всю семью). Арх., 1849. Волог. Под
копыл, а) Набок. Болх. Орл., 1901.
б) Насмерть. Ранило немного, выда-
вил и ниче: немного крови. А то бы
и под копыл. Кож. Том., 1964. в) Все
без остатка. Ворон., 1892. Чо в ам-
баре было, все под копыл мне доста-
лось, движимое и недвижимое. Параб.
Том. (Поднять) копылом вверх.
Встревожить чем-либо и побудить
к деятельности; заставить прийти
в движение. Приехал такой началь-
ник, что все вверх копылом поднял
(т. е. все потребовал, все рассмотрел).
Великоуст. Яросл., 1847. Слов. Акад.
1 156 [с пометой «обл.»]. С копылов
сбиться. «Пропасть, испортиться».
Пошех.-Волод. Яросл., Копорский,
1929.

— Доп. [Знач.?]. Чсрдакл. Ульян.,
1952.

КопылЗк, л ь к а, м. Уменыи.-
ласк. к копыл (в 3-м знач.). Долбили
копыльки этаки березовы. Зырян.
Том., 1964.,

Копылзнок, н к а, м. Молодой
глухарь. Енис. Ение., 1902.

Кбпылец, л ь ц а, м. [Знач.?].
Пустите-ко меня хоть на задний
кбпшлец. Петрозав. Олон., Ончуков.

КопЙЛИТЪ, л ю, л и ш ь , не-
гов., неперех. Сердиться, дуться.
Кубан., 1949-1951.

Копылитьея, л ю с ь ,
л и ш ь с я, несов. То же, что копы-
житься (в 6-м знач.). Даль [без указ,
места]. Смол., 1898. Сделай милость,

брат, пей знай, а не копылъся! Рыб.
Яросл.

Копылйха, и, ж. Самка глу-
харя. Юго-зап. Том., 1854. Том.

Копйлица, ы, ж. Эпитет прял-
ки. Прялица-копылица. Кирил.
Новг., 1898.

Копылйшки, мн. Уменып.-
уничиж. к копыл (в 3-м знач.). Ехал
ен на липовых санишках и о трех
копылишках. Устюжн. Новг., 1898.

Копылкбм, нареч. Борода к о-
п ы л к о м . Борода клином. Гре-
бешком мою головку загладила, Ко-
пылком бородку наладила. Пудож.
Олон., Рыбников.

Копило, а и копылб, а, ср.
1. То же, что копыл (в 3-м знач.).
° К о и ы л о. Олон., 1885—1898.
Охан. Перм. = К о п ы л 6. Холмог.
Арх., 1907. Калин., Сиб.

2. К о п ы л 6. Полоз>у дровней.
Арх., 1886—1887.

3. К о п ы л 6. Сиденье у прялки.
Бурнашев [без указ, места]. Калин.,
1972.

— Доп. К о п ы л о. [Знач.?].
Урал., Миртов, 1930.

Копыловатый, а я, о е; в а т,
а, о. Худощавый, костлявый. Ме-
рин-то не что, да добре копыловат.
Молог. Яросл., 1907.

Копылбвекий, а я, о е. К о-
п ы л б в с к а я лука. Название то-
ни, похожей по форме на санный
копыл. Осташк. Калин., 1946.

Копылок, л к а, м. 1. Уменып.-
ласк. к копыл; то же, что копыл.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Урал.

2. К о п ы л к и, мн. Охотничьи
санки. Златоуст. Челяб., 1930.

3. Уменып.-ласк. к копыл (в 7-м
знач.). Печор. Пек., 1966.

4. Уменып.-ласк. к копыл (в 8-м
знач.). Мой копылок не сивенький
конек, . .так не за что его в хлев
запирать, а мне у вас пряселки вы-
купить. Волог., 1864. Вят., Яросл.
II Сиденье у прялки. Киров., 1950.

5. Клюка, костыль. Новг., Даль.
6. Мн. О ногах. ° К о п ы л KTI.

Краснояр. Енис., 1904. Как дам, что
слетишь с копылков. Хакас. Крас-
нояр. « - К о п ы л к и и к о п ы л -
к и. О ногах ребенка. Забайк., 1901.
II К о п ы л к и. Коленки. Свердл.,
1965.
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оо Кверху копилками. Вверх тор-
машками. Оторвались так тросы —
и машина кверху копь лками. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Копылки отбро-
сить. Умереть. Сиб., 1971. С копыл-
ков долой. Упасть. Краснояр. Енис.,
1901. Сиб. Как полыснет ее, она и
с копылков долой (сказка). Перм.
С копылков [удар.?] сбился. «Про-
пал, испортился». Яросл., Копор-
ский, 1929. С копылков сшибать.
«Сбить с хорошего, выгодного поло-
жения». В лад., Чернышев, 1910.

7. Мн. К о п ы л к и . Каблуки.
Перм., 1930.

8. Прозвище человека маленького
роста. Сев.-Двин., 1928.

1. КОПЫЛЪ [?], я, м. [?]. Прял-
ка. Кинеш. Костром., 1897. Калин.

2. КОПЫЛЪ, междом. Употреб-
ляется для обозначения действия по
знач. глаг. копать. Копыль лопатою.
Смол., 1898.

Копылье, я и копылъЗ, я,
ср. 1. Собир. Короткие бруски, встав-
ляемые в полозья и служащие опо-
рой для верхней части саней. = К о-
п ы л ь е. Белозер. Новг., 1896.
У дровней копылъе здоровое — вязо-
вое. Яросл. Волог. — Сказали, что
у князя сани бодры (хороши), — Черт
не бодры, копылъе одно (причет).
Арх. Вят., Урал.=> К о п ы л ь ё. Во-
лог., 1883—1889. Новг., Твер., Ка-
лин., Яросл., Перм.

2. Мн. Полозья у саней. Медян.
Киров., 1952—1954. Верхне-Тоем.
Арх.

3. Место для сиденья у дровней.
Мужик сидит на дровнях и выворо-
тился вон из копылья (сказка). Бе-
лозер. Новг., Соколовы.

4. К о п ы л ь ё. Колодка для пле-
тения лаптей. Калин., 1972.

с« Долой с копылья. То же, что
с копыльев долой (см. К о п ы л ) .
Потом этот петух, як скинется ор-
лом — как ударил этого ястреба, и
с копылья долой. Краен. Смол., 1898.

КОПЫЛЪКа, и, ж. Ленивая де-
вушка. Смол., 1898.

Копыльки, мн. Сани без ку-
зова. Курск., 1850.

1. Копыльный, а я, о е. Упря-
мый; любящий спорить. Что с ним
говорить-то, он знаешь какой ко-
пылъный. Яросл., 1907.

2. Копылъный, а'я, о е. К о-
п ы л ь н ы й вечер. Венеринка в со-
чельник, на которой девушки и пар-
ни пьют чай с пирогами. Кадн.
Волог., 1913. /

Копылйха, и, ф- То же> что

3. Копотуха. Птица така есть глу-
харь, пеструха и копылюха. Параб.
Том., 1964.

КопылАнъе, я, ср. Действие
по знач. глаг. 2. Копылять. Вят.,
1895.

КопылАеки, мн. Игра в го-
родки. Мальчишки в бабки играли,
в копыляски. Верхне-Кет. Том., 1964.

1. Копы лить, я ю, я е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Рыхлить
(землю). Они копыляли там тяп-
ками. Таборин. Свердл., 1971.

2. КопылАтъ, я ю, я е ш ь, не-
сое., неперех. То же, что копочарить.
Вят., 1895.

3. КОПЫЛАТЪ, я е т, несов., не-
перех. Хромать, поранив ногу (о ло-
шади). Осташк. Твер., 1855.

Кбпынь. [Знач.?]. Старорус.
Новг., 1946.

Копырга [?], и, ж. Игра [ка-
кая?]. Вытегор. Олон., 1896. Слов.
Акад. 1913 [с пометой «обл.», вопро-
сом к слову и ссылкой «ср. к о п ы р-
з а т ь»].

Копырза, i копырза, ку-
пйрза, ы и копырзй, купыр-
за, ы, м. и ж. 1. Придирчивый, взы-
скательный человек. ° К о п ы р з а.
В лад., 1853. Арх. Копырза, кура-
жится, припирается, а сам ничего
не толкует. Краснояр. Две копырзы
приходили хлеба брать. Киров. = К о-
п ы р з а. Вят., 1890.

2. Капризный, несговорчивый, уп-
рямый человек. = К о п ы р з а . В лад.,
1853. Арх., Вят. = К у п ы р з а.
Твер., Фасмер. || К у п ы р з а.
[удар.?], ж. Бранно. О маленькой
толстой капризной женщине. Вят.,
1860. || К у п ы р з а. Капризный
ребенок. Пек., Осташк. Твер., 1855.
II К о п ы р з а, ж. Маленькая де-
вочка, вступающая в споры со стар-
шими. Волог. Волог., 1883—1889.

3. Чванливый человек. К о п ы р-
з а. Твер.., Пек., Даль. Вят., 1847.
= К о п ы р з а [удар.?]. Вят., 1842—
1847. || Ж. Чванливая, самодоволь-
ная женщина. = К о п ы р з а [удар.?].
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Ншкегор.,
[удар.?]. В)

4 . К у п
бенок. Мои
лун, проказн:

1860. = К у п ы р з а
1860.

р з а. Маленький ре-
Яросл., 1858. || Ша-
(о детях), о К 6 п ы р-

з а , к о п ы\р за и к о п ы р з а .
Пек., Осташк. Твер., 1855. = К о-
п ы р з а. Ах \ты копырза! куда за-
лез/ Волог., Грязов. Волог., Обнор-
ский. Волог.

5. К о п ы р з а . Человек малень-
кого роста. Соликам. ГГерм., 1854.
Копырза така маленькая, Пинеж.
Арх.

1. КОПЙрза, ы, м. и ж. То же,
что копостун (в 1-м знач.). Каки же
они оба копырзы, что он, что жена.
Если кто медленно, плохо работает,
копырза зовут. Моск., 1968.

2. Копйрза, ы, м. Тупой то-
пор. Арх. Арх., 1927.

Копырзатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. То же, что копочарить.
Сарап. Вят., Зеленин.

Копйрзитъея и купйр-
ЗИТЬСЯ, 3 и т с я, несов. 1. К 0-
п ы р з и т ь с я . Быть придирчи-
вым, сварливым. Онеж., Шенк. Арх.,
1885.

2. Капризничать; упрямиться.
= К о п ы р з и т ь с я . Влад., 1853.
Пек., Твер. Бояре-оспода! позай-
мите места, не копырзитесъ — си-
дите, гостей не тесните (свад. при-
говор). Вят. = К у п ы р з п т ь с я .
Пек.. Осташк. Твер., 1855.

3. К о п ы р з и т ь с я . Чванить-
ся, важничать. Вят., 1847. Твер.,
Пек.

Копйрзоватый, а я, о е;
в а т , а, о. Придирчивый, взыска-
тельный; сварливый. Глазов. Вят.,
1880.

Копырзбй, нареч. Идти к о-
п ы р з б и. Идти, не врезаясь в зем-
лю (о сохе, плуге). Что вто у тебя
соха-то идет копырзбй — в землю не
лезет и выскакивает, идет боком.
Теренг. Ульян., 1969.

Копыркй, мп. Игра в чижика.
Дон., 1929.

Копырнутъ. См. К о п ы-
р А т ь.

Копырбк, р к а, м. Железнач
банка, из которой сыплют зерно при
веянии. Дон., 1929.

Копйроатъ, а ю, а е ш ь и

КОПЫреатъ, а ю, и е ш ь , несов.,
трех, и неперех. 1. Копаться в чем-
либо; ковырять что-либо. Палочкою
в песку копырсает. Зап., Даль.
Ю2. К о п ы р е а т ь , неперех.
Медленно делать что-либо; возиться
с чем-либо. Зап., Даль.

Копыреатъея, а ю с~ь
а е ш ь с я, несов. 1. Копошиться;
кишеть (во множестве). Зап.. Даль.

2. То же, что копырсать (в 1-м
знач.). Зап., Даль.

3. То же, что копырсать (во 2-м
знач.). Зап., Даль.

Копыряла, ы, м. и ж. То же,
что копостун. Нижегор., Даль.

Копырялка, и, ж. Мотыга;
кирка. Нижегор., Даль.

Копырять, и ю, я е ш ь, не-
сов.; копырнуть, ну, н е ш ь, сов.;
перех. 1. Рыхлить гряды копырял-
кою — мотыгой. Нижегор., Даль.

2. Ковырять что-либо. Пек.,
Твер., Нижегор., Даль. Дон.

3. Разрывать руками что-либо.
Ряз., Архив РГО.

4. Бить пинками. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Как копырнул котенка
ногой, так тот и перевернулся.
Пек. Нижегор. II Толкать. Ворон.,
1906. Что вы копыряете меня? Ка-
заки-некрасовцы.

5. Сов. Повалить противника на
землю, подставив подножку. Выте-
гор. Олон., 1896.

_6. Сов. Снять с работы. Панте-
лё'ху-то старосту барин уж копыр-
нул. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Копырятъея, я го с ь,
я е ш ь с я, несов. То же, что копо-
чарить. Вытегор. Олон., 1896.

Кбпыс, а, м. 1. Шорох от дви-
жения тараканов или мелких живот-
ных. Опоч. Пек., 1852. Пек.

2. Зуд от грязи на теле. Опоч.
Пек., 1852. Пек.

Копйетитьея, и т с я, несов.
Приставать к кому-либо, затевая
ссору, драку. Осташк. Твер., Пек.,
1855.

Копйетка и копйетка, и,
ж. 1. К о п й с т к а . Палка, окан-
чивающаяся развилкой илп лопа-
точкой. Ворон., Слов. Акад. 1913.

2. К о п ы с т к а . Продолгова-
тая лопаточка для размешивания
чего-либо. А мы твоей щабелъки
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(сабельки) не боимся, Твоя шабель-
ка — копыстка (песня). Путивл.
Курск., 1904. Зап.-Брян.

КОПЙСТЪ, и, ж. То же, что ко-
пыстка (во 2-м знач.). Рыльсц.,
Дмитриев. Курск., 1967.

Копит, а, м. [?]. Копыто. Доро-
гоб. Смол., 1968.

Кбпыта. То же, что копыл
(в 3-м знач.). Осин. Перм., Миртов
[с примеч. « к о п ы л а?»], 1930.

КопЙТвНЦО, а, ср. Фолък. Ласк.
Копытце. Вот как конь воды не пъе,
Копытенцам землю бъе. Луж. Пе-
терб., 1871.

Копытец, т ц а, м. [удар.?].
То же, что попытка (в 1-м знач.).
Сиб., 1893.

КопытвЧКИ, мн. Пирожки. Ко-
пытечками называли пирожки, хоть
с творогом, хоть с картошкой. Ор-
дын. Новосиб., 1966.

КопЙТвЧКО, а, ср. Фолък. След
от копыта. Мне не ступить бы, мо-
лодешенъке, В конееъе копытечко (при-
чет). Волог., 1864.

<х> Копытечки обмыть. Выпить ви-
на при купле-продаже скота. Даже
копытечки обмыть не было. Табо-
рин. Свердл., 1971.

КОПЙТИКИ, мн. Ласк. Копытца.
Отчего это так много бараньих ко-
пытиков валяется на дне реки?
Смол., 1897. Зырян. Том.

Копытиетый, а я, о е; и с т ,
а, о. Имеющий большие копыта.
Слов. Акад. 1814. Копытистые ло-
шади — сильные. Яросл.. 1907.

КОПЙТИТЪ, т и т , несов., непе-
рех. 1. Бить копытом (о лошади).
Даль [без указ, места]. Илим. Ир-
кут., 1969. || Выбивать копытом тра-
ву из-под снега. Енис., 1865. Вост.-
Сиб.

2. Отбиваться от кого-либо ру-
ками и ногами. Ежели девка не хо-
чет, то копытит руками и ногами.
Хакас. Краснояр., 1945—1951.

3. Впадать в бедность. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

4. Убеждать в чем-либо, склонять
к чему-либо. Нижегор., 1852.

5. Снимать с работы. Слов. Акад.
1847 [с пометой «проетокар.»]. Кня-
гин. Нижегор., 1892.

КОПЙТИТЪОЯ, Т И Т С Я, несов.
1. Оступаться, спотыкаться (о ло-

шади). Смол., 1898. Койь всю дорогу
копытился. Йонав. Лит. ССР.

2. Хромать. Волог.,/ Грязов. Во-
лог., Обнорский. /

3. Болеть копыткой (см. К о п ы т -
к а) (о домашних животных). Ко-
лым. Якут., 1901. /

4. То же, что копЦрзиться (в 1-м
знач.). Кирилл. Нови., 1852. Новг.,
Перм.

5. То же, что копырзиться (во 2-м
знач.). Новг., Сиб., Даль. Чего ты
больно копытишъся? Яросл.

6. То же, что копырзиться (в 3-м
знач.). Тобол., 1852. Сиб. Не ко-
пытъся, пожалуйста. Новг.

7. То же, что копытить (в 3-м
знач.). Осташк. Твер., Пек., 1858.
Волог.

8. Умирать. Смол., 1898.
— Доп. [Знач.?]. Юрьев. Ила д.,

Мнкуцкий.
Копйтка, и, ж. 1. Болезнь ко-

пыт у домашних животных. Калин.,
1972.

2. Тропинка, протоптанная коро-
вами. Калин., 1972.

3. Растение Caltha palustris L.,
сем. лютиковых; калужница болот-
ная. Пек., Слов. Акад. 1913.

1. КОПЙТКИ, МН. с«о С КОПЫТОК
долой. В знач. сказ. Упасть, сва-
литься с ног. Я, говорит, развер-
нусь — как дама, а он и с копыток
долой! Ряз. Ряз., 1960—1963. С ко-
пыток свалиться (слететь). Упасть
от изнеможения, усталости; плохо
себя почувствовать от изнеможения,
усталости. Нони ночь не усну. . эту
ночь не спала. . с копыток сеалюся.
Я б давно с копыток слетела. Ряз.
Ряз., 1960-1963.

2. КОПЙТКИ, мн. Растение Asa-
rum europaeum L., сем. кирказоно-
вых; копытень европейский. Южн.,
Анненков. Перм.

КопЙТКО, а, ср. Копыто. Ва-
сильсур. Горьк.. 1911. Перм. Перм.

1. Копйтник, а, м. 1. Нож
для обработки копыт лошади. Моск.,
1968.

2. Участок земли, вытоптанный
скотом. По копытнику на покос.
Ряз., Даль.

2. КОПЙТНИК, а, м. 1. Расте-
ние Asarum europaeum L., сем. кир-
казоновых; копытень европейский.
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Слов. Акад. 1814. «Повсюду в вели-
корусских губерниях», Анненк,ов.
Твер., Тул. Вот копытник. . в сено
она попадает. \ она по ольху. Ряз.

2. Растение Alehimilla vulgaris L.,
сем. резанных;, манжетка. Волог.,
Анненков. Твер!

3. Растение Polygonum aviculare
L., сем. гречишных; горец птичий.
Никол. Волог., 1883—1889. Волог.

4. Растение Geum rivale, сем. ро-
эанных; гравилат прибрежный. Во-
лог., Анненков.

5. Растение Tussilago farfara L.,
сем. сложноцветных; мать-и-мачеха
обыкновенная. Копытник везде ра-
стет по сырым местам, целыми по-
лянами, у него листы большие, с од-
ной стороны зеленые, а снизу белые.
Моск., 1968.

6. Вид съедобных грибов [каких?].
Копытники •—черные макушки. . Там
с исподу белые, толстые, хорошие.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

7. Вид лесного лишайника. На
атом волоку попадаются грибы, . .а
также лишай, который здесь зовут
копытник, а в городе Тотьме сухой
рыжик. Никол. Волог., 1893.

3. КОПЫТНИК, а, м. Головеш-
ка. Нижегор., 1905—1921. || Собир.
Обуглившиеся поленья. Урал., Ве-
реха.

4. КОПЫТНИК, а, м. Ватрушка
с творогом. Копытник — это ват-
рушка с творогом, края загнутые,
а посередке творог. Моск., 1968.

Копытница, н, ж. То же, что
копытка (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. «Летом, особенно во
время засухи». Колым. Якут., Бо-
гораз, 1901.

Копытный, а я, о е. К о п ы т -
н ы й рак. То же, что копытка
(в 1-м знач.). Тобол., 1857. Сиб.

КОПЫТО, а, ср. 1. О домашнем
животном. Царев. Казан., 1852. Иной
раз весь скот паде, всего выест до
копыта (то есть не останется ни од-
ной коровы, лошади). Олон. Во дворе
копыта нет (нет никакого скота).
Онеж. Арх., Тобол.

2. Скакать в к о п ы т а . Скакать
галопом. Архив АН [без указ, места].

3. К о п и т о лошадиное. Расте-
ние Tussilago farfara L., сем. сложно-
цветных; мать-и-мачеха обыкновен-

20 Словарь русских говоров, вып

ная. Анненков [без указ, места].
Слов. Акад. 1913 [с пометой «обл.»].

4. Вид женского головного убора,
по форме похожий на копыто. Онеж.,
Холмог., Пинеж. Арх., 1885. Олон.,
Волог.

5. Мн. Червонная масть в картах.
= К о п ы т а. В лад., Даль. ° К о п ы -
ты. Покр. Влад., 1852.

6. Краюха, кусок хлеба. Соликам.
Пери., 1854.

оо В копыта падать. Кланяться
п ноги. Урал., 1930. Колотое ко-
пыто. Иран. О замужней женщине
или обесчещенной девушке. Олон.,
Куликовский. Копыта обмывать.
Устраивать выпивку по поводу
какого-либо события, связанного
с домашними животными. Даль
[без указ, места]. Арх., 1885. «От-
мечать весной выпуск коров на
луг». Холмог. Арх., Пирогова, 1952.
Чай и ты помнишь, как копыты- те
мы обмывали? Влад. Юго-зап. Сиб.
«Пить магарыч при покупке лошади».
Сиб., Королев.

КОПЫТОЧКО, а, ср. Фолък. Ласк.
Копытце. Разыгрался сивый конь, ко-
пыточком землю бьет. Чердын.
Перм., Соболевский. Костром., Са-
рат., Терек.

Копытце, а, ср. 1. К о п ы т ц а,
мн. Роговые наросты на коленях
у лошади. Варнав. Костром., 1903.

2. Талия в к о п ы т ц е . Талия
в одежде без складок, в обтяжку.
Пинеж. Арх., 1877.

3. Крупные чешуйки у шишки.
А крупная шкорлупа — копытце.
Жигал. Иркут., 1963.

4. То же, что копыто (в 4-м знач.).
Арх., Даль. Pp. Десна и Ока.

5. Мн. Узор для вышивания (кру-
жев, занавесей и т. п.), по форме
напоминающий копыто. ° К о п и т-
ц а. Новоторж. Твер., Слов. Акад.
1913. Р. Карай Сарат. = К о п ы т-
цы. Тул., 1910.

6. Пряник, пирожное в виде ко-
пыта. Даль [без указ, места].

7. То же, что копыто (в 6-м знач.).
Надо бы взять с собой побольше
хлеба; а то ваяла небольшое копытце,
где корову выманишь одним кускоч
из лесу. Перм., 1856. Иркут.

8. Ватрушка с творогом. Костром.,
1820. Нижне-Дон,

Н
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9. Колобок, который пекут для
овец на праздник благовещенья.
Нияшедев. Ворон., 1855. Ворон.

10. Два ремня, соединяющие части
цепа. Копытце-то хорошее, да бич
(та часть цепа, которой бьют) уже
раскололся. Усть-Лабин. Краснодар.,
1965.

11. Самокрутка из газетной бу-
маги и дешевого табака. Смол., 1888.
I! Дешевая сигара. Яросл., Даль.

12. Растение Stachys silvatica L.,
сем. губоцветных; чистец лесной.
Ворон., Анненков. — Доп. «Назва-
ние растения» [какого?]. Соликам.
Перм., Беляева, 1967.

13. К о п ы т ц ы, мн. Черные
грибы. Лунин. Пеня., 1945.

со Копытца обмывать. Обычай за-
ставлять войти в воду проданную
корову, когда ее ведут к новому хо-
зяину. Дмитров. Моск., 1932. Ко-
пытца омыть. Шутл. Вымыть ноги.
Шадр. Перм., 1930. Копытца по-
править. Собираться [собраться?]
уходить, уехать. Шадр. Перм., 1930.
С копытцев долой. То же, что г копы-
ток свалиться (см. 1. К о п и т к и).
Мещов. Калуж., 1916.

Копытчатый, а я, о е. 1. К о-
п ы т ч а т ы й ревень. Неочищен-
ный ревень. Принято копытчатого
ревеня столько-то, по очистке ока-
залось столько-то. Забайк., 1854.

2. К о п ы т ч а т ы й замок. «За-
мок особого устройства». Волог.,
Иваницкий, 1883—1889.

Копытчики, мн. Сдобные прес-
ные ватрушки с творогом или карто-
фелем, имеющие форму копыта. «Пек-
ли в день праздника лошадей —
в день Фрола и Лавра в августе».
Придет Фролов день, и копйтчиков
поедим. Нижнелом. Пенз., 1960.

Кбпыть, я, м. Угроза, нака-
зание для предупреждения возмож-
ных будущих проступков; острастка.
Хорошень задай ему копытя, ще бы
он помнил! Новохопер. Ворон., Ар-
хив РГО. Слов. Акад. 1913 [с поме-
той «обл.» и примеч. «вм. к 6-
п о т ъ?»1.

Копытьв, я, ср. То же, что ко-
пыто (в 6-м знач.). Соликам. Перм.,
1930.

КоПЫТЯНКа, и, ж. То же, что
копытка (в 1-м знач.). Даль [без указ.

места]. Урал., 1860/-1890. Перм.
Перм. /

Колыхать, аи», а е ш ь , не-
сов., неперех. 1. То /же, что копыр-
сать (в 1-м знач.). Южн., Даль.

2. То же, что корырсать (во 2-м
знач.). Южн., Дал^.

Колыхаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. 1. Копошиться;
шевелиться. Обоян. Курск., 1859.
Спрятался и не попихается. Льгов.,
Курск. Курск., Орл.

2. То же, что копырсать (в 1-м
знач.). Орл., Даль.

3. То же, что копырсать (во 2-м
знач.). Орл., Даль.

Колыхнуться, "н у с ь,
н о ш ь с я, сов. Покачнуться. По-
весили ее, она. три раз копыхнуласъ
и все. Брас. Брян., 1961.

КопЫЧ, а, м. 1. Деревянная ло-
пата. Жиздр. Калуж., 1903. Калуж.

2. О человеке. Мещане дразнят
крестьян копычи, а крестьяне мещан
трескание пятки. Мещов. Калуж.,
1892.

КОПЫЧИШКО, а, м. Растение
«черный люптик». Карсовайск. Удм.
АССР, Барашков, 1953—1957.

КопъТчка, и, ж. Железный за-
ступ, насаженный на длинную ру-
коятку под прямым углом; вид мо-
тыги. «Копычкой отваливают комья
глины от целого „бунта" ее». Моск.,
Погожев, 1881.

Копышитъея, ш у с ь,
ш н ш ь с я, и копышйтьея,
ш у с ь, ш и ш ь с я, несов. 1. То же,
что копырсатъся (в 1-м знач.).= К о-
п ы ш и т ь с я. Копышатся там.
Моск. Моск., 1910. = К о п ы ш и т ь-
с я. Даль [без указ, места].

2 . К о п ы ш и т ь с я . Толпиться.
Тамб., 1851.

3. То же, что конырсать (в 1-м
знач.). = К о п ы ш и т ь с я . Курицы
копышатся к дождю. Яросл., 1907.
= К о п ы ш й т ь с я . Даль [без
указ, места].

4. К о п ы ш и т ь с я . То же, что
копырсать (во 2-м знач.). Даль [без
указ, места].

Копышка, н, ж. 1. Небольшая
копна. Влад., 1852. !| Небольшая коп-
па свежего сена. Покр. Влад., 1905—
1921.
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2. Куча навоза, вывезенного на
ноле. Влад., 1852.

Копйшка*!», а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. 1. (Теребить; шевелить.
Онеж. Арх., Архив АН.

2. Щекотать. Олон., 1912.
Копйшкатъся, а ю с ь,

а е ш ь с я, несов. 1. То же, что ко-
пыхаться (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. Онеж. Арх., Архив АН.

2. То же, что копырсать (в 1-м
знач.). Даль [без указ, места].

3. То же, что копырсать (во 2-м
знач.). Полно те (тебе) копышкаться,
пора выгонять скотину. Я рос л., 1907.
Камышл. Сарат.

КОПЬ, и, ж. 1. Яма. Как прове-
дала княгиня да Апраксин Да ко-
пала-то ли копи да глубокие Да к ста-
рому казаку да к Илье Муромцу, Да
носила-то ества сахарные. Онеж.,
Гильфердпнг. Воет.-Сиб., 1873. Сиб.,
Енис.

2. Искусственная протока, соеди-
няющая озеро с рекой. Молож.
Яросл., Слов. Акад. 1913. Копь из
озера прокапывается в реку, копь бы-
вает запорная, перегораживают ее.
Таборин. Свердл.

1. Копьз', я, ср. 1. Охотничье
оружие, похожее на копье. Даль
[без указ, места]. Вят., 1880.

2. Палка с железным наконечни-
ком, с которой ходят слепые. Кадн
Волог., 1883—1889.

3. Наконечник багра — металли-
ческое острие с крючком. Островский
[без указ, места]. Онеж., 1933.

4. Нож для охоты на медведя.
Копьё — толстый ножик, с попе-
речкой, упирает охотник в землю
ногой, медведь лезет на его. Крив.
Том., 1964.

5. О расторопном, сметливом че-
ловеке. Малый — копье. Обоян.
Курск., 1858.

<хз Биться в копья. Ревностно за-
щищать кого-либо. В копья бились
ua-за Марьи Александровны. Вост.-
Сиб., 1905.

2. Копь*, я, ср. В названиях
растений, о Божье к о п ь е . Расте-
ние Geranium collimim St., сем. ге-
раниевых; герань холмовая. Ишиы.
Тобол., 1913. о Егорьево к о п ь е.
а) Растение Veronica longifolia, сем.

норичниковых; вероника длиннолист-
ная. Даль [без указ, места]. Омск.,
1913. б) Растение Eryngium pla-
num L., сем. зонтичных; синеголов-
ник плоский. Ишим. Тобол., 1913.
в) Растение Geranium pratense L.,
сем. гераниевых; герань луговая.
Тарск. Тобол., 1913. г) Растение
Dianthus L., сем. гвоздичных; гвоз-
дика. Сиб., Даль. Егоръево копье —
трава от колотья. Новосиб. о Иису-
са Христа к о п ь е . Растение Vero-
nica longifolia, сем. норичниковых;
вероника длиннолистная. Тобол. То-
бол., 1913.

3. Копьз, я, ср. Созвездие из
5 звезд [какое?]. Амур., 1913—1914.

4. Копьз, я, ср. 1. В игре в ор-
лянку — сторона монеты, на кото-
рой изображен герб; орел. Никол.
Волог., 1883—1880. Волог. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»].
а К б п ь е. Даль [без указ, места].

2. Игра в орлянку. Тут под ка-
ретою играли в горку; там у стенки
в так называемую копье или решетку.
Порх. Пек., 1910.

3. Копейка; две копейки. Смол.,
1905—1926. Дон.

5. КопьЗ, я, ср. Фольк. Копыто.
Стоит-то тут, увидел ю добрый
конь, Как начал ржать да еще
копьем-то мять Во матушку-ту во
сыру землю. Онеж., Гильфердинг.

Копьевбй, а я, бе. К о п ь е -
в а я вода. В церковных обрядах —
вода, в которой был обмыт ритуаль-
ный церковный нож — копье. «Этой
водой поят больных детей, якобы
для вылечивания». Яросл., Косто-
ловский, 1907.

Копъ'з'нка, и, ж. Кремневый
или бронзовый наконечник стрелы.
Сарат., Зайковская [с пометой
«древн.»], 1918.

Копьеца, мн. Узор для тканья.
Тул., 1956.

Копьецо, а, ср. К о п ь е ц о
лесное. Растение Pulmonaria offici-
nalis L., сем. бурачниковых; меду-
ница аптечная. Твер., Архив АН.

Копьецы, мн. [удар.?]. То же,
что копьяшки. Тобол., Анненков.

Копья, и, ж. Сжатый кулак
с выставленным большим пальцем.
Олон., 1912.
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Кольянка, и, ж. 1. Наконеч-
ник стрелы. Урал., 1858.

2. Копье. Копьянки медные нашли,
как пики, деревянных-то ручек нету.
Вост. Закамье, 1947—1952.

Копъяшки, мн. Ростки расте-
ния Arundo phragmites L., сем. осо-
ковых, камыша. Иртыш., Анненков.

Копяжбк, ж к а, м. Уменьш.
к копяк; то же, что копяк. Я копяк,
копяжок сметал. Южн. р-ны Крас-
нояр., 1967.

КОПЯК, а, м. Копна. В копяки
овес был сложен. Краен. Смол., 1898.
Калин. || Узкая длинная копна сена
или снопов. Калин., 1972. || Стог
сена, который складывается вокруг
растущей березы или жерди, вбитой
в землю. В копяке чтоб береза посе-
редине была или какая палка. Южн.
р-ны Краснояр., 1967.

Копячбк, ч к а, м. Укладка
снопов. Дубров. Брян., 1950.

1. Копяшка, и, м. и ж. Ни-
щий. Крестец. Новг., Бумаги Вос-
кресенского. Новг. Новг., 1903.

2. Копяшка, и, м. и ж. Жеребе-
нок-сосунок. Бобр. Ворон., 1967.

Копяшник, а, м. Скряга; ско-
пидом. Ворон., Слов. Акад. 1913.

Кор, а, л». 1. Лед, образующийся
в осеннее половодье. Кор осенью на
берегах остается. Сев. Урал, 1955—
1958. Гарин. Свердл.

2. Лес, затопляемый во время раз-
лива. Сев.-Урал., 1955—1958.

Kop-кор, междом. Подражание
крику коршуна. Вят., Зеленин.

1. Кори, ы, ж. 1. В сочетаниях,
о Сбить к о р у . Отделить кору от
сухой древесины. Сбить кору можно
топором. Вдоль проведешь, и кора
спадет сама. Южн. р-ны Краснояр.,
1971. о Чесать к о р у . Драть кору.
Новосиб., 1967.

2. Кожура овощей, ягод. Вельск.
Волог., 1865. Ты кору-то в суп не
вали (кожуру от картофеля). Яйца
красили в луковкой коре. Арх. Пек.,
Медвежьегор. КАССР.

3. Пленка на грибах. Кору-то
снять надо, когда уж высушишь их,
тогда уж этой коры не очистишь.
Каргоп. Арх., 1971.

4. Яичная скорлупа. Яичная кора,
скорлупа. Слобод. Киров., 1950.

5. Чешуя рыбы. Окуни навроде

ерша, кора у пего (полотая. Олоч.
Пек., 1958. Медвежьегор. КАССР.

6. Короста, струпья на теле чело-
века или животного1. На моем поро-
сенке кора. Ряз. Ряз., 1960—1963.

7. Наст на снегу. После таила-то
(оттепели) толстая сделалась на сне-
гу-то кора-то, человека держит.
Яросл., 1907.

2. Кори, ы, ж. 1. Заболоченный
луг с кочками, осокой и кустарни-
ком. Теперь кору редко косят. Косил
в Викторовой коре. Сев.-Урал.,1955—
1958.

2. Заболоченный лес. В кору залез
таку, что пролезши нельзя. Сев.-
Урал., 1955—1958.

3. Яма, наполненная водой.
Свердл., 1965.

— Ср. 5. К а р а .
КорЙб, м. Корабль. Посажу я

жену шельму я в новенький кораб.
Смол., 1890. Новг., Онеж., Печор.,
Волог., Курск., Свердл.

оо Тяп-ляп и вышел кораб. Не
так просто сделать что-либо. А ты
думал, что тяп-ляп и вышел кораб.
Иркут., 1967.

Корабёлечка, и, ж. Фолък.
Ласк. Корабль. Государевы корабе-
лечки без приметушек, Без царского
герба. Киреевский [без указ, места].
Орл.

КораббЛЬ, я, м. Высокая гора.
Самая высокая гора — скала или ко-
рабель. Жигал. Иркут., 1960.

Корабблышк, а, м. Матрос.
Даль [без указ, места]. Господа кора-
бельники, дайте, говорит, ход! Ки-
рил. Новг., Соколовы.

Корабельный, а я, о е. 1. К о-
р а б ё л ь н о е становье. Пристань.
Арх., 1950.

2. К о р а б е л ь н ы е гвозди.
Сорт гвоздей длиною от 4 до 12 дюй-
мов. Черепов. Новг., 1898.

3. К о р а б е л ь н а я резь. Ар-
хитектурная резьба, представляющая
собой барельефное изображение ра-
стительности, изредка животных и
мифических существ. Поволжье,
1956. Влад.

Корабер [?], а, м. [удар.?].
[Знач.?]. Амур., Азадовский [с во-
просом к слову], 1913—1914.



Коралечек 309

Корйблик, а, м. 1. Большой
поплавок у сети. Параб. Том.. 1948—
1949.

2. Водяной паук. Скошш. Ряз.,
1905—1921.

Кораблйный, а я, о е. Кора-
бельный. Там плывет досточка ко-
раблиная. Смол., 1914.

Корабль, я, м. 1. Ветряной
(ветрянкой) к о р а б л ь . Парусник.
Белом ор., 1929. М урман.

2. Катиться к о р а б л ё м . Ка-
титься с ледяной горы по трое на
одних санках: двое друг к другу
лицом, а третий между ними. Мезен.,
Пинеж. Арх., 1885. Охан. Перм.

3. К о р а б л ё м , в знач. нареч.
Кучею, толпою. Костром., 1904.

4. О горе, сопке. Есть тоже ко-
рабль. Это название опять сопки.
Жигал. Иркут., 1963.

5. Свадебное блюдо — свинина, за-
печенная в крупяной оболочке.
Енис., 1905.

6. К о р а б л ь спасителя. В ре-
лигиозной секте скопцов — сборище
группы сектантов, имеющей своего
«пророка». Калуж., 1864. о Радеть,
ходить к о р а б л ё м . В некоторых
религиозных сектах — о религиоз-
ных плясках. Перемышл. Калуж.,
Архив РГО.

7 . Узор к о р а б л е м , к о р а б -
л я м и , к о р а б л и . Старинный
узор кружев. «Ничего общего с изо-
бражением корабля не имеющий».
Ряз., Давыдова.

Корабля, и, ж. Брюква.
Свердл., 1965.

Корабщик, а, ж. 1. Фолък. Вла-
делец корабля; матрос на корабле.
Мимо этого вострова (острова) ко-
рабщики ехали с товарами. Судж.
Курск., Слов. Акад. 1913. Крив.
Том.

2. Тот из рыбаков, который опу-
скает невод в воду. Осташк. Калин.,
1946.

Корйбщичек, ч к а, м. Фолък.
Ласк, к корабщик. Пусти, пусти,
отец, мати, меня погуляти, С мо-
лодыми корабщичками повидаться
(песня). Смол., 1890.

Корабь, ле. 1. Корабль. Молог.
Яросл., 1849. Яросл. Тут идет по
синю морю чернен корабь. Беломор.,
Марков. Арх., Волог., Новг., Влад.,

Куйбыш., Ворон., Тул., Перм.,
Свердл., Урал., Тобол., Том. си Тяп
да ляп и корабь. То же, что тяп-ляп
и вышел кораб (см. К о р а б). Перм.,
1856.

2. Высокая гора. Большая гора
называется корабь. Жигал. Иркут.,
1960.

Коравенький, а я, о е.
Уменын.-ласк. к коравый (во 2-м
знач.). Другой растет быстро, а дру-
гой — так, маленький. . У-у, какой
коравенький. . хошъ поросенок, хошь
теленок. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Коравка, и, ж. Бревно с неочи-
щенной корой. Зап., 1874.

Коравый, а я, о е. 1. Шерша-
вый. У Клашки она какая-то кора-
вая (мочалка), она меня надысъ
терла. Ряз. Ряз., 1960—1963. || За-
скорузлый, загрубевший (о теле, ру-
ках и т. п.). Мне б вазелинчику. .
коравый руки-то. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

2. Небольшого роста, маленький.
Кто длинный, а кто чупитошный,
коравый. Маленький ростом — вот
коравый. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Коравяк, а, м. Коровий навоз.
Курск., 1900-1902.

Корагуш. См. К а р а г у ж.
Кбраз, а, м. Ковш. Ахтуб.

Астрах., 1908.
КбраЙдать, а е т, несов., непе-

рех. Кричать (о птице). Курица кб-
райдает, клокчет, утка грает. Кем.
Арх., Архив АН. Онеж. Арх. Гахка
[гага] кбрайдает. Мурман. — Доп.
[Знач.?]. Подпорож. Ленингр., 1956.

КораЙдать, а е т, несов., непе-
рех., безл. Становиться холоднее;
холодать. Онеж. Арх., 1878.

Коракавки, мн. Каракули.
Порх. Петерб., 1810.

Коракора и корокора
[удар.?], ы, ж. Хохлатый морской
нырок небольшого размера. Камч.,
Даль.

Коралевый, а я, о е. К о р а -
л е в ы й цвет. Растение Phaseolus
vulgaris Savi, сем. мотыльковых;
фасоль обыкновенная. Южн., Ан-
ненков.

Коралека. См. К а р а л е к а .
Корал'Зчек, ч к а, м. Уменын.-

ласк. к коралек (см. К о р а л ь к и).
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Буючки-королёчки, бруслеты носили.
Крив. Том., 1964. Том.

Корили, мн. Бусы. Новое. Тул.,
Бурнашев. Низка коралей (нитка ко-
раллов). Новорос. Янтарные ко-
роли не ей. Брян. Слов. Акад. 1913
[с пометами «стар.» и «обл.»].

Коралька. См. К а р а л ь к а.
Коральки и коралькй, мн.

1. Бусы.°Ко р а л ь к п . Каин. Том.,
1910. Приангар. = К о р а л ь к й .
Раньше девки корольки на шее но-
сили по праздникам. Сев.-Байк. Бу-
рят. АССР, 1965. Иркут., Читин.
Забайк." К о р а л ь к и [удар.?].
Енис., 1906—1907. Байкал. || К о-
р а л ь к и. Бусы из бисера. Гово-
рят, лечить хорошо ребятишек от
желтухи коральками. Они на бусы —
таки мелки — находют, их еще на
платье раньше нашивали. Иркут.,
1970. || К о р а л ь к й . Крупные бу-
сы. Чукчанки все коральками обве-
шены.. Колым. Якут., 1901. Илим.
Иркут. Крупные бусы назывались ко-
ральками. Том. || К о р а л ь к й .
Мелкие бусы. Моржаны красные,
большие, а коралькй помельче, черны,
желты были. Тунк. Бурят. АССР,
1968. || К о р а л ь к й . Дешевые бу-
сы. Сноха носит коралькй. Черемх.
Иркут., 1960.

2. К о р а л ь к и . Бисер. Бурмус
носили богатые, как костюмы, об-
шитый коральками черненькими (би-
сером), и надевалась на него накидка.
Южн. р-ны Краснояр., 1967. || К о-
р а л в к, ед. Бисеринка, бусинка.
Порвал нитку-то, все коралькй по
полу рассыпал. . Вон коралек, вон
коралек, . .коралек виднеется под
кроватью. Иркут., 1970.

3. К о р а л ь к й . Бусы, кото-
рыми украшали в праздник троицы
березу. Енис., 1886—1912.

— Доп. [Знач.?]. Россош. Ворон.,
1961.

Корин, а, м. Прозвище. Сев.-
Двин., 1928.

Кбрандать, а е т, весов., непе-
рех. Квакать (о лягушках). Олон.,
1885—1898.

Кбрае, кброс и корбс, а, м.
1. К б р а с . Уборка ярового хлеба.
Волог., 1853.

2. К б р а с . Скирд немолоченной
ржи, пшеницы и т. п. В одном кб-

расе у соседа 150 суслонов ржи.
Никол., Сольвыч. Волог., Баженов.
Никол. Волог., 1883—1889. Сев.-
Двин. || К 6 р о с. Скирд льна. Вят.,
Фасмер.

3. К б р а с . Горох со стеблями,
развешенный на суковатых кольях
для просушки. Великоуст. Волог.,
Зеленин.

4. Мн. Жерди для просушки льна.
= К о р 6 с ы. Бурнашев [без указ,
места]. = К 6 р о с ы. Даль [без указ,
места и с вопросом к слову].

Корасйще, а, ср. Место, при-
готовленное для скирда (вокруг вотк-
нутых стожар положены жерди).
Большое корасйще. Верхне-Тоем.
Арх., 1963—1965.

Коратенький, а я, о е; н е к,
н ь к а, о. Коротенький. Эта не го-
дится: коратенъка палочка. Боров.
Калуж., 1910.

Кбратни, мн. Две скрепленные
друг с другом лодки. Петринев. Во-
лог., 1937-1940.

Кбратъ, а ю, а е ш ь, несов., пе-
рех. Делать что-либо плохо, неумело.
Он карает писать (он пишет кое-
как). Кем. Арх., 1853.

Корач [удар.?]. Пасть на к о-
р а ч (6 к о р а ч). Фольк. Упасть
на колени. Добры кони пали на ко-
рач. Арх., Киреевский.

Корача, и, ж. Пасть на к о-
р а ч у. Фольк. То же, что пасть на
корач. Под Ильей ведь конь на ко-
рачу пал. Арх., Григорьев.

Корачить, карачить и КО-
РЯЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., пе-
рех.1. Толкая, двигать назад; пятить.
= К о р а ч и т ъ и к а р а ч и т ь .
Даль [без указ, места].

2. Опрокидывать назад. •=> К о р а-
ч и т ь и к а р а ч и т ь . Даль [без
указ, места].

3. Искривлять, гнуть, ломая. •=• К о-
р я ч и т ь. Даль [без указ, места].
° К о р а ч и т ь и к о р я ч и т ь .
Судог. Влад., Архив АН.

4. К о р а ч и т ь себя. Настраи-
вать себя против кого-нибудь, прояв-
лять упрямство. Влад., 1820. Кора-
чит себя, уговору нет! Тамб.

5. К а р а ч п т ь глазы. Тара-
щить глаза. Кириш. Ленингр., 1960.

Корачитьея и карачитъ-
ОЯ, ч у с ь , ч и ш ь с я , несов. \. Пя-
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титься. Гляди-ка, рак корачится/
Даль [без указ, места]. ° К о р а-
ч и т ь с я. Почего (зачем) от меня
корачишъся? Колым. Якут., 1901.

2. К о р а ч и т ь с я . То же, что
корачить (в 4-м знач.). Тамб., Тул.,
1852. Енис. || Капризничать. Ворон.,
Архив РГО.

3. Не сдерживать данное слово.
Даль [без указ, места]. ° К о р а-
ч и т ь с я. Лебед. Тамб., Цветков.

Корачка, корйчка, карач-
ка и карйчка, и, ж. Широкий
шаг. = К о р а ч к а , к о р я ч к а и
к а р я ч к а. В одну корячку не
дошагаешь до Москвы. Даль [без
указ, места]. = К а р а ч к а . Казан.,
1847.

1. Кбрба, ы и корба, ы,
ж. 1. Густо заросшее место в лесу
(часто в ельнике на болоте). => К б р-
б а. Забрался в такую корбу, что
едва выбрался на дорогу. Олон., 1852.
Прионеж., Новг., К А С С Р . ^ К о р -
б а. Велозер. Новг., Архив РГО.
А ты-то едъ еще, Михайлушка, Ко
тыи корбы ко темный, Ко тыи ко
грязи ко черный. Онеж., Гильфер-
динг. Карелия, Арх., Ленингр.,
Новг. || К 6 р б а. Чаща мелкого ле-
са. Корбы дремучие. Пудож. Олон.,
Рыбников. || К б р б а. Ложбина,
густо заросшая ельником. Вытегор.,
Пудож. Олон., 1871. Олон., Волог.

2. К б р б а . Берег реки или край
болотистого места. Прионеж. КАССР,
1966.

2. Кбрба, ы, ж. То же, что кор-
бук. Петрозав. Олон., 1892. Оз.
Онежское, Ладожское, pp. Свирь,
Волхов.

3. Кбрба, ы, ж. 1. Торба, ме-
шок для овса. Вышневол. Твер.,
1855. Новг., Даль [с вопросом к сло-
ву]. Рыб. Яросл.

2. Коробка. Олон., Барсов.
3. О тучном, неуклюжем, непово-

ротливом человеке. Вытегор. Олон.,
1896.

Кбрбас, а, м. Длинная жердь
для развешивания вяленой рыбы.
Кбрбас юкола — жердь с развешен-
ной на ней юколой. Колым. Якут.,
1901. Сиб., Камч. — Ср. К а р б а-
с и н а.

Кбрбач, а, м. Растение Nico-
tiana rustica L., сем. пасленовых;

табак деревенский, махорка. Зап.,
Анненков.

Корбач, а, л*. Приспособление
для развешивания невода. Пудож.
Олон., 1885—1898.

Кбрбачи, мн. Лапти из бе-
ресты. Олон., 1885—1898.

Кбрбица, ы, ж. То же, что
2. Кбрба. Олон., 1885—1898. Оз.
Онежское, Ладожское, pp. Свирь,
Волхов. •» «Маленькая рыба, похо-
жая на ряпушку». Олон., Певин,
1896.

Кбрбища, и, ж. Увелич. к
1. Кбрба (в 1-м знач.). В таку кор-
бищу зашел, что и свету не видать.
Вытегор. Олон., 1896.

Кбрбук, а, м. Рыба елец. Олон.,
1885—1898. Оз. Онежское, Ладож-
ское, pp. Свирь, Волхов.

Кбрбукс, а, м. То же, что кор-
бук. Оз. 'Онежское, Ладожское,
pp. Свирь, Волхов, 1970.

Кбрбукеа, ы, ж. То же, что
корбук. Олон., Сабанеев. Оз. Онеж-
ское, Ладожское, pp. Свирь, Вол-
хов.

Кбрбус, а, м. То же, что кор-
бук. Оз. Ладожское, Онежское,
р. Волхов, 1916. Р. Свирь. — Ср.
2. К а р б у с.

Кбрбуеа, ы, ж. 1. То же, что
корбук. Петрозав. Олон., 1885—
1898. Оз. Онежское, Ладожское,
pp. Свирь, Волхов.

2. Рыба уклейка. Каргоп. Олон.,
1856.

КбрСуек, а, м. То же, что кор-
бук. Олон., Сабанеев. Оз. Онеж-
ское, Ладожское, pp. Свирь, Вол-
хов.

Корбуебк, с к а , м. Уменып.-
ласк. к корбус. Олон., Сабанеев.
03. Онежское, Ладожское, pp. Свирь,
Волхов.

Кбрбушк, а, м. То же, что
корбук. Оз. Онежское, Ладожское,
pp. Свирь, Волхов, 1970.

Кбрбушка, и, ж. То же. что
корбук. Грацианов [без указ, места],
1913. Оз. Онежское, Ладожское,
pp. Свирь, Волхов, 1970.

Кбрбушки, мн. Фолък. Зыбу-
чие болота. За синие за морюшка,
За шумливое Онегушко, За горушки
высокие. За корбушки дыбучие. Се-
вер., Причитания.
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Корбушна, ы, ж. То же, что
корбук. О л он., Сабанеев. Оз. Онеж-
ское, Ладожское, pp. Свирь, Вол-
хов.

Корбйтик, а, м. Кожаный
картуз. Макар. Нижегор., Даль.

Кбрбыш, а, ж. 1. Крот. Ниже-
гор., Симб., 1858. — Ср. К а р б ы ш.

2. Хомяк. Дон., 1929.
Корвать. См. К о р о в а т ь .
Корвач, а, м. То же, что кор-

бач. Олон., 1885—1898. о К о р в а-
чй, мн. Олон., 1885—1898.

Корвбга, и, ж. 1. Каравай, ков-
рига хлеба. Курск., 1850. Орл.,
Ворон., Тул. Кум несет корвегу
хлеба. Калуж. Сваха от жениха
едет, корвегу хлеба несет. Брян.
Олон. » Житный хлеб. Бобр. Во-
рон., 1848. || Краюха хлеба. Орл.,
1885. Ворон.

2. К о р н е г и, мп. Булки. Булки
большие пекли, корвегами называли.
Ордын. Новосиб., 1966.

3. Посуда, в которой хранили
ржаной хлеб. Корвеги, в их ржаные
хлеба хранили. Ордын. Новосиб.,
1966.

Корвёжка, и, ж. Ласк, к кор-
вега; то же, что корвега (в 1-м
знач.). Дай ты им хлебушка кор-
вежку. Жиздр. Калуж., 1890. Ка-
луж., Тул., Курск.

КорВёЖКИ, мн. Плоды расте-
ния Malva rotundifolia L., сем. маль-
вовых, просвирняка низкого. Ка-
луж., 1861.

Корвйга, и, ж. То же, что кор-
вега (в 1-м знач.). Шадр., Усол.
Перм., 1852. Перм. Отец с корвигой
в руке, за ним мать невесты обходит
молодых. Калуж. Брян., Свердл..
Енис., Притоболье.

Корвйжка, и, ж. 1. То же, что
корвега (в 1-м знач.). Спишка-цу-
пурыжка, ходи к нам полудневать
со своею корвижкою. Смол., 1890.
Корвйжка хлеба. Смол. Мосал. Ка-
луж.

2. Пряник из пшеничной муки
с медом. Росл. Смол., 1914.

1. Корг, а, м. 1. Штевни носовой
части судна. Арх., 1842—1847. По-
мор. Арх., Беломор., Север., Енис.,
Краснояр. о Носовой к о р г. Бе-
ломор., 1929. || Мн. Носовая и кор-
мовая части судна, если их штевни

имеют одинаковую форму. Беломор.,
1929. || Корма судна. Фасмер [с по-
метой чдиал.ъ и ссылкой на Шахма-
това].

2. Выступ на носу (п на корме)
лодки для привязывания якоря.
Новг., 1902. Которые промышляли,
в море уронили якорь. На коргу на
лодке сделали заметку, где уронили:
На другой раз поедем, достанем!
(сказка). Арх. о Карбас стоит на
к о р г а х. Карбас стоит опроки-
нутый вверх дном и опирается носом
п кормой на землю. Колым. Якут.,
1901.

3. Мн. Вертикальные стойки на
носу и корме лодки, к которым при-
крепляются доски боковых стенок.
Корги — бревна таки из елового лесу,
их ставят по углам карбаза. Корг —
самая главная часть карбаза, к нему
плахи идут. Иркут., 1970. Каргоп.
Арх.

4. Недолбленный конец у корыта.
Переясл. Влад., 1848. Влад.

2. Корг, а, м. Мера длины, рав-
ная ширине ладони. Возьми палку,
отмерь семь коргов и отруби. Курск.,
1852.

1. Корга, и, и кбрга, и, ж.
1. К о р г а . Кривой сук или палка,
загнутая на конце. Новг. Новг..
1904.

2. К о р г а. То же, что 1. Ко-
кора (в 8-м знач.). Волж., Вят., Ми-
нус. Енис., Слов. Акад. 1913. Урал.
II К 6 р г а. Елка с корнем. Вят.,
1915.

3. К о р г а . Коряга, бревно, пла-
вающие в водоеме или лежащие на
его дне. Шенк. Арх., 1852. Арх.

4. К о р г а . Вывороченный пень.
Сев.-Двин., 1928.

5. К о р г а . Срубленное дерево.
Енис., 1865.

6. К о р г и , мн. То же, что 1. Корг
(в 1-м знач.). Волог., Даль. Арх.,
Белозер. Новг., Вост.-Сиб. || К б р-
га и к о р г а . Носовая часть про-
мысловой лодки, где ставится вто-
рой парус. Помор. Арх., 1885. о Бук-
суй на к б р г у. Буксуй прямо по
направлению носа лодки. Помор..
1885—1898.

— Доп. [Знач.?]. Дерно на кор-
гах-то. Мурман., 1971.

— Ср. 2. К а р г а.
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2. Корга, и, и кбрга, и, ж.
1. Отлогий берег, покрытый песком
или галькой. Арх., 1950.= К о р г а.
Ирку т., 1817. Сиб., Байкал., Забай-
кал., Якут., Беломор. Слов. Акад.
1847 [с пометой «обл.»]. || К о р г а.
Пешеходная дорога на берегу Бай-
кала. Вост.-Сиб., Даль. Байкал.

2. Береговой утес или коса, мыс
с острыми камнями. Арх., 1885.
= К 6 р г а . Арх., Даль. Онеж.
= К о р г а. Север., 1968. = К о р г а
[удар.?]. Онеж., Енис., 1931. Сиб.,
Северо-восток Сибири. Приедешь в
Чижу на Канин, на коргу выгру-
зишься и вот тут живешь в избуш-
ках черных. Арх., 1950.

3. Скалистый островок, риф или
подводный камень. Арх., 1885.
° К б р г а . Арх., 1847. Мурман.,
Беломор., Онеж., Олон.=К о р г а.
Шенк. Арх., 1846. Кольск.,
Север. Слов. Акад. 1847 [с поме-
той «обл.»]. ° К о р г а [удар.?].
О л он., Арх., 1823. Беломор., Евро-
пейский Север. || К о р г а. Подвод-
ная скала. Кольск. Арх., 1846—
1847.

4. К б р г а . Мелкое место в во-
доеме. Онеж., 1900. Енис. о Ко-
решьи к о р г и [удар.?]. Отмели
с быстрым течением. «В части бас-
сейна р. Выг». Помор., Дуров, 1929.

5. Плотное песчаное или камени-
стое дно озера или реки. = К о р г а.
Арх., 1852.°Корга [удар.?]. Ев-
ропейский Север, Мурзаевы, 1959.

— Ср. 3. К а р г а .
3. Корга, и, ж. Рыба омуль.

Байкал., Черепанов [с примеч. «от-
личается меньшей величиною против
других омулей»], 1854.

Корга, и, ж. [удар.?]. Лесное
болото. Ладожское оз., Мурзаевы,
1959.

Корган. См. К а р г а н .
Корган, а, м. [удар.?]. Стоячий

воротник одежды. Шугай (верхняя
одежда) с прямым или круглым кор-
ганом (воротом). Минус. Енис., 1860.

Корганайник, а, м. [Знач.?].
Сиб., 1916.

Коргёбее. См. К а р г ё б е с .
Кбрги, мн. Кочки и коряги на

болоте. После болота кбрги пойдут,

такое место трудно пройти. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

Коргйнский. См. К а р г и н-
с к и и.

Коргкбй, а я, бе; г о к, г к а,
0. 1. Черствый. Ворон., 1858.

2. Заскорузлый. Ворон., 1858.
Корговбй, а я, бе. Прикреп-

ленный к коргу (см. 1. К о р г в 1-м
знач.) или находящийся около него.
Беломор., 1929. — Ср. К а р г о в а я .

КорГОНОСЫЙ, а я, о е. Курно-
сый. Знавал мужика-то, али нет,
коргоносый такой был. Арх., 1954,

Коргуваргать, а ю, а е ш ь,
несов. [удар.?]. [Знач.?]. Куйбыш..
1968.

Коргуруши [удар.?]. То же,
что крогуруши. Балаш. Сарат., 1855.

Кбрдать, а ю, а е ш ь и кор-
Дать, а ю, а е ш ь, несов.; неперех.
1. Нырять. ° К 6 р д а т ь. Каргоп.
Олон., 1885—1898. Олон.= К о р -
д а т ь. Сев.-Двин., 1928. — Ср. 2.
К а р д а т ь.

2. К о р д а т ь . Ходить сгорбив-
шись или приседая. Олон., 1912.

КорДИК, а, м. [удар.?]. Дере-
вянный нож, служащий для приби-
вания утка при тканье. Pp. Десна
и Ока, 1927.

Кордбвник, а, м. 1. Растение
Iris pseudacorus L., сем. касатико-
вых; касатик желтый. Зап., Аннен-
ков.

2. «Болотное растение аир, ир?
или это морковник? или кордовник,
Sparganium?». Южн., Даль [с вопро-
сом к слову и значению].

Кордбвый, а я, о е. К о р д о -
в а я нитка. Особая нить, из кото-
рой вяжут сетки мережи. Сетки для
мережи вяжем из кордовой нитки.
Поозер. Новг., 1949—1950.

Кордбн, а и у, .и. 1. Дом, стоя-
щий в отдалении от населенного
пункта, принадлежащий обычно лес-
нику или пограничной страже.
Волж., 1871—1875. Пенз., Волог.,
Вят., Перм. Лесника на кордонах
живут. Новосиб. Свердл., Красно-
яр. || Две-три избы, стоящие в отда-
лении от населенного пункта, хутор.
Курган. Курган., 1964. — Ср. 1.
К а р д б н.
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2. Карантинный пункт. Тамо ва-
лится скотина; вот и кордон поста-
вили. Вят., Васнецов.

3. Тюрьма, острог. Иркут., 1870.
— Доп. [Знач.?]. Лес тутотко

мужички возят с кордону в казну.
Шадр. Перм., Хромцев, 1913.

Кордуя, а, м. Тот, кто ныряет
или окунается в воду. Олон., 1912.

Кордунъя, и, ж. Женек, к кор-
дун. Олон., 1912.

Кореба, ы, ж. Мелкий дождь.
Арх., 1858. Все эти дни кореба на
улице. Арх.

Корёбить, б и т , несов., перех.,
безл. Подвергать ломоте. После бани
простудился, корёбит что-то. Юрь-
ев-Польск. В л ад., 1968. » «Коро-
бить». Холмог. Арх., Грандилев-
ский, 1907. Яросл., Костолевский.

Кореватый, а я, о е; в а т , а,
0. Покрытый прыщами и пятнами.
Кореватая лягушка (бранное выра-
жение). Краен. Смол., 1914.

Кореводный, а я, о е. К о-
р е в о д н а я сеть. Сеть для лова
ряпушки. Олон., 1968. — Ср. 2. К а-
р е в 6 д.

Коревой, а я, б е . Корявый.
Коревой кедровник. Сев. Урал, 1955 —
1958.

Кор'ЗГ, а, м. 1. Лес, кустарник
из кривых деревьев. Волог., Ряз.,
Даль.

2. Собир. Кусты, растущие от пня
дерева. Вадин. Пенз., 1945.

1. Корёга, и, ж. То же, что
1. Корга (в 3-м знач.). Кологр. Ко-
стром., 1858. На каку-ту корёгу
налетел. Яросл. Волог.

2. КорЗга, и, ж. 1. Облитая
водой на морозе доска для катания
с гор. Кадн. Волог., Арх., Даль.

2. Детские санки. Новг., Волог.,
Фасмер.

3. Искусственная ледяная гора,
политая водой. Кадн. Волог., Арх.,
Даль.

3. КорЭга, и, ж. Шест, указы-
вающий направление ветра. Помор.,
1907. Арх.,

4. КорЗга, и, ж. «Лес или часть
леса, куда забегает преследуемый
волк». Сиб., Корнилов, 1849.

5. Kop'ira, и, м. и ж. Трудо-
любивый крестьянин, трудолюбивая

крестьянка. Молог. Яросл., 1853.
Яросл.

6. КорЗга, и, ж. 1. Человек
без ног или с другими физическими
недостатками. Что, корёга, коря-
чишься? Ветл. Костром., 1930.

2. Прозвище. Пошех. Яросл.,
1899.

7. Корёга, и, ж. Холера. Мцен.
Орл., 1848. _

Корегва, ы, ж. Хоругвь. Смол.,
Твер., Даль.

КорЗговатый, а и, о е. То же,
что корежистый. Даль [без указ,
места].

Корегод и корегбт, а, м.
Самый большой невод. Онежское оз.,
1968.

Корегушка, и, ж. Веер. Онеж.,
Ончуков.

КорЗЖИна, ы, ж. То же, что
1. Корга (в 3-м знач.). Яросл., 1926.

КорЗжиетый, а я, о е. Суко-
ватый и с кривым стволом (о дереве).
Волж., 1862.

КорЗЖИТЬ, Ж у, ж и ш ь, не-
сов., перех. 1. Боронить. Полоса моя
непаханая, Не пахана, не скоре-
жена, Боронами не корежена (пес-
ня). Смол., 1914.

2. Прилежно заниматься крестьян-
ским трудом. Молог. Яросл., 1853.
Яросл.

3. Готовить что-либо. Принесли
воды ушат, затопили печь, и начала
блины корёжить. Дорогоб. Смол.,
Смирнов.

4. Пе^ех. тнеперех. Делать что-либо
не так, как надо. А буду сидеть ту-
та, а там рабочие корёжь как хочешь.
Мещов. Калуж., 1905—1921. Корё-
жит и сам не знает чего. Петров.
Сарат. || Коверкать. Орл., 1850.

5. Бить или таскать кого-либо за
волосы. Обоян. Курск., 1858.

6. Убивать. Сыч ласточек здорово
корёжит (убивает). Каин. Том., 1910.
Шадр. Перм.

7. Рожу к о р ё ж и т ь . Гримас-
ничать. Олон., 1885.

8. Изображать, корчить из себя
кого-либо. Ен из себя что-то коре-
жит. Смол., 1914. о Дурака к о-
р е ж и т ь. Корчить дурака. Во-
рон., 1892. о Лодыря к о р ё ж и т ь .
Бездельничать. Ишъ какой лодырь!
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Корежит лодыря, не работает. Но-
восиб., 1969.

Корежиться, ж у с ь, ж и ш ь-
с я, несов. 1. Корчиться от боли
или судорог. Пек., Твер., 1855. Де-
вочка моя корежится — лежит, не
лежит, а корежится. Смол. Ворон.,
Курск., Том. || Корчиться в пред-
смертных муках. Смол., 1914.

2. Ежиться, жаться. Почто ты
корёжишься. Яросл., Тамб., Орл.,
Даль.

3. Вертеться. Болх. Орл., 1885.
4. Издавать стоны. Тобол., 1930.
5. Делать что-либо с усилием.

Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.
6. Капризничать. Пек., Осташк.

Твер., 1858. Досытъ (довольно) тебе
корежиться. Ельн. Смол.

7. То же, что корежить (во 2-м
знач.). Бобр. Ворон., 1848.

8. Церемониться. Тихв. Новг.,
1918.

1. Корёжка, и, ж. То же, что
2. Корега (в 1-м знач.). Кирил.
Новг., 1857. Новг., Волог., Яросл.

2. КорЭжка, и, ж. Беседка [?].
Яросл., Тихомиров, 1918—1924.
Яросл., Мельниченко [с вопросом
к слову]. Черепов. Новг., Волог.

Корйжник, а, м. 1. То же, что
1. Корга (в 3-м знач.). Даль [без
указ, места].

2. То же, что корег (в 1-м знач.).
Даль [без указ, места].

3. То же, что 1. Кокора (в 8-м
знач.). Новг., Даль.

Корёкатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. 1. Делать что-либо плохо
или не так, как надо. Котельн.
Вят., Архив РГО.

2. Говорить. Что ты нарекаешь,
дедушка? Махн. Свердл., 1971.

3. Звать, называть. А нас коре-
кали неверно, не Евлодевнами, а Ла-
готами. Байкал. Свердл., 1971.

КорекорИСТЫЙ, а я, о е;
р и с т, а, о [удар.?]. То же, что ко-
режистый. Вейте-убивайте кореко-
ристый дуб. бейте-убивайте медны
калены печи. Пинеж. Арх., 1878.

Корёла, ы, ж., собир. Карелы.
Олон., Фасмер.

КорбЛбВйтъ, несов., неперех.

Жить, как барин, король. Тобол.,
1930.

КорёЛИТЪ, л и т , несов., непе-
рех. Говорить по-карельски. Весье-
гон. Твер., 1909.

1. Корёлка. См. К а р е л к а .
2. Корёлка, и, ж. Собака лай-

ка. Пудож. Олон., 1885—1898.
3. Корёлка, и, ж. К о р е я -

к а дьявольня. Бранное выражение.
Пудож. Олон., 1885—1898.

Корблы, мн. Детская игра —
горелки или пятнашки. Прионеж.
КАССР, 1966о.

Корёлый. См. К а р е л и и .
Корёльчатый, а я, о е.

Фольк. Эпитет чайной посуды. Сажал
он их. . За чашечки, за ложечки ко-
релъчатые. Симб., Киреевский. Ко-
стром.

Коре ЛЯ, и, м. и ж. Прозвище.
Черепов. Новг., 1910.

Корелякать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. То же, что корелять
(в 1-м знач.). Углич. Яросл., Слов.
Акад. 1913.

Корелйнье, я, ср. Действие
по знач. глаг. корелять (в 1-м знач.).
Олон., 1885—1898.

Коре лить, я ю, я е ш ь, несов.,
непереъ. 1. Говорить с карельским
акцентом. Олон., 1885—1898.

2. Говорить на непонятном языке.
Онеж., 1933.

3. Картавить, коверкать слова
(иногда нарочно). Кашин. Твер.,
1897. Валд. Новг.

4. Плохо произносить слова (о ма-
леньких детях). Лычков. Новг.,
1937—1940.

Кбрен, а, м. Корень. Ехали
купцы с-под Тимъя, секли яблонь под
корен (песня). Смол., 1890. Дон.

Кореи, а, м. Фолък. [Знач.?].
(Годовы счеты свели же) Много-
много все ведь князю. . Золотой корен
бессчетный [«золота много ему поде-
лил» — объяснение сказительницы].
Беломор., 1934.

Коренйвка, и, ж. Сплетенная
из древесных корней чашка, со-
лонка, коробка и т. п. Костром.,
1904.

Коренавочка, и, ж. Уменып.-
ласк. к коренавка. Костром., 1904.

Коренаетик, а, м. Коренастый,
плотный человек или животное. Даль
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[без указ, места]. Какой коренастик!
Углич. Яросл., Слов. Акад. 1913.

Коренастовый [?], а я, о е.
Имеющий большие крепкие корни.
Из коренастоеого березового леса.
Арх., Миллер. Слов. Акад. 1913
[с пометой «обл.» и вопросом].

Корбнать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Ломать. Барнаул. Том., 1851.

Коренга. См. К 5 р е н г а.
Коренговатый. См. К а р е н-

г о в а т ы и.
Корендйшша, и, ж. Корень

и стебель растения. Корендюшками
подсолнухов топили. Обоян., Фатеж.
Курск., 1967.

Кореневйтик, а, м. То же, что
коренавка. Тобол., 1852. Волог.,
Костром.

Кореневйтка, и, ж. Лукошко,
сплетенное из древесных корней.
Пек., Слов. Акад. 1913.

Кореневатый и коренне-
ВЙ.ТЫЙ, а я, о е. Сделанный или
добываемый из древесных корней.
= К о р е н н е в а т ы й . Великоуст.
Волог., 1840. о К о р е н е в а т а я
смола. Смола, добываемая из сосно-
вых пней и корней. Волог., 1858.

Кореневйк, а, м. То же, что
коренавка. Даль [без указ, места].

II Коробка сплетенная из древесных
корней. Сиб., Камч., 1842. Твер.,
Углич. Яросл. || Большая сплетен-
ная из корней чашка, в которой ва-
ляют хлебы. Твер., Даль.

Коренёвка, и, ж. Сорт карто-
феля. Картошку садила американку,
кореневку желтую. Зырян. Том.,
1964. Кемер., Ср. Приобье.

Кореневый, а я, о е и корене-
Вбй, а я, бе. Сделанный из корней.
о К о р е н ё в ь г й . Кореневая чашка.
Слов. Акад. 1814.= К о р е н е в б й .
Костром., XX в.

Кбренек, н ь к а и коренйк,
н ь к а, м. 1. Древесный ствол,
дерево как единица счета. У него
сейчас больше тысячи кореньков
всякого леса. Слов. Акад. 1913
[с пометой «обл.»].

2. К о р е н е к. То же, что коре-
навка. Смол., 1914.

Коренёпка, и, ж. То же, что
кореневка. Той., 1964,

1. Коренёц, н ц а, м. Корень.
Все корейцы вырыл. Вельск. Арх.,
1957.

2. Коренбц, н ц а, м. Потроха
крупного рогатого скота. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Демян. Новг.
|| Овечий ливер. Даль [без указ.
места].

Коренйчек, ч к а, м. оо с ко-
ренёчка сжился. Перестал жить в
родных местах, в родном доме. Смол.,
Добровольский.

Корбнийце, а, ср. Ласк. Ко-
рень. И текла руда по коренийиу,
С его руды, кора выросла (духовп.
стих). Баренцев [без указ, места],
1960.

Коренйк, коренник и ко-
ренник, а, м. 1. То же, что коре-
навка.°К о р е н и к. Сиб., Камч.,
1852. Волог., Арх.= К о р е н н и к.
Арх., 1885. Онеж., Волог., Влад.
А вот с коренником мы по ягоды, хо-
дим. Новосиб. Свердл. II Круглая
чашка из корней, в которой держат
блины, муку и т. п. ° К о р е н и к.
Белозер. Новг., 1898. = К о р е н н й к .
Коренник — это муку держим, да
что. Верхот. Перм., 1971.

2. К о р е н й к . Плетеная ворон-
ка для процеживания пива. Молог.,
Пошех. Яросл., 1849. Яросл.

3. К о р е н й к . Чашка, в кото-
рой валяют хлебы. Пошех. Яросл.,
1850.

4. К о р е н н и к . Лапоть, спле-
тенный из толстых корней. Даль
[без указ, места].

5. К о р е н н и к . Короб с крыш-
кой, сплетенный из тонких прутьев.
Тихв. Новг., 1854. Волог., Сиб.

6. К о р е н й к . Ковш для пива.
Никол. Волог,, Ветл. Костром., 1912.

Коренйка, и, ж. Коренное по-
селение, не выселок, поселок. Даль
[без указ, места].

Коренйетый, а я, о е; и с т ,
а, о. 1. С большими крепкими кор-
нями. Слов. Акад. 1814. Под кор-
нями коренистыми, Под листом ши-
ракистым Сидит ваперь, Рылом па-
шет, Зубами рвет. Смол., 1890.
Брян., Калуж., Орл., Пек., Арх.
" К о р ё н и с т ы й . Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Заросший травой, корнями (о
дахотной земле). Воронить-то нынче
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больно трудно: корениста аемля-та.
Буйск. Костром., 1897. Том.

3. Сучковатый. Низкая лесина, и
сразу сучья большие, сучковатая —
это коренистая. Коренистый лес, он
в каренъгу идет, сучки одни. Южн.
р-ны Краснояр., 1967.

4. Коренастый (о человеке). Он
такой коренистый, в отца. Она ко-
ренистаг больно. В лад., 1910.

Коренить, ню, н и ш ь, не-
сов., перех. Очищать березу от коры.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

Коренить, ню, н и ш ь, не-
сов., перех. 1. Корчевать деревья и
пни. Вят., Зеленин. || Срубать де-
ревья. У нас коренили лес раньше,
а корчевать стали, когда трактора
(появились). Южн. р-ны Краснояр.,
1967.

2. Готовить землю под пашню.
Коренили пашню. Коренили — это
кочки вырубали. Вся улица была бо-
лото. Южн. р-ны Краснояр., 1967.

3. Выгонять из родных мест, род-
ного дома. Смол., 1914.

4. Искоренять, изводить, губить.
Даль [без указ, места]. Ему ехать
(богатырю) за славное сине море,
Ему бить — земли прибавливатъ,
Коренитъ языки человечески, При-
бивливатъ земельки святорусские. Пу-
дож. Олон., Рыбников.

Корениться, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. 1. Вертеться.
Болх. Орл., 1885.

2. Упрямиться; не соглашаться
с чем-либо. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

1. Корениться и корб-
НИТЬСЯ, н и т с я, несов. 1. Начи-
нать расти (пускать корни и ростки).
Брошу я кориночку (изюминку), Пу-
скай она коренится. Курган., 1961.

2. Зарастать мхом. Моск., Даль.
2. Корениться, н ю с ь,

н и ш ь с я, несов. Утверждать свой
авторитет, начинать пользоваться
влиянием. Петрозав. Олон., 1885—
1899.

Корёница, ы, ж. 1. То же, что
коренавка. Подай мне кореницу,
пойду картошки накопаю. Моск.,
1968.

2. Ящерица. Корёница очень быст-
ро бегает, юркая, ее не поймаешь.
Моск., 11968,

Кореничбк, ч к а, м. Уменьш.-
ласк. к кореник (в 1-м знач.). Сиб.,
Камч., 1842.

КорЗнка, и, ж. 1. То же, что
коренавка. Тунк. Бурят. АССР, 1968.

2. Охапка сена, стянутая верев-
кой. Коренку сенца таку наложат.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

— Доп. [Знач.?]. Гарин. Сверял.,
1955—1958.

Коренкбвый, а я, о е. Сделан-
ный из корня дерева. Крюк может
быть коренковый, самородный. Аси-
нов. Том., 1964.

Коренлйвый, а я, о е; л и в ,
а, о. Способный пускать глубокие
корни. Хрен коренливый, его не вы-
живешь из огорода. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1913 [с пометой
«обл.»].

Коренневйтый. См. К о р е-
н е в а т ы и.

1. Коренник, а и коренник,
а, л. 1. Собир. К о р е н н и к . Корни
деревьев. Ох, ты, зимушка зима,
холодна очень была, Все крутила,
все мутила, все метелица мела, С-под
сырой земли коренника повызнобила.
Смол., 1890. || Корни вырубленных
деревьев. Вадин. Пенз., 1928. Пенз.

2. Собир. К о р е н н и к . Запас
кореньев, овощей; запас продоволь-
ствия. Свой коренник (запас вообще)
не обременит. Арх., 1877. Слов.
Акад. 1913 [с пометой «обл.» и во-
просом к знач.].

3. К о р е н н и к . Торф. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1913
[с пометой «обл.»].

2. Коренник и коренник.
С м . К о р е н и к .

Корённико, а, ср. Фолък. Ласк.
Корень дерева. Стоит яблонька куд-
рява, Спущала листья до земли,
А коренника в землю. Путивл. Курск.,
1886.

Кореннйха, и, ж. Оглобли из
корней дерева с загибами на конце,
к которым прикрепляется дерево при
вывозке его из леса. Охай. Перм.,
1930.

1. Коренница, ы, ж. Подвал
или место в подвале для хранения
овощей. Даль [без указ, места].
Олр!?, Дкад. 1913 [с пометой
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2. Коренница, ы, ж. Вода-
к о р ё н н и ц а . Вода, скапливаю-
щаяся в густой лесной чаще при
позднем таянии снегов. Пошла вода-
коренница. Арх., 1970.

КбрвННО, нареч. 1. Доподлинно;
точно. Осташк. Твер., 1910. Меня
милый уговаривал, Что «я не лобо-
войъ, Теперь я коренно узнала, Что
он солдатик рядовой. Твер., Елеон-
ская. Калин., Петерб., Киров.,
Перм.

2. Полностью, совершенно. Корен-
но надо избу переизлажати. Верхо-
вин. Киров., 1957.

КоренновЙК, а, м. Лошадь,
впрягаемая в оглобли (в отличие от
пристяжных); коренник. Кыштов.
Новосиб., 1965.

Коренновбй. См. К о р е н о-
в 6 и.

Кореннбй, а я, 6 е. 1. Сделан-
ный из корней деревьев. Коренная
вещь. Камышл. Свердл., 1971. Корен-
пбя севалка (корзина из корней де-
ревьев). Р. Мета, 1955.

2. Родовой, переходящий из рода
в род. Фамилия-то у меня отцовская,
коренна. Усть-Цилем. Арх., 1951.
о К о р е н н а я земля. В дорево-
люционное время — земля, получен-
ная в наследство. Арх., 1867—1868.
о К о р е н н б й рыбак. О потом-
ственном рыбаке. У меня скоплялись
коренные рыбаки. Волхов и Ильмень,
Шамахов.

3. К о р е н н 6 и, о г о, м., ^ в
знач. сущ. То же, что 2. Коренщйк.
Арх., 1888.

4. Связанный кровным родством,
родной. Сестра не коренна. У ей
коренного своего нет папы. Усть-
Цилем. Арх., 1951.

5. Состоящий в законном браке.
Расписались, повенчались — вот ко-
ренная жена. Ряз. Ряз., 1960—1963.
о К о р е н н б й закон. Муж по
отношению к жене. Ты прости-тко
меня, коренной закон (причет вдовы
по мужу). Судог. Влад., 1911.°К о-
р е п н а я , б и, в знач. сущ. Закон-
ная жена (по отношению к мужу).
Яросл., 1907.°К о р е н н б й , б г о ,
в знач. сущ. Законный муж (по отно-
шению к жене). Коренного у меня
в доме нетути. Судог. Влад., 1911.

6. Старший по положению, возглав-

ляющий что-либо. Как у вас корен-
ного-то лекаря зовут. Морш. Тамб.,
1848. Костном. о К о р е н н б й сват,
к о р е н н а я сваха. Главный сват
и главная сваха на свадьбе; старший
по возрасту сват или сваха. Сенг.
Симб., 1899. Тысяцкий с коренной
свахой благословляют жениха с не-
вестой. Калуж. Костром. о К о р е н -
н б й сват. Отец невесты. Даль [без
указ, места]. о К о р е н н а сваха.
«Сваха — крестная мать». Казан.,
1907. II Кадровый (о работнике). Ко-
реннбй рабочий. Онеж., 1933. Он
один как коренной плотник, а другие
так. . учатся. Ряз. Ряз. Арх. || К о-
р е н н б й , б г о , в знач. сущ.
Старший (или один из старших) на
судне, ведущий хозяйство; в доре-
волюционное время — главный при-
казчик. Волж., 1907. Углич. Яросл.

7. Связанный с кем-либо большой
дружбой, любовью. Коренная под-
руга — лучшая, самая близкая под-
руга. Городищ. Пенз., 1945.

8. Настоящий, такой, который дол-
жен быть, представляющий лучший
образец. Коренной мастер (сведу-
щий, искусный мастер). Даль [без
указ, места]. [Он] был коренной пе-
сельник. Нижегор. Нижегор., 1910.

9. Нанимающийся на полный рейс
судна (о бурлаках, судовых рабо-
чих). Волж., 1857. (Бурлаки) раз-
деляются на коренных и присадку.
Арх. Волог., Вят., Камск.° К о р е н -
н б й , б г о , в знач. сущ. Нолин.,
Молог. Яросл., 1849.«= К б р е н-
н о и, о г о, в знач. сущ. Яросл.,
Новг., по pp. Волге и Шексне,
Слов. Акад. 1913. || К о р е н н о и,
б г о, в знач. сущ. Рабочий на судне,
откачивающий воду (обычно нани-
мающийся на полный рейс). Белозер.
Новг., 1877. Твер.

10. Постоянный. У него коренной
притон недобрым людям. Княгин.
Нижегор., 1892. Я к тетке Марфе
поеду: у меня там коренной ночлег.
Буйск. Костром. Все по-разному
(жить), а питаться вместе? Где ж
ц пас будет коренная квартира?
Ряз. Ряз'., 1960—1963. о К о р е н -
н б й промысел. Исконно преобла-
дающий в какой-либо местности про-
мысел. «Главный или, правильнее,
коренной промысел у Уральских
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казаков — рыболовство». Железнов,
Уральцы. Симб.

11. К о р е н н 6 ненастье, вёдро.
Об устойчивой (плохой или хорошей)
погоде. Полев. Свердл., 1950—1952.

12. К о р е н н а я, 6 и, в знач.
сущ. Основная снасть, крепящая
мачту. Яросл., 1853. Слов. Акад.
1913 [с пометами «обл.» и «морск.»].

13. Выполненный мастерски, от-
лично. Горбат. Нюкегор., 1875. Ко-
ренная работа. Горьк., Ухмылина
[с пометой «устар.»], 1950.•=>К о-
р е н н а я, в знач. сущ. Деревянное
изделие высокого качества. Горьк.,
1950.

14. Полностью подобный кому-,
чему-либо. Вот ты-тко коренная
свинья! Селищев, О языке совр. де-
ревни [без указ, места], 1939.

15. Крепкий, концентрированный
(о засоле). Коренной посол. Астрах.,
1968. Волхов и Ильмень. о К о р о н-
н а я рыба. Соленая красная рыба.
Астрах., 1840. Терек., Дон.,
Яросл. — Доп. [Знач.?]. Ветл. Ко-
стром., 1911.

16. В терминологических сочета-
ниях. о К о р е н н о й аркан. Ка-
нат, поддерживающий весь невод.
Астрах., 1860—1863. « К о р е н н а я
бечева. Главная, основная бечева
судна, которое тащат бурлаки. «Иног-
да для скорейшего хода к коренной
бечеве прилаживается так называе-
мая подсада или боковая бечева».
Волжские бурлаки, Корнилов, 1862.
о К о р е н н ы е бурлаки. Бурлаки
на коноводных судах, обязанности
которых заключаются в подсобных
работах. Мариинская система, 1957.
о К о р е н н а я вереха. Продоль-
ная горизонтальная перекладина ре-
шетки, по которой вьются виноград-
ные лозы. Астрах., Бурнашев. о К о-
р е н н а я вода, а) Позднее весеннее
половодье в реках от таяния снега
на вершинах гор или в лесных боло-
тах. Иркут., 1817. Якут., Камч.,
Курил., Алеут., Белое и Касп.
моря, Вост.-Сиб., Южн.-Сиб., Сиб.,.
Краснояр., Новосиб., Волог., Арх.
б) Вода, прибывающая с верховьев
реки. Коренная вода текет из самого
корня Оби. Сузун. Новосиб., 1964.
в) Вода в реке в обыкновенное время
года в противоположность поло-

водью. Цёрм., Муллов. о К о р е н -
н ы е горы. Материковые горы (в от-
личие от островных). «У некрасов-
цев», Жив. старина,^1896. Слов.
Акад. 1913 [с пометой «.обл.»]. о К о-
р ё н н ы е и к о р е н н ы е де-
ревья. Нижние (основные) части мач-
ты, в которых укрепляется верхняя
часть — пасынок. ° К о р ё н н ы й .
Волж., Даль. ° К о р е нн 6 и. Волж.,
1858. о К о р е н н о й залог. Зем-
ля, которую никогда не пахали.
Боготол. Краснояр., 1967. о К о-
р е н н 6 и кнек. См. 2. К н е к.
о К о р е н н о й конец ступицы.
«У ступицы (средней части колеса)
есть коренной и полевой конец».
Таборин. Свердл., Слов. Ср. Урала,
1971. о К о р е н н ы е ложки. Сна-
сти на судах, находящиеся по обеим
сторонам мачты и укрепляющие ее
блоками. Бурнашев [без указ, места].
о К о р е н н а я лошадь в саде.
Одна из группы (сады) лошадей, тя-
нущих бечевой барку по правому
берегу реки (в отличие от левобе-
режной — больной). Моск., 1873.
^ К о р е н н а я , 6 и, ж., в знач.
сущ. Коренная, стой/ Вольная (то
есть левобережная), ступай! Моск.,
1855. о К о р е н н о е льяло. На-
сос в носовой части судна. Иринам.,
1848. о К о р е н н ы е мантира. На
судах — веревки с блоками с обеих
сторон мачты в верхней ее части.
Бурнашев [без указ, места], о К о-
р е н н а я обделка леса. Обработка
бревен с очисткой всей коры. Новг.,
1896. о К о р е н н о й парус. Грот-
парус. Волог., 1858. Волж. о К о-
р е н н 6 и покос. Период основных
работ в сенокос. Селищев, О языке
совр. деревни [без указ, места], 1939.
о К о р е н н а я расшива. Род бар-
ки. «Они длиною от 15 до 20 сажен.
Строятся на Уже, Оке, в Елатме и
на Волге в Нижнем Новгороде».
Бурнашев. Волж., 1914.0 К о р е н-
н а я, 6 и, в знач. сущ. Волж., Даль.
о К о р е н н а я река (Волга, Ка-
ма и т. д.). Фарватер какой-либо ре-
ки. Волж., 1858. = К о р е н н а я,
6 и, в знач. сущ. Фарватер реки;
основное русло реки. Это коренная,
а ото вот Воложка; большие суда
идут только коренною. Сарат.. 1858.
Вят. о К о р е н н ы е руды. Руда
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главного, основного месторождения.
Тагил. Перм., 1930. < > К о р е н н а я
сада. Коноводы конной тяги судов,
идущей по правому берегу реки.
Волж., 1914. о К о р е н н ы е смо
троки. Крестьяне-пайщики семуж-
ного промысла, осматривающие ме-
режи по установленной очередности
(в отличие от добровольно присоеди-
нившихся вне очереди). Подпорож.
КАССР, 1933. о К о р е н н а я тка-
чиха. Ткачиха, закрепленная за оп-
ределенным постоянным рабочим ме-
стом. На этих станках я работаю
коренной ткачихой, а моя сменщица
запасная. Орехово-Зуево Моск.,
1957—1959. о К о р е н н о й чел-
нок. Главный, основной челнок (в от-
личие от двух подкладных). Мо-
жайск. Моск., 1881. о К о р е н-
н а я шишка. Самый передний бур-
лак в лямке. Коетром., 1872. « К о -
р е н н о й якорь, а) Большой якорь
на судне. Нижегор., Бурнашев.
б) Якорь, на котором судно стоит
(в отличие от «ходового», на котором
судно двигается). Волж., Даль. = К о-
р е п н о й , о г о, в знач. сущ. Боль-
шой якорь на судне. Бурнашев [без
указ, места].

17. К о р е н н а я свинушка.
Гриб. Agaricus ostreatus. Анненков
[без указ, места]. Слов. Акад. 1913
[с пометой «обл.»].

оо Куда коренная (не) вывезет!
О действии на авось: будь, что бу-
дет. Ворон., 1892. Что будет, дак
будет! Дуды коренная не вывезет,
а поеду в Питер. Я росл., 1907. Ко-
ренная, не шали! Знай наших. Во-
рон., 1892.

Кореннуха, и и коренуха,
и, ж. 1. К о р е н н у х а . Нижняя
часть ствола дерева с корнями.
Ср. Урал, 1971.

2. К о р е н н у х а . Предмет до-
машнего обихода, выдолбленный из
корня дерева. Ср. Урал, 1971. II Чаш-
ка, глубокая тарелка, выдолбленная
из корня дерева.= К о р е н н у х а .
Кореннуха — обыкновенное блюдо, иа
него хлебали. Байкал. Свердл., 1971.
Ср. Урал. ° К о р е н у х а. Яросл.,
1896. || К о р е н у х а. Ступка из бе-
резового пенька для приготовления
крупы. Тагил. Перм., 1930. II К о-
р е н н у х а. Прялка, сделанная из

корня дерева. Шадр. Пери., 1930.
Ср. Урал.

3. Корзина, сплетенная из корней
деревьев. о К о р е н н у х а . Сузд.
В лад., 1962. и К о р е н у х а . Коре-
нуха — из коренья сплетена. Ков-
риги, хлеб в ее катают. Верхне-
Тоем. Арх., 1950.

Кореннушка и коренушка,
и, ж. 1. То же, что кореннуха (в 1-м
знач.). Коренушка — это с корнями.
Сухолож. Свердл., 1971. Ср. Урал.
= К о р е н у ш к а . Том., Кемер.,
1964. Коренушку-копанку выкопали.
Ср. Прииртыш. Клещи иа коренушки,
из березы. Южн. р-ны Краснояр.
II К о р е н у ш к а, собир. Корни де-
ревьев, выступающие из-под земли.
Чулым. Новоеиб., 1953. — Доп. К о-
р е н у ш к а. «Из названий деревьев,
не зависящих от их пород». Ср. При-
обье, Тюрина, 1971.

2. То же, что кореннуха (во 2-м
знач.). Ср. Урал, 1971. = К о р е -
н у ш к а. Том., Кемер., 1964. Лож-
ки-коренушки и у нас есть. Прялки-
коренушки. Краснояр. || К о р е н у ш-
к а. Чашка, выдолбленная из корня
дерева. Ростов. Яросл., 1902. Ново-
еиб., Тобол. Коренушки делали, из
корня вырубали. Это чашки. Хлеб
выкатывали раньше в их, как форма
сейчас, а раньше это чашки были.
К р а с н о я р . о К о р ё н у ш к а . Коре-
нушки делали: выдолбят и чашку
сделают. Арх., 1971. || Прялка, сде-
ланная из корня дерева. = К о р е н-
н у ш к а. Ср. Урал, 1964. Корен-
нушки сначала, видно, делали из
всего дерева. После стали делать
прясницы. Камен. Свердл. = К о р е-
н у ш к а. Свердл., 1965. Цельны
прялки — коренушками называли. Ха-
кас. Краснояр., 1961.

3. К о р е н у ш к а . Корзина,
сплетенная из корней. Сольвыч. Во-
лог., 1883—1889. Волог. Коренушку
плетут из тонких корешков, а из
дранки плетут корзинку. Камен.
Свердл. Арх., В лад.

4. К о р е н у ш к а . Кузов таран-
таса, сплетенный из корней. Сольвыч.
Волог., 1883—1889. Волог.

5. К о р е н у ш к а . Мочалка из
высушенных корней трав. Коренушка
из кореньев пикульника, твердые, как
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проволока. Южн. р-ны Краснояр.,
1967.

Коренник и коренйк, а, м.
Коренастый и плотный человек. Слов.
Акад. 1913 [с пометой «обл.»].°Ко-
р е н я к. Даль [без указ, места].

Кореноватик, а, ж. 1. Чашка,
блюдо, выдолбленные из корней.
Яросл., 1907.

2. Очень широкая деревянная то-
ченая воронка, употребляемая для
процеживания раствора овсяной му-
ки при варке киселя. Кологр. Ко-
стром., Зеленин.

3. Коробка, сплетенная из корней.
Тобол., Том., Муллов. Тобол., 1911 —
1920.

Кореноватка, и, ж. Чашка,
плетенная из древесных корней, в ко-
торую кладут ржаное тесто перед
тем, как его посадить в печь. Солп-
кам. Перм., 1854.

Кореноватый, а я, о е. Спле-
тенный из древесных корней. Баба
берет кореноватую чашку. . и выкла-
дывает в нее тесто из квашни. Соль-
выч. Волог., 1898. Слов. Акад. 1913
[с пометой «обл.»].

Короновать, н у ю, н у е ш ь,
несов., неперех. Жить постоянно в од-
ном месте, быть коренным жителем.
Мы будем кореновать уж тут. Та-
борин. Свердл., 1971.

КорвНОВЙК, а, м. Коренная
лошадь, коренник. Мой Воронок
кореновиком раньше ходил; корено-
вик идет в оглоблях. Нижнеилим.
Иркут., 1970.

Кореновбй, коренновбй,
а я, б е и коренбвый, а я, о е.
1. То же, что коренковый. = К о-
р е н о в 6 и. Колым. Якут., 1901.
° К о р е н о в ы й . Тобол., 1930.
"[Удар.?]. Кореповые и деревянные
чашки. Костром., 1927.

2. К о р е н н о в б й . В загово-
ре — живущий на древесных кор-
нях. В зеленом саду Георгий Храб-
рый, Христов страстотерпец, огра-
ждает и огораживает от серыя
черви, от белыя черви, от лесная,
блотныя, листовыя, коренновыя.
Л. Майков, Великорус, заклинания.

3. К о р е н о в б й . Старший по
положению, возглавляющий что-ли-
бо. Кореновой человек — председатель
колхоза, бригадир и пр. Да у вас

этте (здесь) кореновой-от (человек)?
Шадр. Перм., 1925. || Кадровый
(о работнике). Кореновой работник.
Ветл. Костром., 1937.

4. К о р е н о в а я снасть. Ве-
ревки (тетивы) больших неводов,
к которым прикрепляют мережу.
Тобол., 1899.

5. К о р е н о в а я лошадь. Ко-
ренник. Кореновая лошадь. Шадр.
Перм., 1925.

6. К о р е н о в б й зуб. Коренной
зуб. Колым. Якут., 1901. •» «Корен-
ной». Олон., Барсов.

Кореновушка, и, ж. Корзина,
сплетенная из корней деревьев или
из прутьев. Буйск. Костром., 1897.

Коренбвый. См. К о р е н о -
в б й .

Коренбй, а я, бе. Засоленный
(о рыбе). Свеженькой нету-ка, одна
кореная осталась. Гребен. Терек.,
1902. ,

КорёНОК, н к а, м. То же, что
кореннуха (в 3-м знач.). Коренок —
корзина, кто говорит корзина, кто
коренок, кто кошелка. Моск., 1968.

1. Коренуха, и, ж. Коренная
жительница какой-либо местности.
Я коренуха, здесь родилась. Кемер.,
1964.

2. Корен^ха. См. К о р е н -
н у х а . ,

Корёнушек, ш к а, м. Ножка
гриба. Вижу, валяются коренушки —
тут кто-то прошел. А эти [сморч-
ки] — как с кулак у них головы, а ко-
ренушки чупитошные. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

Коренушка. См. К о р е и -
н у ш к а.

Кбренца, ы, ж. 1. Веревка, ко-
торой перевязывают вязанку сена.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

2. Небольшая вязанка сена. Надо
свезти две-три корейцы сена. Верхне-
Тоем. Арх., 1963—1965.

Корбнчатый, а я, о е. 1. Ко-
р е н ч а т ы й товар. Лекарственные
корни. Даль [без указ, места].

2. Изготовленный из корней. Ко-
ренчатая шляпа. Даль [без указ,
места]. Благослови своего. . дитя воз-
любленного выйти из-за столиков
дубовых. ., из-за блюдечков тарель-
чатых, из-за ложечек коренчатых.
Казан. Казан., Архив АН. о К о-

J /2 21 Словарь русских говоров, вып. 14
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р ё н ч а т ы й товар. Плетеные или
точеные из корней изделия. Даль
[без указ, места].

1. Керенщин, а, м. Колдун,
колдующий на корнях растений. Ца-
рев. Казан., Обоян. Курск., 1858.

2. Керенщин, а, м. Человек,
единолично владеющий участком в
соляных варницах (в отличие от
душевиков, которые владеют ими
совместно). Арх., 1888.

Коренщйца, ы, ж. Женек,
к 1. Керенщин. Эта корепщица об-
вела его кореньями. Обоян. Курск.,
Царев. Казан., 1858. Онежские бы-
лины.

1. Кордный, а я, о е. Очищен-
ный от коры. Тащи корену-ту ле-
сину. Нижне-Тавд. Свердл., 1971.
Ср. Урал.,

2. Корёный, а я, о е. К о р е-
н ы и кусок. Пища, которую дают
кому-либо с попреками. Иркут., 1968.

1. КбрвНЬ, р н я, м. 1. Взяться
за к о р е н ь . Укорениться, при-
житься (о растении). Поливают ра-
стение (молодой табак) целый месяц,
пока оно, по выражению народному,
не «возьмется за корень*. Бийск.
Том., 1863.

2. В названиях растений, их кор-
ней, о Волчий к 6 р е н ь. См. В 6 л-
ч и и. о Вороний к о р е н ь . Дико-
растущая съедобная трава [какая?].
Вороньи корни, пучки, дидъли, кру-
пейник, медунки — эти травы мы
едим. Саб., 1971. о Дыроватый к 6-
р е н ь. Растение Aconitum L., сем.
лютиковых; аконит. Тобол. Тобол.,
1913. о Зубные к о р е н ь я . Ра-
стение Polygonum bistorta L., сем.
гречишных; горец змеиный. Ачин.
Енис., 1898. о К б р в н ь-плетень.
Растение «Aspidium Filix mas Sw.»
Курган. Тобол., Скалозубов, 1913.
о Красный к о р е н ь . Растение
Sanguisorba L., сем. розоцветных;
кровохлебка. Асбест. Свердл., 1971.
о Лихорадочный к о р е н ь . Ва-
лериана. Волог., 1919. о Марали-
ный к о р е н ь . Растение [какое?].
Маралиный корень растет на бо-
лотцах, цветок как подсолнух, и
стебень толще. Верхне-Кет. Том.,
Слов. басе. ср. течения р. Оби, 1964.
о Марьин к б р е н ь. Растение
Paeonia L., сем. лютиковых, пеон.

Новосиб., 1967. о Солодский к 6-
р е н ь. Растение солодник [солод-
ка — Glycyrrhiza L., сем. мотылько-
вых]. Соль-Илецк. Чкал., Моисеев,
1955. || Растение Menyanthes trifolia-
ta L., сем. горечавковых, вахта трех-
листная. За кореньями ушла свиньяма.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. К о р н и , мн. Корнеплодные
растения. Ветки — у картошки, ти-
на — у остальных корней. Весьегон.
Твер., 1936.

4. В суеверных представлениях —
о корнях разных растений как
о средстве для колдовства. Я повы-
сушу дружка, я лишь кореньями,
Я кореньями, ох, я повысушу! Крас-
носл. Пенз., Соболевский. Яросл.,
Сиб. Слов. Акад. 1913 [с пометами
«обл.» и «стар.»], о Рыть (лютые)
к о р е н ь я . Заниматься знахар-
ством. Даль [без указ, места].

5. Разрыв-к 6 р е н ь. В суевер-
ных представлениях — луговая тра-
ва, о которую коса обязательно сло-
мается. Рыб. Яросл., 1907.

6. Кочерыжка. Осташк. Твер.,
1820.

7. Нарост на корне дерева. Ко-
рень — это щетка у березы, такие
большие наросты, из них чашки де-
лали. Южн. р-ны Краснояр., 1967.

8. Нижняя, часто изогнутая часть
ствола дерева. Акм., Зеленин. Слов.
Акад. 1913 [с пометой «обл.»]. || Смо-
левой к 6 р е н ь. Маленькие чу-
рочки из нижней части дерева, кото-
рые жгли для освещения. Каросину-
то совсем не было, дак в горнушке
смолевый корень жгли. Бурят. АССР,
1968.

9. Основание, низ чего-либо. Ле-
щевка — [размер ячей] три пальца
полные до самого корня [в длину всего
пальца]. Волхов и Ильмень, Шама-
хов. о Фолък. К о р е н ь женской
косы. Часть косы, примыкающая
к затылку. Во корень косы вплела
тебе Три пядины (поляны) лесу
темного (причет). Петрозав. Олон.,
1893. Влад., Вят. Слов. Акад. 1913
[с пометой «обл.»].

10. М. и ас, В детской игре
в хрен — тот, кто сидит на земле и
держит другого на коленях. Обоян.
Курск., 1900. Слов. Акад. 1913 [с по-
метой «обл.»].
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11. Исток реки. Корень — он с род-
ника идет. Каргоп. Арх., 1971.

12. Центральная нижняя часть со-
хи или плуга, к которой прикреп-
ляются все прочие части. Лешук.
Арх., 1949. Ленингр., Махи. Свердл.

13. Часть сети, примыкающая к
мотне. Переяславское оз., 1918.

14. Плотный и толстый слой се-
рой соли на дне озера. Астрах.,
1870.

15. В дореволюционное время —
полное и наследственное владение
недвижимостью (особенно землею).
о Отдать землю кому-либо в ко-
р е н ь ; посадить кого-либо на к 6-
р е н ь. Я на корень твой двор по-
сажу. Тул., Афанасьев. Слов. Акад.
1913 [с пометами «юриЗ.» и «обл.»].
II Наследственный дом, хозяйство,
полученные от родителей, А как
одужит господарек, погонит тебя,
своего отчима, с родного кореня и
пепелища. Смол., 1898. о Сидеть
и т. п. на к о р н ю, на к о р н ё, на
к о р е н й , на к о р н и. Меньшой сын
на корню сидит (в крестьянстве — на-
следует дом). Даль [без указ, места].
Терек., 1886. Живет на коренй.
Смол. Яросл. Слов. Акад. 1913
[с пометами «юрид.» и «обл.»].

16. Собир. Потомки, дети. Дак
ведь сейчас смешались, а от нас дети
идут — сибиряки считаются, а
раньше сибиряки — ссыльные и их
корень. Ордын. Новосиб., 1960.

17. Родина, родные места. Мой
корень там-то (родина, оседлость).
Тамб., Даль. Курск.

18. Заселенная земля; жилое ме-
сто. Тамб., Макаров.

19. Крестьянская семья, от кото-
рой произошли остальные семьи в де-
ревне, носящие одну фамилию. Ро-
стов. Яросл., 1902.

20. Рядить в к о р е н ь . Нани-
маться на работу на целый сезон.
Яросл., 1896.

21. Запрягать (запрячь) в к 6-
р е н ь. О лошади: запрягать в ог-
лобли с одною или двумя пристяж-
ными. Слов. Акад. 1847. Юхнов.
Смол., 1914. Работник запряг мед-
ведя в корень, черта — в пристяжку,
волка — в другую. . и понесся. Став-
роп. Самар., Садовников, о Лошадь
в к о р н ю. О кореннике, лошади,

которая запряжена в оглобли и
имеет пристяжных. Юго-зап. Сиб.,
1930. со Он и в корню, он и в при-
стяжке. Говорят о человеке, очень
много работающем или способном на
всякую работу. Рыб. Яросл., 1907.

22. Передняя часть ступицы — цен-
тральной части колеса, в которой
укрепляются основания спиц. Ир-
кут., 1879. Слов. Акад. 1913 [с по-
метой «обл.»]. «• К 6 р н и, мн. Ча-
сти колеса [какие?]. Тобол., 1895—
1897.

23. Центр города. Холм. Пек.,
1902-1904.

24. Часть крыши, которая высту-
пает над стенами. Это вот корень
выглядывает. Баргузин. Бурят. АССР,
1968.

25. В сочетаниях, о Идти на к 6-
р е н ь. Идти в засолку (о рыбе).
Дон., 1929. о Лежать в к о р н ю .
Лежать в рассоле (о рыбе). Белуга
лежит в корнгЬ. Даль [без указ,
места]. Астрах, о Солить рыбу в
к 6 р е н ь, на к 6 р е н ь. а) Солить
рыбу в крепком рассоле. «На Вол-
ге», 1858. «Юг России», И. Ку-
рин. Дон. б) Солить рыбу в распла-
станном виде. Кизляр. Грозн., 1900.
о Укладывать рыбу к о р н е м . Гру-
зить рыбу на судно без тары. Волж.,
1914.

26. В наречн. сочет. Окончательно,
совсем. о В к б р е н ь , в к о р е н ь ,
вб-к о р е н ь. Юго-Вост. Вят., 1901.
Вят.. Волог. Разорила ты меня
в корень. Белозер. Новг., Соколов.
Немножко отошел и во-коренъ не
пошел конь (не пошел, остановился).
Перм. Тобол., Сиб. о На-к о р е н ь.
Ен чисто на-корень лес сводя. Пек.,
Евсеев. Слов. Акад. 1913 [с пометой
«обл.»].

27. В к о р н ю кто-либо. С кого-
либо спрос, кто-либо ответствен за
что-либо. Они наплодили детей, а я
в корню, с меня спрос. Кокчетав.,
1961.

2. Кбрень, р н я, м. 1. Чело-
век-к б р е н ь. Упрямый и суровый
человек. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1913 [с пометой «обл.о].
II Неуступчивый, упрямый человек.
Осташк. Твер., Пек., 1855. Слов.
Акад. 1913 [с пометой «обл.»].

21*
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2. Скряга. Осташк. Твер., Пек.,
1855. Вздумал ты за деньгами идти
к этому корню? Вытегор. Олон.
Слов. Акад. 1913 [с пометой «обл.»].

3. Прозвище. Сев.-Двин., 1928.
3. КбрвНЪ, р н я, м. Печная

кочерга. Осташк. Твер., 1820. Твер.
Слов. Акад. 1913 [с пометой «обл.»].

Корёнъга. См. К а р е н г а .
Коренъговатый. См. К а-

р е н г о в а т ы й .
1. Корёнъе, я, ср. 1. Собир.

Корни растений. Птица в дуб клю-
нула, дуб вверх корёнъем и пал. Арх.,
Ончуков. Здесь все пенье да коренъе.
Киров. Волог., Новг., Урал. Слов.
Акад. 1913 [с пометами «стар.» и
«обл.»].

2. о Марьино к о р е н ь е. Ра-
стение Paeonia anomala L., сем. лю-
тиковых; марьин корень. Ачин.
Енис., 1898. Приангар.

3. Порода, племя. Вытегор. Олон.,
1896.

<х> Корёнье зубное. Шутл. Хлеб.
Коренья зубного нет. Верховаж.
Волог., 1849. Волог., Сев.-Двин.

2. Корёнье, я, ср. Действие по
знач. глаг. корить; укор. Даль [без
указ, места]. Том., 1864. Яросл. Без
коренья никто не женится. Ряз.

Корёныще, а, ср. Фолък. Ко-
рень растения. Ты за что (хочешь). .
Все и ветвицы-кореньицы повысу-
шитъ? Сызр. Симб., Киреевский.
Онеж., Печор., Оренб.= Собир. Сухо
пеньице, коренъице поломалося, Мать
сыра-то земля да потрясалася. Бе-
ломор., Марков. Волог. Слов. Акад.
1913 [с пометой «обл.»].

КорёНЬИще, а, ср. Увелич. Ко-
рень растения. Зкм коренъища (у
упавшего дерева). Вытегор. Олон.,
1896.° Собир. Как ты, матушка
Шорда река, течешь быстро и яро,
берега смываешь, травы омываешь,
коренъище сдираешь. Шенк. Арх.,
Марков, Великорус, заклинания.
Слов. Акад. 1913 [с пометой «обл.»].

Коренйэга, и, ж. Растение Di-
graphis arundinacea Trin., сем. зла-
ков; двукисточник тростниковидный.
Тобол. Тобол., 1913.

Коренйэшка, и, ж. 1. Корень
и нижняя часть ствола дерева. Навл.
Крян., 1952—1954. Коренюшки от-
пилили, топим. Омск.

2. Стебель растения, выдернутого
с корнем. Замолчи, а то сейчас ко-
ренюшкой настегаю. Алекс. Куй-
быш., 1945—1964. || Высохший сте-
бель растения. Коренюшки от под-
солнухов сбирали и топили. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. Бобр. Ворон.

3. То же, что кореноватка. Углич.
Яроел., 1907.

4. Ножка гриба. Коренюшки в лесу
не обрезали, домой везли, потом из них
пироги. Омск., 1972.

1. Кореняк, а, м. 1. Корзина,
сплетенная из корней или травы,
дранки. Волог., Сиб., Даль.

2. Плетеная цедилка. Яросл.,
Даль.

2. Кореняк. См. К о р е н н и к .
Коренйстый, а я, о е. 1. Имею-

щий большой коренец (см. 2. К о-
р е н ё ц) (об убитом животном).
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Племенной, хорошего завода
(о самцах домашних животных). Ос-
ташк. Твер., Пек., 1855.

3. На коротких ногах и крепкий,
сильный (о человеке и животном).
Переясл. В лад.. 1848.

1. Коре па и корёпа, ы, м. и
ж. 1. Человек с испорченным оспой
лицом; лицо такого человека. Углич.
Яросл., 1907.° К о р ё п а. Кадн. Во-
лог., 1866.•= К о р в п а. И эдакую
корепу он замуж берет. Волог. Во-
лог., 1883.

2. К о р ё п а , ж. Некрасивая
толстая, неряшливо одетая женщи-
на. Ростов. Яросл., 1902. Эка ко-
рёпа кака! Углич. Яросл.

3. Неуклюжий человек, делаю-
щий все неловко. = К о р ё п а. Ка-
ляз. Твер., 1850. Волог. Волог.
= К о р ё п а . Тихв. Новг., 1854.
Волог. Волог.

4. К о р ё п а . Капризный и уп-
рямый человек. Соликам. Перм.,
1930.

2. Корёпа. См. К а р е па.
Корёпаный и корёпаный,

а я, о е. 1. Изрытый оспой (о лице).
= К о р ё п а н ы й . Великоуст.
Яросл., 1847. Яросл., Волог. ° К о-
р е п а н ы и. Волог., 1902.

2. К о р ё п а н ы й . Негладкий,
шероховатый. Великоуст. Яросл.,
1847.
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Корепанье, я, ср. Беспокойное
состояние грудного ребенка. Что за
корепанъе на ребенка-то, все ханжит
(тихонько плачет) да хныкает, поло-
жишь в зыбку, и тут все крятается
да корепается, не полежит хоро-
шенько, шевелится да изгибается.
Перм., 1856.

Корёпать, а ю, а е ш ь, и ко-
репать, а ю, а е ш ь , лесов., пе-
рех. Ломать, делая что-либо плохо,
неумело. Южн.-Сиб., 1847. Иркут.,
Том., Сиб., Волог. = К о р е п а т ь.
Чего же корепаешъ, коль не умеешь,
так лучше не берись. Волог. Волог.,
1902.

Корёпатьея, кбрепатьея,
а ю с ь , а е ш ь с я и корепатъся,
а ю с ь , а е ш ь с я, несов. 1. Упря-
миться, ломаться, капризничать (ча-
сто о невыспавшихся детях). = Ко-
р е п а т ь с я и к о р е п а т ь с я .
Вот уж сосет, никовда не корепался.
Целый вечер парень корепался. Бе-
лояр. Свердл., 1971. Верхот. Перм.
= К о р ё п а т ь с я . Перм., 1848.
Сиб.= К о р е п а т ь с я . Перм.,
1850. || Плакать, стонать (о детях).
= К о р ё п а т ь с я . Соликам. Перм.,
1854. Перм. < = > К о р ё п а т ь с я .
Урал., 1934.°К о р е п а т ь с я .
Перм., 1850.

2. Недомогать; быть хилым. Коре-
пается девка-то, наверно, захворала.
Камен. Свердл., 1971. Ср. Урал.
п К о р ё п а т ь с я . Кирил. Новг.,
1854. Перм., Сиб. < = К о р е п а т ь -
с я. Свердл., 1965. = £еал. = К о р ё-
п а т ь с я и к о р е п а т ь с я . У ж
несколько дней корепается мне. Бог-
дан. Свердл., 1971. Свердл.=К о р ё-
п а е т с я. Минус. Енис., Хомут-
ников.

3. Ленясь, не вставать, лежать
в постели. = К о р ё п а т ь с я и ко-
р е п а т ь с я . Их разбудят, а они
корепаются. Коптел. Свердл., 1971.
Свердл.= К о р е п а т ь с я . Свердл.,
1965. ° К о р е п а т ь с я [удар.?].
Красноуфим. Перм., 1913. || К о р е-
п а т ь с я [удар.?]. Потягиваться
во сне. Перм., 1858.

4. Не соглашаться с чем-либо, вы-
казывая спесивость. = К о р ё п а т ь -
ся и к о р е п а т ь с я . Урал.,
1887. ° К о р ё п а т ь с я . Екате-
ринб. Перм., 1887.

5 . К о р е п а т ь с я и к о р е -
п а т ь с я . Терпеть нужду, переби-
ваться. Трудненько пришлось в войну,
корепалисъ с хлеба на воду. Байкал.
Свердл., 1971.

6. К о р е п а т ь с я . Шалить;
паясничать. Вот уж, покойник, ни-
когда не корепался. Белояр. Свердл.,
1952.

7. «Куражиться». Курган., Тимо-
феев, 1971.

КОрёПИТЬСЯ, П Й Ш Ь С Я, не-
сов. 1. То же, что корепаться (в 1-м
знач.). Соликам. Перм., 1930.

2. «Куражиться». Заурал., Тимо-
феев, 1962.

Корёпный, а я, о е. Относя-
щийся к корепе — брюкве. Корепну
мякину хорошо едят коровы, овцы.
Пышм. Свердл., 1971.

Корепуха, и, ж. Оспа. У его
в детстве корепуха, была, лицо-то
и изрыло все. Байкал. Свердл., 1971.

Корее, а, м. [удар.?]. Лес, ку-
старник из кривых деревьев, кустов.
Даль [без указ, места]. Волог., 1902.

КорёТЬ, ею, ё е ш ь, несов., не-
перех. 1. Покрываться коркой (грязи
и т. п.). Даль [без указ, места].
Неволя нам такая кореть у руде.
Смол., 1898.

2. Твердеть, грубеть. Осташк.
Твер., Пек., 1858. Мезга кореет.
Даль [без указ, места].

Кбрех, а, м. Рыба Osmerus
eperlanus; корюшка. Олон., 1896.
Арх., Южн. Беломор., КАССР. || Су-
шеная корюшка. Мы купили оногды
у помора корзину корехов. Онеж.,
1933.

Кбреха, и, ж. То же, что ко-
рех. Петрозав. Олон., 1885—1898.
Каргоп. Арх., КАССР.

1. Корёха, и, ж. Прозвище кри-
воногого человека. Черепов. Новг.,
1910.

2. Корёха, и, ж. [Знач.?]. Покр.
Влад.. 191,0.

1. Корёха, и, ж. Большой из
толстых брусьев треугольник, кото-
рым, впрягая в него лошадей, расчи-
щают дорогу от снега. Шенк. Арх.,
1880.

2. Корёха, п, ж. Шутливое
название карелов. Кореха желто-
глазая. Новг., Соболевский. Бело-
глазая кореха. Олон.
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Корехй, мн. В суеверных пред-
ставлениях — чародейские приво-
ротные корни. Словно корехами об-
вели (то есть заколдовали). Ворон.,
1892.

Корехбвиетый, а я, о е.
Фолък. С крепкими большими кор-
нями [?]. Ой, что еще того подале-ай,
во раздолъще, Э-ой, стоял сырой
дуб, да аи, кореховистый. Печор.,
1963.

Корехбвый, а я, о е. Относя-
щийся к кбреху, кбрехе (корюшке).
Кореш — невод кореховый. Мезен.
Арх., 1949.

1. Корец, р ц а , м. 1. Ковш.
Твер., В лад., Калуж., Тул., Ряз.,
1820. Арх., КАССР, Олон., Ле-
вингр., Вят., Новг., Волог., Яро ел.,
Прикам., Перм., Новосиб., Урал.,
Костром., Пек., Смол., Брян. Ко-
рец — это ковшик, которым воду
с ведра или горшка берут. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР. Сев.-зап., Моск.,
Южная часть междуречья Оки—
Клязьмы, Пенз., Тул., Казан., Ни-
жегор., Ульян., Курск., Орл., Юго-
зап., Ряз., Ворон., Тамб., Самар.,
Куйбыш., Царицын., Сарат., Рост.,
Дон., Фалешт. Молдав. ССР, Ку-
бан., Ставроп., Астрах., Оренб.,
Юго-вост., Енис., Краснояр., Сев.
Прииссыккулье Киргиз. ССР, Ир-
кут., Чкал. || Деревянный (иногда
берестяной) ковш (часто специально
для питья вина). Слов. Акад. 1814.
Шуйск. В лад., 1854. Принеси корец
пива. Влад. Твер., Новг. Корец
с питьем, поклон с челобитьем, ми-
лости просим, пить подносим. Во-
лог. Петерб., Ленингр., Сев.-Двин.,
Пек., Брян., Смол., Моск., Калуж.,
Ср. Урал, Самар., Орл., Курск.,
Ряз., Ворон., Астрах., Дон., Сев.-
Кавк. Корцом воду в бане набирают.
Кубан. Оренб., Краснояр., Баргу-
зин. Бурят. АССР. || Металлический
ковш (часто специально для черпания
воды из ведра). Казан., 1847. Пет-
рогр., Ленингр., Олон., Новг., Вят.,
Твер. Мы думали — корцом пили,
am яны — стаканчиками. Брян.
Моск., Калуж., Тул., Орл., Курск.,
Ряз., Тамб., Ворон., Дон., Оренб.
II Большой ковш. Цивильск. Казан.,
1897.

2. Жестяная кружка для питья

воды. Нижнедев. Ворон., 1893. Юго-
вост., Дон., Брян. || Кубок для питья
воды. Дон., 1897.

3. Поварешка для супа. Приир-
тыш., Заволж., 1965.

4. Совок для насыпания зерна или
муки. Нижнедев. Ворон., 1893. Ко-
рец — это совок, насыпают им муку.
Ворон. Ряз., Тамб., Орл., Дон,,
Брян., Сарат. II Совок для отмерива-
ния муки, зерна. Смол., 1914. По-
озер. Новг., Симб. оо Работать кор-
цом. Уметь при отмеривании зерна
сильно убавить его количество.
Симб., 1868.

5. Ковш для механического насы-
пания зерна. Мотор ленту крутит,
а на ленте корцы, они зерно зачерпы-
вают и в машину высыпают. Усть-
Лабин. Краснодар., 1965.

6. Окошко у жерновов, в которое
засыпают зерно. Тамб., Даль. Рожь
сыпали в корец, это окошко такое,
в него сътят, и рожь попадает на
жернова. Моск.

7. Мера емкости зерна (около гарн-
ца). Слов. Акад. 1814. Даль [с поме-
той «стар.»].°К 6 р е ц, р ц а . Зап.,
Даль. || Мера, равная небольшому
стакану. Дон., 1901. |] Мера, рав-
ная I1/» стаканам. Дон., 1929.

2. Корец, р ц а , м. 1. Деталь
сохи — поперечный брус, укреплен-
ный на рассохе. Пек., Бурнашев.
Корсун. Ульян., Куйбыш.

2. «Полубрус. На верхней доске
челна по корцу. В одном челне
2 корца». Волхов и Пльмень, Ша-
махов.

3. Корец, р ц а , м. Созвездие
Большая Медведица. Судж. Курск.,
1915.

4. Корец, р ц а , м. «Укорщик,
доказчик» [свидетель?]. Да на него
и корца нашли, злодей въяве. Ряз.,
1820. ,

Корёчек, ч к а, и коречбк,
ч к а, м. 1. Уменып.-ласк. к 1. Ко-
рец." К о р е ч е к. Ее, эту смолу-
ту, девки ходют собирают, с ведрами,
такие у них коречки. Ряз. Ряз.,
1960—1963. = К о р е ч б к. Хватил
коречкбм, да ушел бочком (посло-
вица). Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1913 [с пометой «обл.»].

2. К о р е ч 6 к. Совок для отме-
ривания муки, зерна; мера емкости
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зерна такого размера. Пек., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Корбчитъ и коречить, ч у,
ч и ш ь, несов., перех. 1. Сгибать,
гнуть. = К о р е ч и т ь . Осташк.
Твер., Пек., 1858. = К о р е ч и т ь.
Моск., Матер. Соболевского. Не ко-
речь спины, иди прямо. Смол., 1898.

2. Беал. Сводить судорогами, кор-
чить. ° К о р ё ч и т ь . Ишь как его
корёчит! (у него судороги, его ло-
мает). Моздок. Терек., 1902.=К о-
р ё ч и т ь. Вытегор. Олон., 1896.

3. Лодыря к о р е ч и т ь . Без-
дельничать. Моздок. Терек., 1902.

Корениться и корениться,
ч у с ь , ч и ш ь с я , несов. 1. К о-
р ё ч и т ь с я . Гнуться, кривиться,
коробиться. Шкура на огне коре-
нится. Смол., 1898.

2. К о р е ч и т ь с я . Кривлять-
ся. Петрозав. Олон., 1896.

3. К о р е ч и т ь с я . Упрямить-
ся. Моздок. Терек., 1902.

Коречбк. См. К о р ё ч е к.
Кореш, а, м. [удар.?]. Невод

для ловли корюшки. Мезен. Арх.,
1949.

Корешеватьея, ш у ю с ь,
ш у е ш ь с я, несов. Упрекать кого-
либо в чем-либо; делать выговор.
Не тебе бы корешеватъся, сам-то
больно хорош! Никол. Во лог., 1902.

Корёший, ья, ье. К о р ё ш ь и
корги. Отмели в местах быстрого
течения реки. Беломор., 1929.

Корёшик, а, м. Корешок; ко-
рень. Уродился мой хрен И долог,
и толст, И корешиком прост. Обоян.
Курск., 1862. Тул.

Корешйтьея, ш у с ь,
ш и ш ь с я, несов. Ругаться, бра-
ниться. Сев.-Двнн., 1928.

Корёшица, ы, ж. Нижняя часть
ствола дерева, комель. Холмог. Арх.,
1885. Бывает вершина усохне, а ко-
решица сырая. Пинеж. Арх.

Кбрешка, и, ж. Лес и место
его расположения, затопляемые во
время половодья. Косил в корешке.
Сев.-Урал., 1955—1958.

1. Корешка, и, ж. Марья-к о-
р е ш к а . Растение Paconia Ano-
mala, сем. лютиковых; марьин ко-
рень. Марья-корешка высока така.

Бордовым цветом цветет, ее от
раку пьют. Том., 1965.

2. Корешка, и, ж. Шутл. Ко-
ролева. Олон., 1886.

1. Корешка, и, ж. Облитая во-
дой на морозе доска для катания
с гор. Кадн. Во лог., 1866.

2. Корешка, и, ж. Лошадь-
коренник. В середке — . .вот это
она корешка. Ряз. Ряз., 1960—1963,
оВ к о р е ш к а х (в к о р е ш к и ) .
Коренником. Лошадь запрягали в ко-
решки. В середке — энта она в ко-
решках. Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. Корешка, и, ж. Верхняя
часть спины. Сев.-Двин., 1928.

Корёшник, а, м. Древесная
кора, идущая на дубление кож.
Кимр. Калин., 1945—1952.

КорвШНИК, а, м. [удар.?]. Ра-
стение Polygala vulgaris L., сем.
истодовых; истод обыкновенный. Ан-
ненков [без указ, места]. Слов. Акад.
1913 [с пометой «обл.»].

Корешникй, мн. Жерди, на
которых размещают снопы для про-
сушки зерна в овине. Рига — где
топка, печка, пол, где садят хлеб —
корешники. Демян. Новг., 1936.

Корёшница, ы, ж. Веревка,
которой привязывается корец (см,
2. Корец) сохи к рукоятке. Тихв,
Новг., 1905.

Кбрешек, ш к а и корешбк,.
ш к а, м. Рыба Osmerus eperlanus L.;
корюшка. Арх., 1971.° К б р е ш е к .
Арх., Сабанеев. = К о р е ш 6 к. Хол-
мог. Арх., 1907. Беломор.

1. КорешбК, ш к а, м. 1. Си-
ненький к о р е ш о к . Растение Pul-
monaria officinalis L., сем. бурачни-
ковых; медуница аптечная. Даль
[без указ, места].

2. К о р е ш к и , леи. Растение Or-
chis maculata L., сем. орхидных;
ятрышник пятнистый. Шенк. Арх.,
1913.

3. К о р е ш к и , ли. Корни расте-
ний (обычно лечебных). Мцен. Орл.,
1904.

4. То же, что 1. Корень (в 7-м
знач.). Вят., 1898. Из корешка чашки-
чаруши делали. Южн. р-ны Крас-
нояр.

5. Нижняя часть стеблей подсол-
нечника или кукурузы, которая ос-
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тается на поле после уборки урожая.
Корешков надергала, да вот никак не
привезем. Усть-Лабин. Краснодар.,
1964-1965.

6. Часть стебля арбуза, тыквы,
дыни, на которой растет плод. Коре-
шок с ней отлетит, она портится.
Соль-Илецк, Чкал., 1955.

7. К о р е ш к и , мн. Махорка,
приготовленная из стеблей и листо-
вых жилок простого табака. Даль
[без указ, места]. Пошех. Яро с л.,
1899. Тул. Дай закурить корешков.
Стародуб. Брян. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»].

8. Фольк. Часть женской косы,
примыкающая к затылку. И ты от
корешка плети (косу) да ведь меле-
шенько, И ты от самого плети, да
вот плотнешенько. О л он., Агренева-
Славянская. Казан.

9. Лошадь-коренник. Пенз., 1935.
о Запрячь в к о р е ш о к . Ой-да
родну матушку В корешок запряг,
А молоду жену Да на пристяжечку
(песня). Тихв. Новг., 1904.

10. Легкое, печень, сердце и горло
убойных животных. Сарат., 1845.

ос С-под корешка. Об остатках
чего-либо. Это уж с-под корешка,
пей-от чай, последний. Медвежьегор.
К4ССР, 1970.

2. КорешбК, ш к а, м. Ягодное
место в лесу. Такой корешок попал:
обобрала его только к вечеру. Покр.
Свердл., 1971.

КорешбЧКИ, мн. Уменып.-
ласк. к 1. Корешок (в 7-м знач.).
Дружба дружбой, служба службой,
а корешочки (табак) врозь. Ростов.
Яросл., 1907.

1. Корж, а, ж. Пресная лепешка
из пшеничной муки, часто с салом.
Жиздр. Калуж., 1848. Курск.,
Терек., Зап., Южн. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»].•=> К 6 р ж ь.
и, ж. [ошибка?]. Твер., 1852. Ц Тон-
кая пресная лепешка, испеченная
яа сковороде. Мам! спеки мне корж.
Зап.-Брян., 1957. Ц Пресная оладья.
Зап.-Брян., 1957. || Лепешка или
блин из тертого картофеля (иногда
с добавлением муки). Трубч. Брян.,
1957. Коржи — картошку натрут и
на сковороду. Кемер. — Ср. К а р ж.

2. Корж, а, м. Мякина. Смол.,
1854.

Кбржа, и, ж. Сгорбленная и
худощавая старуха (часто бранно).
— Что вы, все пошли со двора? — Да
не, не все: наша старая коржа дома
за сторожа сидит. Смол., 1914.
Ветл. Костром.

1. Коржава, ы, ж. Топкое, боло-
тистое место. Черепов. Новг., 1852.
Новг.

2. Коржава, ы, ж. Спорынья.
Черепов. Новг., 1852.

3. Коржава, ы, ж. Густой иней
на деревьях. Север., Урал., Сиб.,
1959.

Коржавелый, а я, о е. Покры-
тый инеем, заиндевелый. Даль [без
указ, места].

Коржавенъе, я, ср., собир. Бо-
лотистые места в лесу с застоявшейся,
тухлой водой. Який это лес: одно
коржавенье. Смол. Смол., 1919—
1934.

Коржаветь, е е т, несов., непе-
рех. 1. То же, что коржавить (в 1-м
знач.). Слов. Акад. 1814. Орл., 1850.
Курск.

2. Покрываться коркой грязи, де-
латься грязным. Даль [без указ,
места]. Смол., 1914.

3. Черстветь. Волог., 1896—1920.
4. Ржаветь. Прикам., нач. XX в.
5. Покрываться инеем. Прикам.,

нач. XX в.
6. Чахнуть, сохнуть (о растениях).

Посадили вишни, а они даже не
пыхнули: все поржавеют. Дмитриев.
Курск., 1967.

7. То же, что коржавить (во 2-м
знач.). Мцен. Орл., Архив РГО.
Обоян. Курск., Машкин.

8. Болеть, ныть (о сердце). У тебя,
сердечка матушка, Станут замки да
больно ржаветь, Мое сердце станет
коржаветъ На чужой да на сторо-
нушке. Кирил. Новг., Соколовы.

1. Коржавина, ы, ж. То же,
что коржавенье. Север., Вост., Даль.
Тута коржавина: ни пройти, ни
проехать. Смол. Пек.

2. Коржавина, ы, яе. 1. Шеро-
ховатое место на древесной коре или
выделарной овчине. Вурнашев [без
указ, места]. Слов. Акад. 1913 [с по-
метой «обл.»].

2. Ржавчина. Даль [без указ, ме-
ста]. Слов. Акад. 1913 [с пометой

!.»]. — Ср. К а р ж а в п н а
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3. Окалина, гарь в кузнице. Даль
(без указ, места]. Слов. Акад. 1913
[с пометой «обл.»].

КорЖаВИТЬ, в и т , несов., не-
перех. 1. Становиться заскорузлым,
жестким. Слов. Акад. 1847. Обоян.
Курск., Машкин.

2. Делаться худым, худощавым
(о человеке). Обоян. Курск., Маш-
кин.

Коржавище, а, ср. Бранно.
1. О человеке с некрасивым или
обезображенным лицом (обычно о
старике). Север., Даль.

2. Об уродливом, безобразном че-
ловеке. На беседе сидит старый кор-
жавище: Старое одышливо. Не добро,
не сдружливо! (песня). Шенк. Арх.,
1852. Север.

Коржавый, а я, о е. 1. Заско-
рузлый, жесткий. Слов. Акад. 1814.
Тряпка тут лежала сухая, коржа-
вая. Боров. Калуж.. 1892.

2. Морщинистый. Волог., Грязов.
Волог., Обнорский. Ведь он уж ста-
рик, лицо коржавое, на голове много
седин. Волог., Грязов. Волог., 1902.

3. Покрытый струпьями, коростой.
Коржавый просук [поросенок]. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

4. Черствый (о хлебе). Куда, его
есть: он сильно коржавый — рот
подерешь. Зап.-Брян., 1957.

5. Заржавленный. Даль [без указ,
места]. Ножи-те каки коржавы, не
чистишь ли че ли ты их? Нижне-
Тавд. Тюмен., 1971.

6. Заморенный и потому малень-
кий, недоразвитый (о плоде). Даль
[без указ, места].

7. Тщедушный, слабый (о чело-
веке). Даль [без указ, места]. А же-
них-то коржавый — аи больной?
Курск., 1967. II Маленького роста.
Кто вот маленький ростом — вот и
коржавый. Вот коржавый ребенок-
та. . эта не поймешь, что он не
растет. Ряз. Ряз., 1960—1963.
|| Бранно. Некрасивый. Шацк. Тамб.,
1934—1950.

1. Коржик, а, м. 1. То же, что
1. Корж. Зап., Даль. = К 6 р ж а к и,
мн. Пек., 1902—1904. = К о р ж а-
к и, мн. Смол., 1852.

2. Коржик, а, м. Небольшого
роста, толстый ребенок с большим
животом. Смол., 1898.

22 Словарь русских говоров, вып.

3. Коржак, а, м. Иней. Сиб.,
Даль.

Коржакй. См. К а р ж а к и.
Кбржанок, н к а, м. Человек

маленького роста. Смол., 1853.
КорЖаТвТЬ [?], несов., неперех.

Покрываться коростой, струпьями;
становиться хилым, слабым. У Ва-
сятки молоко плохое. Поросяты кор-
жатут, коржатут и коржатые
станут. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Коржатый, а я, о е. То же, что
коржавый (в 3-м знач.). Остались
одни коржатые (поросята), возня-то
с ними. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Коржачка, и, ж. [удар.?].
[Знач.?]. Роман. Рост., Рожкова,
1958.

Коржеватый, а я, о е. Жест-
кий, сухой. Даль [без указ, места].

Коржёвина, ы, ж. То же, что
1. Коржава. Север., Вост., Даль.

Коржевйща, и, м. и ж. То же,
что коржавище. Север., Даль.

Коржёвый, а я, о е. Шерохо-
ватый. Валд. Новг., Архив АН.

Коржёнь, ж н я, м. Сухарь. На-
сушила старуха коржней. Смол.,
1898.

Коржёть, ею, ё е ш ь, лесов.,
неперех. 1. Черстветь, засыхать.
Смол., 1898. Убери его (хлеб) — ен
толъки тут коржетъ буде. Зап.-
Брян., 1957.

2. Жить в плохих материальных
условиях; перебиваться. Смол., 1898.

Кбржик, а, м. То же, что
1. Корж. Обоян. Курск., 1859.
Курск., Зап.-Брян., Кубан., Глу-
бок. Вост.-Казах. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»]. || Сдобная лепеш-
ка. Моск., Петерб., Слов. карт.
ИРЯЗ. Ворон., 1905.

Кбржина, ы, ж. Корзина или
другое изделие из коры. Яросл.,
1918—1924.

Коржйна, ы, ж. Фольк. Мачта.
Мачты-то, коржины позолочены. Пу-
дож. Олон., Рыбников. Онеж., Пе-
трозав., Заонеж. Олон., 1885—1898.

КорЖЙТЬ, ж и ш ь, несов., не-
перех. Дурно пахнуть; вонять. Даль
[без указ, места]. Онеж. Арх., Ма-
тер. Срезневского.

КорЖНЙВбТЬ, в е е т , несов., не-
перех. То же, что коржаветь (в 6-м

14



330 Коржняк

знач.). Молодые поросли коржня-
веют. Рыльск. Курск., 1854.

КорЖНЯК, а, м., собир. Льдины;
обломки льда в воде. Дон., 1929.
При половодъи и коржняк плывет.
Роман. Рост., 1948—1950.

КорЖббИТЬ, б и т , несов., пе-
рех., безл. Коробить. Не суши сы-
рые сапоги около костра. От тепла
их будет коржобить. Кадуйск. Во-
лог., 1960.

Коржбк, ж к а, м. 1. Носовая
часть промыслового судна, где ста-
вится второй парус. Беломор., 1929.

2. Верхняя часть киля. Беломор.,
1929.

Ко ржу ли., ы, ж. 1. Кора де-
рева. Муром. Влад., 1882. Всю осень
голанку мы коржулой от слег то-
пили — слеги сошли, а коржулки-то
жгли. Петров. Сарат.

2. Скорлупа ореха, яйца. Покр.
Влад., 1910.

3. Кожура овощей, фруктов. Покр.
Влад., 1910. Картошку чистим, кор-
жулу скотине отдаем. Моск.

Коржулка, и, м. То же, что
коржула (в 1-м и во 2-м знач.).
После свадьбы коржулок от орехов
да зерен намели два ведра. Петров.
Сарат., 1960—1961.

Коржупа, ы и коржупа, ы,
ж. 1. То же, что коржула (во 2-м
знач.). = К о р ж у п а . Коржупу
очисть с яйца. Лунин. Пенз., 1945—
1950. = К о р ж у п а. Покр. Влад.,
1910.

2. То же, что коржула (в 3-м
знач.).<=> К о р ж у п а . Вечор коржу-
пы ей давал. Лунин. Пенз., 1945—
1950. = К о р ж у п а. Покр. Влад.,
1910.

Коржуха, и, ж. 1. То же, что
коржула (во 2-м и в 3-м знач.).
Холмог. Арх., 1907.

2. Толстый слой инея на чем-
либо. Холмог. Арх., 1907.

1. Кбрза, ы и корза, ы, м. и
ж. 1. К о р з а . О сварливом чело-
веке. Мамад. Казан., 1858. || К 6 р-
з а, ж. Злая женщина. Казан., Ма-
тер. Срезневского. || Ж. Старуха
(часто бранно). = К 6 р з а. Вят., Ка-
зан., 1852. Этой старой корзе на
что уж деньги, куда с им? А нет!
Любит копить! Перм.°К о р з а.

Пек., Слов. карт. ИРЯЗ. I! К о р-
з а. Бранное слово. Нижегор., 1860.

2. Ж. Резвая, живая девушка.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

3. О человеке с глубокими ряби-
нами на лице, о К 6 р з а. Шадр.
Перн., 1930. = К о р з а [удар.?]. Аи,
какая корза! Заонеж. Олов>, 1896.

2. Кбрза, ы, ж. Каменистый
мыс. Арх., Даль.

Кбрзаки, мн. Большие сапоги.
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места].

Кбрзать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. 1. Обрубать ветки и снимать
кору со срубленного дерева. Кар-
гоп. Олон., 1885—1898. Твер. Спи-
лим вдвоех дерево, а потом кбрзаем
его (обрубаем сучья). Медвежьегор.
КАССР. || Обрубать ветки срублен-
ных деревьев на подсечном участке.
Твер., 1898.

2. Рубить ветки с ели для под-
стилки скоту. Каргоп. Олон., 1892.

3. Рубить деревья. Обидуется, что
дровца в еговой (его) полянке корзали.
Петрозав. Олон., 1896. Корзатъ дро-
ва. Олон.

— Ср. 1. К а р з а т ь.
, Корзина, ы, ж. 1. Большой
цилиндрический короб для грубых
кормов. Йонав. Лит. ССР, 1961.
II Короб. Арх., 1886-1887.

2. К о р з и н а столовая. Плете-
ная тарелка для хлеба. Нарежем
хлеб и в корзину столову. Иркут.,
1970.

3. В речи ремесленников — не-
большая суповая миска особой фор-
мы. Брон. Моск., Бочаров [с при-
меч. «у гжельских мастеров»], 1864.

4. Плетеный кузов повозки или
саней. Вят., 1915. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»].

5. Повозка с плетеным кузовом.
Жених-от приехал в хорошей кор-
зине. Яросл., 1907. Добрян. Перм.

6. Рыболовный снаряд, сделанный
из гладких сухих дранок, прикреп-
ленных к двум обручам. Зап., Саба-
неев.

7. Рыболовный снаряд — сплетен-
ная из прутьев ловушка. Гарин.
Свердл., 1971.

со Подниматься из корзины. На-
чинать жить, прося милостыню. Хол-
мог. Арх., 1952.
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Корзинка, и, ж. 1. В сочета-
ниях, о Длинная к о р з и н к а .
Овальная корзинка с двумя руч-
ками, в которые продевается веревка
для ношения на спине. Сузд. В лад.,
1962. о Ершовые к о р з и н к и .
Большие плетеные из лучин корзины
для хранения сушеных ершей. Пек.,
1912—1914. || Большая цилиндриче-
ская корзина для грубых кормов.
Йонав. Лит. ССР, 1961.

2. Круглая коробка — бурак — из
бересты. Волог., 1852. — Доп. «Ку-
зов». Волог., Тр. любителей росс,
слов., 1822.

3. То же, что корзина (в 5-м знач.).
Белеб. Уфим., 1904. Перм., Яросл.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

4. То же, что корзина (в 6-м знач.).
Углич. Я росл., Слов. Акад. 1913.
Яросл., Вят., Волог., Костром.

5. Рогожа. Корзинки плетеные,
липовые, земли-то сколько в них.
Таборин. Свердл., 1971.

6. Косы, уложенные на голове
определенным образом. Медын. Ка-
луж., Архив РГО. Куль из незапле-
тенных волос делают, а корзинку из
заплетенных. Ставроп., 1938—1953.

7. К о р з и н к о й , в знач. нареч.
Об узоре кружев [каком?]. Ельн.
Смол., 1888.

8. Колыбель, которая подвеши-
вается к потолку. Моргауш. Чуваш.
АССР, 1948.

9. К о р з и н к и ходят. О ряби
на водной поверхности, идущей ме-
стами, пятнами. Иркут., 1931.

Корзйнник, а, м. Тот, кто за-
нимается изготовлением корзин.
Пек., 1912—1914.

Корзйнница, ы, ж. Модница.
А патрамоннииы, голошвейницы да
корзинницы жеманно распевают по
станицам свои, лакейского изделья,
романсы. Дон., 1929.

1. КорЗЙНОЧНИК, а, м. Расте-
ние Salix viminalis L., сем. ивовых;
ива прутьевидная. Южн., Анненков.

2. Корзйночник, а, м. То же,
что корзинник. Ворон., Слов. Акад.
1913.

Корзиночный, а я, о е. Отме-
ривающийся или продающийся кор-
зинами. Корзиночный урюк. Зла-
тоуст. Челяб., 1925.

Корзинщик, а, м. Сборщик яиц
для кооперации. Урал., 1932.

Корзитьея, и ш ь с я и кор-
ЗЙТЬСЯ, и ш ь с я, несов. Чва-
ниться; хвастаться. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

КорЗЙТЬСЯ, и ш ь с я, несов.
Мерещиться, видеться; сниться во>
сне. Вят., Даль [с вопросом к слову].
Все мне Виктор-то покойничек кор-
зйтся. Медян. Киров., 1952—1954.

КорЗНЙ, мн., собир. Валежник.
Конь на корзнй спотыкается. Бы-
лины севера, Астахова.

Корзоватый, а я, о е. 1. Имею-
щий наросты, лишаи; поросший мо-
хом или корявый (о дереве). Шенк.
Арх., 1852. Корзоватое дерево. Даль
[без указ, места].

2. Неровный, шероховатый, шер-
шавый. Север., Даль. (Он) захватил'
обруч, корзоватую уразину [дубину]..
Шенк. Арх., Афанасьев. Киров.

3. Покрытый рябинами от оспы-
Шенк. Арх., 1852.

Корзбвка. См. К а р з б в к а .
Корзоха. См. К а р з 6 х а.
Корзуха, и, ж. Бранное слово..

Вост., Даль.
Корзятка, и, ж. Ватрушка..

Корзятки пекут с картошкой, с тво-
рогом, а кто с вареньем делает, вся-
кие. Моск., 1968.

Кори [?]. «Кормилец». Кориг

кори, ходи сюды. Пек., Слов. карт.
ИРЯЗ, 1863.

Коридбр и колидбр, а, л«.
1. Сени деревенской избы. •=> К о р и-
д 6 р. Моск., 1946—1947. Арх., Бе-
ломор. = К о л и д 6 р. Чухл. Кост-
ром., 1927. Пек., Куйбыш. Как
дождь пойдет, так с крыльца вся
вода в колидор бежит. Краснодар.
Свердл.

2. Крытый переход, соединяющий
крыльцо с сенями избы. = К о р и-
д б р. Бежецк. Твер., 1925.=К о-
л и д 6 р. Ряз., 1955—1958. Южн.
Алт.

3. Галерея вдоль или вокруг дома,
сделанная для выхода из него не во
двор, а на улицу. = К о р и д б р .
Новорос., Слов. Акад. 1913.=К о-
л и д 6 р. «Центр, Верхнее и
Среднее Поволжье», Бломквист,
1956.

22*
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4. К о л и д 6 р. Веранда. Сейчас-
то веранда зовут, а тогда колидор.
Маслян. Новосиб., 1960. Краснодар.

5. К о р и д о р . Крыльцо. Кост-
ром., XX в. || К о л и д 6 р. Вход
в избу. Куйбыш., 1956.

6. К о л и д о р . Длинный про-
ход между стойлами в конюшне.
Киров., 1950.

Кбрик, а, м. Редкий, корявый
кустарник. Новое. Тул., Бурнашев.

Корин. См. К а р и к.
Корина, и, ж. Корица. Покр.

Влад., 1910. Яросл., Моск., Орл.
Кладем в них (грибы), вот у кого
подправа, там лавровый лист, ко-
рику, гвоздику, чеснок толкем. Раз.
Сарат.

Корйковый, а я, о е. Корявый.
Кориковая елка. Росл. Смол., 1914.

Корила, [мн.? собир.?]. Ко-
релы. Новг. Новг., 1910.

Корилки, мн. [удар.?]. Бусы
для вышивания. Малахай с корил-
коми. Нижне-Камчат., 1962.

Корйльный, а я, о е. К о-
р и л ь н а я песня. В свадебных
обрядах — песня, которую поют под-
руги невесты. Пели у нас корильные
песни, как засватают девушку, соби-
рались подруги и корили. Моск.,
1968.

1. Корина, ы, ж. 1. То же, что
коржула (в 1-м знач.). Вышневол.
Твер., 1864. Арх. , Верхне-Тоем.
Арх., 1963—1965. — Чем гостей-то
одевать? . .Молодых-то молодушек —
Шубкой новенькой, . . .Прощалыгов-
молодцев — Что еловой Кориной.
Новг., Соколовы. Тобол., Иркут.,
Анадыр. Чукот. || Еловая кора. Пек.,
1904—1908.

2. «Корка» [?]. Черепов. Волог.,
Чайкина, 1950.

2. Корина, ы, ж. Поплавок не-
вода из берестяных трубок пли дре-
весины. Пек., 1912—1914.

Корина, ы, ж. [удар.?]. <х> Го-
лова как Корина. О ком-либо, нахо-
дящемся в большой бедности. Вели-
колукск. Пек., Архив РГО.

Корйничек, ч к а, м. Вид по-
суды [какой?]. Краснобор. Арх.,
1957.

1. Коринка, и, ж. 1. Кора.
Зырян. Том., 1964. || Кора тополя.

Из коринки, тополевой коры то есть,
делали поплавки. Южн. р-ны Крас-
нояр., 1967.

2. То же, что коржула (в 3-м
знач.). С вареной картошки коринку
легко снимать. Кадуйск. Волог.,
1960.

3. То же, что 2. Корина. Пек.,
1912-1914.

2. Коринка, и, ж. Корица.
Углич. Яросл., 1907. Коринка —ко-
рица, в тесто кладут. Тосн. Ле-
нингр.

КорЙННИК, а, м. Ивняк. С ко-
ринника кору сдирали дубить кожи.
Моск., 1968.

1. Корйночка, и, ж. Ласк.
Кора. Я кориночки насбирала. Ке-
мер., 1964. Том.

2. Корйночка, и, ж. Упрек,
укор. Не корите, не корите, Это не
кориночка, Настоящий у меня В ар-
мии болиночка. Заурал., 1962.

3. Кориночка, и, ж. Изю-
минка. Брошу я кориночку, Пускай
она коренится. Брошу ягодиночку —•
Характер переменится. Курган.,
1961.

Корйнушка, и, ж. Фолък. То
же, что коржула (в 1-м знач.). Ко-
ринушка у сыра дуба жемчужная.
Урал., Соболевский. Сорвал с елки. .
коринушку. Смол., 1914. Перм,,
Свердл.

КорЙСНО, нареч. Хорошо. Когда
все хорошо, корисно говорят. Южн.
р-ны Краснояр., 1967.

Корйсныи. См. К а р и с н ы и.
Корйетый, а я, о е. 1. Высо-

кий, с крутым подъемом (о носе
судна). Корйстая кичка (нос судна).
Волж., 1862.

2. С носом такой формы (о судне).
Корйстая росшива. Волж., 1862.

Корйтелъный, а я, о е. Уко-
рительный; позорящий. Даль [без
указ, места]. Корителъная песня.
Перм., 1930.

КорЙТО, а, ср. Корыто. Корита
бывают рубашны, куричьи, свинячьи.
Тунк. Бурят. АССР, 1968.

1. Корить, р ю, р и ш ь, несов.,
перех. 1. Снимать кору с дерева.
Олон., 1885—1898. Арх., КАССР,
Петерб. Срубленные прутья ивы они
начали корить. Волог. Пек., Ка-
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лин., Свердл., Южн.-Урал., Крас-
нояр., Сиб.

2. Красить настоем коры. Корят
холсты, черемуховой корой. Южн.
р-ны Краснояр., 1967.

3. Срубать или выкорчевывать де-
рево. Корили так, чтоб дерево па-
дало целое. Медвежьегор. КАССР,
1970.

2. Корить, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. 1. К о р и т ь кем-либо.
Упрекать за дружбу с кем-либо.
У соседа во беседе Злой, догадливый
народ; Примечают и глядят, Во
глаза дружком корят. Пошех.
Я росл., Соболевский. Новг., Ко-
стром., Тул.

2. Разносить дурную молву, по-
рочащие слухи о ком-либо. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Других корила,
а сама похлеще натворила. Бобр.
Ворон. Тул.

3. Угрожать кому-либо. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1858.

4. В свадебных обрядах — петь
песни, содержащие укор или на-
смешку. Корить сваху. Астрах.,
1836. Пенз., Влад., Моск.

5. Возводить на кого-либо ложное
обвинение, поклеп. Грязов. Волог.,
1926.

— Ср. К а р и т ь.
3. Корить, р ю, р и ш ь, не-

сов., перех. Усмирять, укрощать.
Я корила непокорное сердечушко.
Петрозав. Олон., Рыбников. Онеж.

4. Корить, и, ж. Карета. За-
пряжем же мы с тобой корить и
пойдем в город Кирик (бывальщина).
Устюж. Волог., 1887.

1. Кориться, р ю с ь р й ш ь -
с я, несов. 1. Жаловаться. Осташк.
Калин., 1946. Да на гульянице я рас-
ходилася, Ой, ходилася, Эй, да рас-
ходилась, да я расходилася, Ой, ко-
рилася: Эх, да не едну-то ле меня ты
сушишь, милый, крушишь? (песня).
Усть-Цилем. Арх. — Ср. К а р и т ь-
с я.

2. Мучиться. И как от этыих
побоев от тяжелыих И тут бес-
счастна бы головка не клонилася,
И тут солдатское бы сердце не ко-
рилося. Север., Причитания. || Му-
читься от укоров совести. Свердл.,
1965. Он седьмой годочек лежит,
а я все корюсь. Алап. Свердл.

3. Усиленно просить. Кем. Арх.,
Архив АН. Никому я не корилася,
никому я не кланялась. Зарасайск.
Лит. ССР, 1968.

2. Кориться, р ю с ь , р и ш ь-
с я, несов. Отдаривать, платить за
что-либо. Чем коришься? (чем запла-
тишь или что подаришь?). Алт.,
Архив АН.

Корйха, и, ж. 1. Болезнь корь.
Волог., 1852. Вят. У рабенка-то
кориха. Яросл. Костром., Иван.,
Казан., Ср. Урал, Уфим.

2. Болезнь оспа. Галич. Костром.,
1896.

Кбрица, ы, ж. Прозвище. Кадн.
Волог., 1899.

1. Корица, ы, ж. Фолък. Ласк.
Кора. Клали они комарика во гроб-
ницу, Во орешную корицу. Шадр.
Перм., Архив РГО.

2. Корица, ы, ж. «Из названий
болезней». Семен. Нижегор., Архив
АН, 1897.

3. Корица, ы, ж. [Знач.?]. На
океян-море стоит белый камень, на
ем сидит девица и зашивает корицу
(заговор). Амур., Азадовский, 1914.

Коричневый, а я, о е.
го Дрянь коричневая. Бранное вы-
ражение. Моск., Покр. Влад., 1910.

Корйчний, я я, ее. Коричне-
вый. Слов. Акад. 1847. Вохра жел-
тая, а потом пережгешъ, сделается
коричняя. Южн.-Урал., 1968.

Кориш, а, м. [удар.?]. Из назва-
ний материй. Яран. Вят., Архив АН,
1897.

Корйшевый, а я, о е. Коричне-
вый. Костюм привезла Витьке ка-
кой-то коришевый. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Корйшник, а, м. То же, что
коришшк. Корье драли в лесу с ко-
ришника молодого. Моск., 1968.

Корйще, а, ср. Толстая кора
у дерева. Ой ecu вы, комары и мошки!
Убирайтесь под осиново корище; по-
явился мизгирь, . .всех изловит!
Шадр. Перм., Афанасьев. Кадн. Во-
лог.

Корк, а, м. Носовая часть судна.
Корк впереди идет. Мезен. Арх.,
1949.

1. Кбрка, и. ж. 1. То же, что
коржула (в 1-м знач.). Пошла я в лес
по корку (корка — кора, лыко). Во-
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лог., 1953. Пек. || Ивовая кора, упо-
требляемая для дубления кож. Пе-
терб., 1898.

2. То же, что коржула (во 2-м
знач.). Яран. Вят., 1887.

3. То же, что коржула (в 3-м
знач.). Яран. Вят., 1887. От кар-
тошки корка, от брюквы корка.
Арх.

4. Пенка на молоке, сливках. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Каргоп. Арх.

5. Тонко раскатанное тесто. Ра-
аоскешь кулебячну корку. Медвежье-
rop. KACCP, 1970. Муром. Влад.

6. Мн. Тонкие лепешки, испечен-
ные на масле. Онеж. Арх., 1901.

7. Мн. Пироги. Холмог. Арх.,
1952.

8. В речи горняков — приставший
к углю слой породы. Урал., 1931.

9. Остатки, образующиеся в кубе
или котле после очистки серы при
кустарном производстве скипидара.
Волог., 1898.

оо С хлеба на корку. С хорошей
жизни на плохую. Кадн. Волог.,
1900.

2. Кбрка, и, ж. Болезнь корь.
Нижнеуд. Иркут., 1912.

Кбркаль, я и коркалъ, я,
м. Водоплавающая птица из се-
мейства утиных; крохаль. = К 6 р-
к а л ь. Много видов утки: чирок —
маленькая утка, турпан — горная
утка, коркалъ, связок, гоголь. Ср.
Прииртыш., 1967. = К о р к а л ь . Тю-
кал., Ишим. Тобол., 1903. Коркалъ
больше всех уток. Шегар. Том., 1964.

Кбрканье, я, ср. Звуки, изда-
ваемые глухарем. Урал., 1930.

Корката, ы, ж. Большой гли-
няный горшок (вместимостью в 1 —
1V2 ведра) для хозяйственных нужд.
Каин. Том., 1913.

1. Корки, мн. Каблуки. Корки
высокие. Смол., 1898. Сшей сапоги на
корках. Пек.

2. Корки, мн. Плечи. На корках
таскали бывалочи крижъя (рыболов-
ную сеть). Гребен. Терек., 1900. Са-
дись на корки! Покр., Юрьев. Влад.
оо Утекать на все корки. Быстро
убегать. Давай от него утекать во
все корки. Смол., 1898.

3. Корки, мн. Тоже, что 1. Корг
(во 2-м знач.). Карбас стоит на
корках (то есть опрокинутый вверх

дном и опираясь носом и кормой на
землю). Колым. Якут., 1901.

Корколйет, а, м. Фолък. Эпи-
тет дерева. У океана-моря стоит де-
рево — корколист (заговор). Орл.,
1903.

Корколйтый, а я, о е; л я т,
а, о. Суковатый. Зашумели эти ели,
Ели корколятые. Осташк. Твер.,
1910.

1. Коркота, ы, ж. 1. Кашель
Коркота така привязалась, вот уж
неделю хриплю. Арх., 1858.

2. Болезнь жаба. В Обонежье тря-
совии (лихорадок) известно тоже
12 сестер: анобиха, ломиха, . .кор-
кота (жаба). Маинов, Поездка в Обо-
нежье и Корелу.

3. К о р к о т а [удар.?]. Болезнь
горла [какая?]. Углич. Яросл., 1907.

2. Коркота. См. К а р к 6 т а.
Коркотлйвый, а я, о е; л и в,

а, о. Хилый и кашляющий (о старом
человеке). А уж он больно стар,
коркотливый такой. Арх., 1858.

Корке, а, м. Мордовское жен-
ское украшение из черных шерстя-
ных шнурков с медными трубочками,
надеваемое на юбку. Оренб., 1849.

Коркуль, я, м. [удар.?]. Птица
Mergus merganser; крохаль большой.
Южн., Мензбир.

Кбркун, а и коркун, а, м.
Коршун, о К 6 р к у п. Каляз. Твер.,
1898. Твер. = К о р к у н. Кашин.
Твер., 1897.° К о р к у н [удар.?].
Ты, коркун, — говорит мужик, — вез-
де летаешь (сказка). Макар. Ниже-
гор., Чудинский. — Ср. К а р к у н.

Коркунёнок, н к а, м. Пте-
нец коршуна. Коркуненок и остался
у корку ни (сказка). Макар. Ниже-
гор., Чудинский.

Коркунйха, и, ж. Самка кор-
шуна. Жил коркун с коркунихой
(сказка). Макар. Нижегор., Чудин-
ский.

Коркуша, и, ж. Фолък. В за-
говорах — одно из названий лихо-
радки; женщина, олицетворяющая
лихорадку. Мне имя Коркуша — та
всех проклятые ручные и ножные
жилы сводит (заговор). Вести. Геогр.
общ. [без указ, места], 1859. Вязник.
Влад., 1872.
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Коркушки, мн. Плечи. Садись
на коркушки — перенесу через реку.
Смол., 1898.

Корлаба. оСм. К а р л а б а.
Корлйвый, а я, о е; л и в , а,

о. Сварливый, любящий браниться.
Даль [без указ, места].

Кбрлух, а, м. Рыбий клей, при-
готовленный в виде небольших под-
ковообразных плиток. Урал., 1858.
Уральск. Казач. — Ср. К а р л у к.

Корлуша. См. К а р л у ш а.
Корлушина, ы, ж. Корка на

заживающей ране. Волог. Во лог.,
1883-1889.

Корлыпа, ы, ж. Бранно. Боль-
шая рука с неуклюжими пальцами.
Вят., Даль.

КорЛЙЭЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, не-
сов., перех. Сгибать, корчить; корю-
чить. Новорос., Слов. Акад. 1913.

КорлАба. См. К а р л я б а.
Корлйбия. См. К а р л я б и я .
1. Корлйвый, а я, о е; л я в,

а, о. То же, что корливый. Арх.,
1852.

2. КорлАвыЙ. См. К а р л я-
в ы и.

1. Корм, а и у, ж. 1. Тучный
к о р м . Жирная еда. Колым. Якут.,
1901. <х> Вороний корм. Бранно. О
плохой лошади. Конь спотыкаться
стал: Ну-ка, вороний корм! Не видом-
ши страсти-ужасти, спотыкаться
стал. Нижегор., Киреевский. Глу-
хариный корм. На золотых при-
исках — золотоносные пески зеле-
ного цвета. Сиб., 1898.

2. К о р м ы, мн. Приманка с ядом
для хищных зверей. Кольск. Арх.,
1885. На волков пора кормы делать.
Пинеж. Арх.

3. Рыбий к о р м . Зелень, появ-
ляющаяся в воде, когда она цветет.
Талаб. Пек., 1912—1914.

2. Корм, а и у, м. Стая сайды —
рыбы Boreogadus saida, полярной
трески. Много корму — говорят по-
моры, когда появляется много сайки
(сайды). Помор. Арх., 1885.

3. Корм, а, м. Корма судна.
Под кормом у парохода. Покр. В лад.,
1910.

1. Корми, ы, ж. 1. В сочета-
ниях, о К о р м у держать. Править
кормовым веслом. Кедшм. Якут.,
1901. о К о р м а родна? Привет-

ствие едущим на лодке, за рулем
которой — женщина. «Если правит
особа бойкая, то отвечает: Хоть и
родна, да не порозна!». О л он., Ку-
ликовский, 1885—1898.

2. Задняя часть сетки рыболов-
ного снаряда — сежи. Пек., 1912—
1914.

3. Мотня невода. Осташк. Твер.,
1946. Норма связана частая, никакая
рыба не уйдет. Демян. Новг.

2. Корма, ы, ж. Фольк. [Каша?]|
Его (князя) маменька-то родная Как
кормила, его княгинку, А овсяною
кормою, Что поила княгинку Трое-
суточной водою. Беломор., Марков.

Кормак. См. К а р м а к.
Кормач, а, м. Бранно. О муже.

Арх., Пек., 1962.
Кормаш, а, м. Сельскохозяй-

ственный рабочий, кормящий оленей
и срезающий у них панты. ° К о р-
м а ш а, мн. Кормаша первого звена
ухаживают за рогашами, кормаши
второго звена — за маралухами. Гор-
но-Алт., 1963.

Кормеж, м. 1. Действие по
знач. глаг. кормить; кормление.
Даль [без указ, места].

2. Пища, еда. Перм., 1863. Мож-
но бы жить, да кормеж худ (плохая
пища). Кадн. Волог. || Обед, завтрак.
Пек., Осташк. Твер., 1858. || Уго-
щение. У него сегодня кормеж. Даль
[без указ, места]. || Поминки. Не-
рехт. Костром., 1853.

3. Корм для лошадей. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1858.

4. Количество требуемой пищи по
числу едоков. Орл., 1886.

5. Участок пути между останов-
ками для кормления лошадей. Даль
[без указ, места].

1. Кормёжка, и, ж. 1. Часть
дня — с утра до полудня. Переясл.
Влад., 1849—1851.

2. Род кормушки. Колым. Якут.,
1901. Слов. Акад. 1913 [с пометой
«обл.»].

2. Кормёжка, и, ж. 1. То же,
что кормленик. Волог., 1840.

2. Откормленная свинья. Смол.,
1914.

Кормёжничанье, я, ср.
Действ, по знач. глаг. кормежни-
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чать. Даль [без указ, места]. Пинеж.
Арх., 1885.

Кормежничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Зарабатывать в до-
полнение к основному заработку;
прирабатывать. Даль [без указ, ме-
ста]. Слов. Акад. 1913 [с пометой
«.обл.ъ].

Кормёлинный, а я, о е. К о р-
м ё л и н н ы е деньги. Деньги, вы-
даваемые на питание. Меленк. Влад.,
Архив АН.

КормёнОК, н к а, м. Приемный
ребенок; приемыш. Ср. Урал, 1963.

Кбрмец, а и у и кормёц, а и
у, м. 1. Пища животных; корм.
= К о р м ё ц. Надо купить кормецу
(корма для птицы). Моск., Соболев-
ский. Юрьев. Влад., 1910.° К о р-
м е ц [удар.?]. Углич. Яросл., 1910.

2. К б р м е ц. В дореволюционное
время — довольствие, получаемое от
земства. Кбрмец писать в подорож-
ных. Даль [без указ, места].

Кормилёыный, а я, о е.
[Знач.?]. Чухл. Костром., Прилуц-
кий.

Кормилец, л ь ц а, м. I. Ласко-
вое обращение к лошади. Волог.,
1890.

2. В суеверных представлениях —
домовой. Кадн. Волог., 1883—1889.
Волог., Арх. Видно, кормилец не лю-
бит пеструху-то. Костром.

Кормилица, ы, ж. В сочета-
ниях, со Море под кормилицу. При-
ветствие доящей корову. Соликам.
Перм., 1854. Ср. Урал. Море под
кормилицей. То же, что море под
кормилицу. Байкал. Свердл., 1971.

Кормйлка, и, ж. 1. Корми-
лица. Даль [без указ, места]. Ка-
шин. Твер., 1897. Да хорошей кор-
милки нигде не найдешь. Яросл.
Костром., Влад., Пек., Орл.

2. Ласковое обращение к женщине
(обычно более старшей). Арх., 1885.

Кормйлище, а, ср. [Знач.?].
Мое имя свято будет вам кормили-
щем. Влад., 1920—1924.

Кормйлушка, и, м. и ж. 1. Ж.
Ласк. Кормилица. Углич. Яросл.,
Шляков.

2. Ж. То же, что кормилка (во 2-м
знач.). Прости, матушка питомая,
Прости грешную, кормилушка, Ради

Спас Христа, Честной матери.
Иван., 1931.

3. М. Обращение к мужчине (обыч-
но почтительное пли ласковое). Кадн.
Волог., 1883—1889..

4. М. То же, что кормилец (во 2-м
знач.). Волог., 1885—1898.

Кормйльница, ы, ж. О ржи
(в загадке): Скрипит скрипшьница,
идет кормилъница. Стук, стук! Пу-
стите ночевать (рожь возят в те-
леге). Ряз., 1864.

Кормйльчик, а, м. То же,
что кормилец (во 2-м знач.). Кадн.
Волог., 1883—1889. Кормйльчик, кор-
мильчик, приходи в новый дом хлеб
здесь кушать. Кадн. Волог., Майков,
Великорус, заклинания.

Кормильщик, а, м. Корми-
лец. Уж вы, тятенька, Уж вы, ма-
менька, Разве я вам — Не кормиль-
щик я вам? Урал., 1935.

Кбрмина н кормила, ы, ж.
Корм для скота (мякина, солома
и т. п., но не сено). = К б р м и н а.
Зимой кормины не хватает. Нюкс.
Волог., 1950. = К о р м и н а. Поку-
пать кармину. Котельн., Орл. Вят.,
1915. Киров., Арх., Сев.-Двин.
II К о р м и н а. Солома (не обяза-
тельно как корм для скота). Ото
ржи солома, от. . овса овсяница, все
это вместе можно назвать кормйна
или солома. Плесец. Арх., 1971.

Кормйнец, н ц а, м. 1. Корми-
лец. Судог. Влад., 1854. Костром.,
Олон., Новг., Волог. Зажиточный
корминец-батюшко заводит дочи об-
новы. Арх. Север.

2. То же, что кормилушка (в 3-м
знач:.). Пошех., Молог. Яросл., 1849.
Яросл., Влад., Волог. || Ласковое об-
ращение к сыну. Кашин. Твер.,
1897.

Кормйнка, и, ж. То же, что
кормйна. Сарай над двором, сарай-
от, на зиму корм измолотят всю кор-
минку для скоту. Кумен. Киров.,
1950.

Кормйнчик, а и кармйн-
ЧИК, а, м. 1. К о р м и н ч и к. Кор-
милец. Чту твои-то корминчики,
Они старым-то стареньки (причит.).
Ветл. Костром., 1920.

2. Домовой. °К о р м й н ч п к . Во-
лог., 1897. ° К а р м й н ч и к . Волог.
Волог., Архив АН.
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Кормить, к 6 р м и ш ь, лесов.,
перех. Держать, иметь в хозяйстве
животных п птиц. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

<х> Земля сама себя кормит. «Земля
дает урожай без прибыли». Клин.
Моск., Чернышев, 1910. Кормить
землю. Удобрять землю. Брян., Доб-
ровольский. Кормить лошадь дев-
ками. В святочной игре «в лошадь» —
толкать девушек по одной под полог,
который изображает бока лошади.
Ветл. Костром., 1917. Кормить с за-
слонки. По суеверным представле-
ниям — уберегая скотину от дур-
ного глаза, давать ей пищу, положив
на печную заслонку. Хакас. Крас-
нояр., 1971. Кормить (свою) голову
(головушку). Прокармливать себя.
Я сидела и гадала, Чем головушку
кормить: Либо по людям ходить,
Либо замуж выходить (частушка).
Пек., 1913—1934. Пример. Арх.
Кормить собак. Оставаться холо-
стым. Олон., 1909. Ложкою кормит,
а стиблом глаза колет. О том, кто,
делая кому-либо благодеяние, упре-
кает потом его в этом. Обоян.
Курск., 1902. С пальчика (пальца)
кормить. Нянчить кого-либо. Рыб.
Яросл., Архив АН.

Кормиться, к о р м и ш ь с я ,
несов. К о р м и т е с ь ! Обращение
при угощении — кушайте, пожалуй-
ста. Бобр. Ворон., 1848. Дон., Тамб.,
Ряз., Орл., Тул., Сарат. Кормитесь,
гостички, кормитесь. Астрах. В лад.,
Твер., Новг., Петерб., Олон., Перм.
со Как живете, как кормитесь. Веж-
ливое обращение — как поживаете.
Маслян. Новосиб., 1960. Кормиться
бичом. Зарабатывать себе на жизнь,
занимаясь ямским промыслом. Том.,
1960.

Кбрмица, ы, ж. Гибкий прут,
из которого делают петлю для завя-
зывания при переноске сена и травы.
Кбрмица — траву носят, прут сруб-
лен да согнут. Лешук. Арх., 1949.
Арх.

Кормйшечко, а, ср. Уничиж.
Корм. Он взял затащил в избу ло-
шадешку и подал немудренъкого кор-
мишечку. Арх., Ончуков.

Кормйще, а, ср. Увелич. Корм
(в загадке). Затопали кони на бар-
ском дворе, Посыпался кормище Мимо

яслища (песты в ступе). Симб., Са-
довников.

Кбрмка, и, ж. 1. Действие по
знач. глаг. кормиться (есть). Даль
[без указ, места]. Заяц идет на
кормку. Пек., 1904—1918.

2. К б р м к а угольной кучи.
При выжиге угля — дополнитель-
ная загрузка древесиной горящей
кучи угля, если в ней образуется
провал. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«горн.»]. Перм., 1930.

— Доп. К б р м к а печи. [Знач.?].
Перм., 1840.

Кбрмкий, а я, о е. К о р м -
к и е травы. Питательные для скота
травы. Сарап. Вят., Зеленин. Уфим.,
1898.

Кормлёжъ, и, ж. Кормление.
То осыпи сделаются, а то взмокнут
груди: нельзя дать, груди болят.
Какая кормлёжъ? Богород. Моск.,
Слов. Акад. 1913.

Кормление, я, ср. К о р м л е -
н и е кучи (костра). То же, что
кормка угольной кучи (см. К 6 р м-
к а во 2-м знач.). Перм., 1898.

Кормлении, а, м. Дикое жи-
вотное (или птица), выкормленное
людьми. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1913 [с пометой «обл.»].

Кбрмленица, ы, ж. Самка ди-
кого животного (или птицы), вы-
кормленная людьми. Даль [без указ.
места].

Кормлёнка, и, м. и ж. То же,
что кормленик. Даль [без указ.
места]. Астрах., 1858. Колым. Якут.

Кормлёной, н к а, м. То же,
что кормленик. Даль [без указ,
места]. Верхоян. Якут., 1913.

Кормлёны, ы х, мн. Сытые,
упитанные кони. Сиб., 1968.

Кормлёный, а я, о е. Выкорм-
ленный в домашних условиях (о жи-
вотных, птицах). И так ли Добры-
нина матушка Посылала кормленого
голубя со голубушкой. Пудож. Олон.,
Рыбников. Олон., Гильфердинг.

Кормлёта, ы, ж. То же, что
Кормля. Весной скоту икая корм-
лета! Смол. Смол., 1905—1921.

КбрМЛЯ, и, ж. Кормление, кор-
межка; пища, корм. Слов. Акад.
1847. Какова псу кормля, такова от
него и ловля. Пошех. Яросл., 1853.
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Кормнак, а, м. Боров, от-
кармливаемый на убой. Пек., Даль.

Кормнйк, а, м. 1. То же, что
кормленик. Даль [без указ, места].

2. Хорошо откормленный боров.
Осташк. Твер., Пек., 1858.

Кормнйца, ы, ж. То же, что
«ормленица. Даль [без указ, места].

Кормнйчка, и, ж. Кормушка
для певчих птиц. Даль [без указ.
места]. Слов. Акад. 1913 [с пометой

КбрМНО, нареч., безл. сказ. Сыт-
но. И скотинушке-то стало кормно.
Яросл., 1908—1928. Урал.

1. Кормнбй, а я, бе. «Кормо-
вой». Холмог. Арх., Грандилевский,
1907.

2. Кормнбй. См. К о р м н ы й .
Кормный, а я, о е и KOJM-

Нбй, а я, бе. 1. К о р м н б й .
Выкормленный в домашних условиях
(о диких животных, птицах). Корм-
ной олень. Олон., 1885—1898.

2. Откормленный, упитанный
(обычно о домашних животных, пти-
цах). = К о р м н ы й . Слов. Акад.
1814. Твои кони кормны, а моя кляча
и то чуть бредет. Новг., Афанасьев.
Курск., 1900. Тамб., Ворон., Са-
мар., Куйбыш., Моск., Смол., Зап.-
Брян., Твер., Новг., Пек., Арх.,
Перм., С и б . ° К 6 р н ы й . Корная
свинья, кбрный боров. Курск., 1900 —
1902.° К о р м н б й . Нижнедев. Во-
рон., 1893. Сев.-Двин.а К о р н е й ,
о г о, м., в знач. сущ. Корпим давал
корм (откармливаемым свиньям да-
вал корм). Лебед. Тамб., Цветков.
°[Удар.?]. Сольвыч. Волог., Ордин,
1896.

3. К о р м н 6 и, 6 г о, м., в знач.
сущ. Прозвище очень толстого чело-
века. Ворон., Тростянский.

4. К о р м н ы й человек. Чело-
век, имеющий много продовольствия;
богатый человек. Колым. Якут.,
1901.

5. К о р м н ы й , о г о, м., в знач.
сущ. В свадебных обрядах — кучер
лоследнеи повозки в свадебном поез-
де, на которой везут съестные при-
пасы и вино. Тул., Даль. Кашир.
Моск.

со Кормная суббота. Суббота пе-
ред 26 октября, в которую по обычаю

кормили нищих. Обоян. Курск.,
1858.

Кормоватка, и, ж. Шкафчик
на судне — шнеке для хранения
соли, ложек и т. п. Арх., 1885.
Южн.-Беломор.

1. Кормоватъ, м у ю, м у е ш ь,
несов., неперех. Питаться. Ондатра
живет на сухом, а кормоватъ ходит
в воду, рыбу ловит. Жигал. Иркут.,
1963.

2. Кормоватъ, м у ю, м у ешь,
несов., перех. Ругать. Сидит ста-
руха с прялкой, . .а старик сзади
стоит над ей кормует, кулаками
размахивает. Тулун. Иркут., 1904.
Енис. Краснояр.

Кормоватьея, м у ю с ь,
м у е ш ь с я, несов. Издеваться.
Свекровка-ma у меня староверка бы-
ла, а я-то делать ишо никого не
умела, ох, она и кормовалась надо
мной. Зайков. Свердл., 1971.

Кормовая, 6 и, ж. 1. Угоще-
ние на пасхальной неделе (после
того, как в доме побывают священ-
ник с причтом). Вот бывалоча об
святой батюшка пройдет, и потом
ходют на кормовую. Кто придет —
садись к столу, накормят, вином на-
поят. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Вечеринка с угощением. Он
как на кормовой был, так и свалился.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. Теплый хлев для кормления
скотины зимою. Кормовую охота бы
нонче поставить: надоело в избу-ту
с коровам таскаться. Буйск. Ко-
стром., 1897.

Кормбвец, в ц а, м. 1. Корми-
лец. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1913 [с пометой «обл.»].

2. То же, что кормилушка (в 3-м
знач.). Даль [без указ, места].

Кормовйвец, в ц а, м. Доро-
гой, милый человек. Экой ты кор-
мовивец. Кинеш. Костром., 1820.

1. Кормовйк, а, м. 1. Домаш-
нее животное, которое откармли-
вают на убой. Пек., 1966.

2. Зеленчак-к о р м о в и к. То же,
что корйовой сиг (см. 1. К о р м о-
в 6 и в 1-м знач.). Север., 1971.

2. КорМОВЙК, а, м. Сельскохо-
зяйственный работник — скотник.
Урал., 1930.
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3. КорМОВЙК, а, ж. 1. Мешок
с овсом, надеваемый на морду ло-
шади, торба. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Сарай для хранения сена, со-
ломы. Нижнедев. Ворон., 1893. Куй-
быш., Во лог.

4. КорМОВЙК, а, м. Рулевой
на судне, правящий кормовым вес-
лом. Кормовик правит, двое гре-
бутся. Том. Том., 1964.

5. Кормовик, а, м. 1. Крышка,
закрывающая кормовую часть лодки.
Волхов и Ильмень, Шамахов.

2. Кормовое весло. Вот отчалила
полнехонька рыбы — чуть борта вид-
ны. Савка для виду ружье навел,
земляк промысловый кормовиком уп-
равляется. Том., Бездомный, Сев.
записки, 1916.

6. КорМОВЙК [?], а, м. Це-
дплка, сплетенная из корней дерева.
Пошех. Яросл., 1849.

Кормовйтый, а я, о е. К о р-
м о в и т а я солома. Ржаная со-
лома, смешанная с сорными травами,
годная для корма скоту. Ворон.,
1910.

КорМОВЙще, а, ср. 1. Паст-
бище для скота. Слов. Акад. 1814.
Сиб., Камч., 1842. Вост.-Сиб.

2. Привал для корма лошадей.
Где вы делаете кормовище на этом
еолоку? Великоуст. Волог., 1847.
Арх., Енис., Тобол.

Кормовбзка, и, ж. Подвода
для перевозки кормов. Кормовбака
есть, корм скотине возить. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. || Фургон с вре-
менной надстройкой (городушками)
для перевозки соломы, сена. В кор-
мовозку боле можно накласть (чем
в обычную повозку). Алекс. Куй-
быш., 1945—1964.

1. Кормовбй, а я, бе. 1. В со-
четаниях. о К о р м о в а я корзина.
Большая сплетенная из лучины кор-
зина для сушеных ершей. Пек.,
1912—1914. о К о р м о в б й сиг.
Сиг, поедающий икру ряпушки.
Онеж., 1971.

2. Обильный кормами. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»].

3. К о р м о в б й праздник.
Шутл. Храмовый праздник. Ряз.,
1907.

4. К о р м о в 6 и, 6 г о, м., в
знач. сущ. а) То же, что кормный
(в 5-м знач.). Новоторж. Твер.,
1927. б) Человек, который готовит
постель для молодых в овечьем
хлеву. Малояр. Калуж., 1860. Моск.

2. Кормовбй, а я, 6 е. В соче-
таниях. ^ К о р м о в а я бабка,
а) Первая от кормы перегородка на
большом промысловом судне, отде-
ляющая помещение для хранения
рыбы. Арх., 1885. Беломор. б) Пер-
вая от кормы скамейка для гребцов.
Беломор., 1929. о К о р м о в б й
участок. Пай кормщика в промысло-
вой артели. Арх., 1873—1874.

Кормовушка, и, ж. 1. То же,
что 3. Кормовик (в 1-м знач.). Ло-
шади на голову одевают кормовушки.
Зырян. Том., 1964.

2. Кормушка для пчел. Бухтарма
Том., 1930.

— Доп. [Знач.?]. Вост. Map. АССР,
1952.

Кормбвщик, а и кормов-
щйк, а, м. То же, что 4. Кормо-
в й к . о К о р м б в щ и к . А весло у
кормовщика. Шегар. Том., 1964.
о К о р м о в щ й к . Поехал без кор-
мовщика. Колым. Якут., 1888. Вол-
хов и Ильмень, Вят.= К о р м о li-
ra, и к [удар.?]. Илим., Иркут., 1969.
Ц К о р м о в щ й к . Рулевой на лод-
ке при лове рыбы неводом. Терек.,
1903.

Кормовйлец, л ь ц а, м. То
же, что кормовивец. Кинеш. Ко-
стром., 1846.

Кормогульник, а, м. Расте-
ние Chamaedaphe calyculata Moeoch.,
сем. вересковых; Кассандра чашечная.
Кормогульник отдельно. Багульник
он другой. У его лист шире. Шегар.
Том., 1964.

К9рмус, а, м. [удар.?]. Рыба
Leuciscus leuciscus; елец. Олон., Са-
банеев. Онеж. — Ср. К а р м у с.

Кормуха, и, ж. Блюдо, чашка
для помоев. Амур., 1913—1914.

1. Кормушка, и, ж.' 1. Кормле-
ние. Иркут., 1890. Смол.

2. Корм для скота. Кормушка —
корм для скота, мелкое заваривают,
кормушку готовят. Медян. Киров.,
1952—1954. || Корм для скота из от-
рубей, мелко нарезанной соломы и
воды. Челяб., 1914.
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3. Предназначенный для кормле-
ния грудных детей накрошенный
в подслащенную теплую воду белый
хлеб. Зап.-Брян., 1957.

2. Кормушка, и, ж. 1. То же,
что 3. Кормовйк (в 1-м знач.). Че-
ляб., 1946—1950. Свердл. Кормушка
сделана из мешковины. Вост. Map.
АССР.

2. Круглая коробка из дранки
для хранения продуктов (преиму-
щественно яиц). Минус. Енис., Слов,
карт. ИРЯЗ.

3. Небольшая корзина для сена.
Вят., 1890.

4. Небольшой сарай для хранения
очередной порции корма скоту. Ка-
шин. Твер., 1897.

5. Теплый сарай, где держат в кор-
зинах птицу для откармливания.
Ворон., Слов. Акад. 1913.

6. При выжиге угля — провалив-
шееся место в горящей куче, куда
дополнительно подкладывается дре-
весина. Красноуфпм. Перм., 1898.

3. Кормушка, и, ж. 1. Корма
суна. Воля;., Даль. Пришел и поло-
жил в лодку, в кормушку, где сам си-
дел. Железнов, Уральцы.

2. Доска для сидения в лодке.
Роман. Рост., 1949—1953. || Доска
для сидения на корме лодки. Дон.,
1929.

Кррмушой. См. К а р м у -
ш о и.

Кормщик, а, м. Старший в ры-
бацкой артели, который обычно
управляет судном. Арх., 1950. Корм-
щик больше получал, он ведь больше
всех отвечает. Усть-Цилем. Арх.,
1951. Беломор., Мурман., Дон.,
Касп., Южн.-Урал.

Кбрмщвгаатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Быть кормщиком;
управлять судном. Двое гребут в весла,
и один кормщичает. Арх., 1860.

Кормйхатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, и кормыхаться,
а ю с ь, а е ш ь с я, несов. 1. К о р -
м ы х а т ь с я . Кормиться; прокарм-
ливаться. Оттягали у нас семужий
пай, теперево и кормыхатъся нечем.
Помор. Арх., 1885.

2. К о р м ы х а т ь с я . Жить на
чужой счет или нищенством, подая-
ниями. Пудож. Олон., 1885—1898.

Кормйш, а, м. Ряд изб на

окраине деревни пли за околицей,
построенных только с одной стороны
улицы. Сельсовет там, на кормыше
спросите. Весьегон. Калин., 1936.

—• Доп. Название большой косы
в реке. Весьегон. Калин., 1936.

Кормышбк, ш к а, м. Неболь-
шой лесок, лужок или место с яго-
дами, грибами. Меленк. В лад., Ар-
хив АН.

Кормяга, и, ж. Ящик для корма
скота. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1913 [с пометой «обл.»].

1. Кормяжка, и, ж. Кормление
лошадей. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Холмог. Арх.

2. Кормяжка, и, ж. 1. От-
кормленная свинья. Забили к ро-
ждеству кормяжку. Пореч. Смол.,
1898.

2. То же, что кормленик. Арх.,
1849. На кормяжке ость хороша не
живет. Даль [без указ, места].

3. Мех лисицы или песца, вы-
кормленных в домашних условиях.
Арх., 1849.

Кормяк, а, м. 1. То же, что
кормнак. Пореч. Смол., 1898.

2. Выкармливаемое молодое до-
машнее животное (обычно о жеребце).
Кормяка-то поил? Котельн. Вят.,
Архив РГО.

Корн [несклон, прил.?]. Корот-
кий. Пек., 1820. Слов. Акад. 1913
[с пометой «стар.»].

1. Корна, ы, ж. 1. Мешок,
мотня рыболовного снаряда. Тул.,
1820. Впад., Ряв., Курск. Вытащил
полную корт'/ рыбы. Тул. Калуж.,
Моск., Краснодар., Вост., Том.

2. Верхняя закрывающаяся часть
рыболовной снасти — верши. Бур-
нашев [без указ, места].

3. Шов, соединяющий штанины.
Курск., 1900-1902.

4. Живот, утроба. Эк корну-то
набивает! Влад., Ряз., Макаров.

— Ср. К а р н а.
2. Корна, ы, ж. Корма лодки.

Охан. Перм., 1930.
Корнавка, и, ж. Род короткой

одежды; куртка. Даль [без указ,
места].

Корнаный, а я, о е. Обрезан-
ный. У собаки хвост корнаный.
Смол., 1898. Соликам., Шадр. Перм.
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Корнатйк, а, м. О чем-либо,
имеющем обрезанный, обрубленный
конец. Палец у его корнатик. Смол.,
Слов. Акад. 1913.

КорНЭТИТЪ, т и ш ь , несов., пе-
рех. Укорачивать. Смол., Слов. Акад.
1913.

Корнать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. 1. Обрезать, стричь; обрубать.
Шадр. Перм., 1856. Перм., Свердл.
Карнай ему все: голову и бороду!
Волог. Шатинку срубим, ствол об-
карнаем, а вершинку саму не кар-
наем. Арх. Пек., Смол., Курск.
|| Обрубать сучья. Валд. Новг., Доб-
рописцева. || Подрезать крылья пти-
це, чтобы она не летала. Сегодня гу-

•сей карнали. Ворон., Слов. Акад.
1913.

2. Щипать, общипывать. Шадр.
Перм., 1856. Олон., Север.

3. Дергать, рвать. Ряз., Макаров.
4. Ломать по неосторожности ка-

кую-либо вещь. «Например, стол,
ящик, чашку». Шенк. Арх., Шику-
нов, 1846.

5. Лишаться (продав, прожив
и т. п.) какой-либо вещи. Вытегор.
Олон., 1896.

6. Наказывать. Ряз., Макаров.
Корнаха, и, ж. Птица чайка.

Новг., 1820. Даль [с пометой
«стар.»]. ,

Корнёва, ы, ж. Корзина [сде-
ланная из корней?]. Калин., 1972.

Корневаетик, а, м. Коренной
зуб. У него (ребенка) наверху зубок-
корневастик белеет. Каляз. Твер.,
Слов. Акад. 1913.

Корневйетый, а я, о е. С мно-
гочисленными корнями растений (о
земле). Костром., Слов. Акад. 1913.

Корневатик, а, м. 1. Короб
или корзина из древесных корней.
Слов. Акад. 1814. Сиб., Даль. Тобол.

2. То же, что корневастик. Рыб.
Яросл., 1907. Новг., Волог., Калин.,
Арх.

Корневатка, и, ж. То же, что
корневатик (в 1-м знач.). Слов. Акад.
1814. Пек. Пек., 1850. Пек., Смол.,
Твер., Сиб. || Корзина из ивовых
прутьев. Бывало за ягодам с корне-
ватками ходили. Славк. Пек., 1957.

Корневйтый, а я, о е. 1. Имею-
щий толстый корень или много кор-
ней. Слов. Акад. 1814. Рыб. Яросл.,

1907. Вот елка попадает корнева-
тая, корни у нее во все стороны тор-
чат, длинные. Моск.

2. То же, что корневастый. Кор-
неватая земля. Семен. Нижегор.,
1900.

3. К о р н е в а т а я смола. Смо-
ла, добываемая из пней и корней.
Волог., 1898.

4. К о р н е в а т а я чашка. Чаш-
ка, сплетенная из корней, в которой
выпекают ржаной хлеб. Урал., 1865.
Соликам. Перм.

Корневаха, и, ж. Большая
старая ель. Пореч. Смол., 1913.

Корневая, б и, ж. Коренная
лошадь (в упряжке). Красноуфим.
Свердл., 1971.

Корневйк, а, м. 1. Побег, иду-
щий от корня. Твер., 1898.

2. Большая плетеная из корней
чашка, в которой валяют хлебы.
Твер., 1898.

3. То же, что корневастик. Пе-
терб., Зелешга.

Корневйетый, а я, о е. С раз-
ветвленной корневой системой. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1913
[с пометой «обл.»].

Корневка, и, ж. Сорт карто-
феля. Есть скороспелка, корневка,
белая. Зырян. Том., 1964.

Корневка, и, ж. 1. Корзина,
вплетенная из тонких корней. Ка-
лин., 1972.

2. Прялка, сделанная из ствола
с боковым корнем. Тихв. Новг.,
Иваницкая. Новг.

3. Настойка на горьких корнях
(аире и пр.). Даль [без указ, места].

4. Берестяной сосуд цилиндриче-
ской формы. Калин., 1972.

5. Курительная трубка, вырезан-
ная из древесного корня. Даль [без
указ, места].

Корневбй, а я, 6 е и корнё-
вый, а я, о е. 1. Сделанный из
корня дерева или ствола дерева
с корнем. = [Удар.?]. Сольвыч. Во-
лог., 1898. Корневая ложка. Шуйск.
Влад. о К о р н е в а я [удар.?]
мялка. Мялка для льна из круглого
бревна с ножками — корнями дерева.
Десна, Ока, 1927. о К о р н е в а я
[удар.?] соха. Соха, сделанная из
ствола дерева с корнями. Приангар.,
1971.
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2. К о р н е в о й . Коренной (о зу-
бах). Моск., 1910. Два корневых зуба
вырвали. Йонав. Лит. ССР. Прейл.
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

3. К о р н е в а я, о и, ж., в знач.
сущ. Коренная лошадь в упряжке.
В плуг впрягали три лошади: кор-
нева, крайний, пристяжка. Болыпе-
ларым. Вост.-Казах., 1959. Том.,
Новосиб. "[Удар.?]. Корневая бе-
жит, только земля дрожит. Став-
роп. Самар., Садовников. Урал.,
1930.

4. К о р н е в ы е карбасы. Два
средних карбаса при ловле белух
обметивши неводами (невод, кото-
рым окружают какое-либо место
в воде). Кем., Онеж. Арх., 1885.
Беломор.

5. К о р н е в ы е санки. [Знач.?].
Запряг кобылу в корневые санки,
а вороных жеребцов на аркан и затем
уехал к брату. Каляз. Твер., Смир-
нов.

6. К о р н е в ы й . Исконно жи-
вущий, коренной. Я здесь корневый.
Тунк. Бурят. АССР, 1968.

7. К о р н е в о й и к о р н е в ы й .
Скупой (о человеке). Осташк. Твер.,
Пек., 1858.

Корневушка, и, ж. 1. Ниж-
няя часть дерева с корнями. Корне-
вушка — это с корнями. Сухолож.
Свердл., 1971. Свердл.

2. То же, что корневатяк (в 1-м
знач.). Кимр. Калин., 1945—1950.
Это корзина такая, Корневушка, ее
из корешков гибких плетут. Моск.

3. Сплетенная из корней или вы-
долбленная из корня чашка (блюдо).
Яросл., 1902. Свердл.

4. Прялка из корня дерева. Ко-
рень березовый выроют, отешут —
вот и пряслица корневушка. Ордын.
Новосиб., 1906. Свердл., Калин.

Кбрни, мн. 1. Деревянные дуги,
укрепленные поперек дна лодки.
В лодки корни есть. Таборин. Свердл.,
1971. Свердл.

2. Деревянный обод колеса. На ко-
лесы надеваются корни круглые —
колесный обод. Сузун. Новосиб., 1964.

Корнйк, а, м. Корзина для
ловли пчел. Вельск. Смол., 1914.

Корнистый, а я, о е. То же,
что корневистый. Даль [без указ,
места].

Корнйха, и, ж. То же, что кор-
наха. Новг., 1852.

Кбрница, ы, ж. Собир. То же,
что кормица. Иди наломай кбрницы,
пора идти за ветками. Усть-Цилем.
Коми АССР, 1972.

Корничбк, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к корник. Вельск. Смол., Доб-
ровольский.

Кбрнище, а, ср. Место в лесу,
где построена избушка для отдыха
охотников, пешеходов и т. п. Онеж.
Арх., 1933.

Корно, а, ср. [удар.?]. То же,
что карна. Корно невода. Ефрем.
Тул„ 1880.

Корноватик, а, м. 1. Коробка
с крышкой, сплетенная из древесных
корней. Тобол., 1920.

2. То же, что корневастик. Чере-
пов. Новг., 1893. Новг., Твер.

Корновйтка, и, ж. Выдвиж-
ной ящик стола. У меня деньги-то
в корноватку были положены. Арх.,
1857.

Корновать, н у ю, н у е ш ь,
несов., перех. То же, что корнать
(в 1-м знач.). Орл., 1850. II Обрезать
слишком коротко или неровно; кар-
нать. Зап., Смол., Орл., Даль.

КорНОВЙТЬСЯ, н у е т с я, не-
сов. Страд, к корновать. Орл., Даль.

Корновик [?], а, м. [удар.?].
Шкатулка, сплетенная из травы.
Камчатка, 1962.

Корногбвка, и, ж. Кость хол-
могорской коровы, из которой де-
лают бабку. Кадн., Вельск. Волог.,
1902.

Корнбй, а я, б е и Кбрный,
а я, о е. К о р н б й . Приземистый.
Смол., 1852. || Невысокого роста (о
человеке). = К 6 р н ы и. Осташк.
Твер., Пек., 1855.о К о р н 6 и.
Корной мужичок. Смол. Пек.,
Даль.

Корнокрйлый, а я, [о е;
к р ы л, а, о. С обрезанным крылом.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1913 [с пометой «обл.»].

Корнолапый, а я, о е;
л а п , а, о. Не имеющий ступней
ног. Рыб. Яросл., 1907.

Корнопйлый, а я, о е; п а л ,
а, о. Беспалый. Даль [без указ.
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места). Слов. Акад. 1913 [с пометой
«обл.»].

Корнорукий, а я, о е; р у к ,
а, о. Безрукий или беспалый. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1913
[с пометой «обл.»].

Корнбеоватый, а я, о е;
в а т , а, о. Немного курносый.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1913 [с пометой «обл.»].

Корнбеый, а я, о е. Курносый.
Слов. Акад. 1814. Слов. Акад. 1847
[с пометой щерк.»]. Слов. Акад. 1913
[с пометами щерк.» и «обл.»].

1. Корноух, а, о. С маленькими
ушами. Каплоухий, с такими ушам-
то коротким, корноух-от мужик.
Нижнетавд. Свердл., 1971.

2. Корноух, а, м. Красный ры-
жик с белой внутренней стороной
шляпки. Каргоп. Арх., 1967.

Корноухий, х о г о, л. В суе-
верных представлениях — то же, что
корнохвостик. Не ходи ночью в под-
пол: там корноухий. Покр. В лад.,
1905—1921. Пек.

Корноушка. См. К а р н а-
у ш к а.

Корнохвбстик, а, м. В суе-
верных представлениях — черт, не-
чистый дух. Вельск. Смол., Слов.
Акад. 1913.

Корнохвбетый, а я, о е;
х в о с т , а, о. Без хвоста; куцый.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1913 [с пометой «обл.»].

Корнощёкий, а я, о е; щ е к ,
а, о. Человек с каким-либо изъяном
на щеке. У него щека красная. .
мало ли вот родится, одна щека
красная, другая —т нет, вот это кор-
нощекий. Ряз. Ряз., 1960—1963.

1. Корнать, ну , н е ш ь, сов.,
неперех. Прилечь ненадолго днем и
уснуть; прикорнуть. Буйск. Ко-
стром., Тнхв. Новг., 1852. Устала
ходимши, взяла да на кутнике и
корнула. В лад.

2. Корнуть. См. К а р н у т ь.
Кбрный. См. К о р н б и.
Кбрныхтать, а ю, а ешь, не-

сов., неперех. Злиться. Слов. карт.
ИРЯЗ [без указ, места].

Корнйшка, и, ж. Плетеная из
корней корзина, в которую кладут
ржаное тесто для придания ему

формы хлеба. Кашин. Твер., 1897,
Калин., Яросл.

Корнйвка, и, ж. Корзинка,
сплетенная из корней. Таки корня-
вочки, корнявки назывались. Это кор-
зиночки картофны. Печор. Пек.,
1963.

Корнйвочка, и, ж. Уменып.-
ласк. к корнявка. Печор. Пек.,
1963.

1. Корнйжка, и, ас. 1. Одежда
северных народов — малица. Мы на-
вивали корняжки авенкски, длинны,
как фуфайка, снизу шерсть оленья.
Верхне-Кет. Том., 1964.

2. Род одежды из собачьей шкуры.
Верхне-Кет. Том., 1964.

2. Корнйжка, и, ж. Сушеная
рыба. И корняжки, ее повесишь, су-
шишь, корняжки называется, это
сушена рыба. Параб., Каргас. Том.,
1964.

Корнйтка, и, ж. То же, что
корнявка. Пек., Осташк. Твер., 1855.

КорНЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов.
[удар.?]. «Подсекать». Соколовы [без
указ, места].

Кброб, а, м. 1. Большая пле-
теная корзинка на телеге для пере-
возки грузов; плетеный кузов те-
леги. Олоа., 1852. Арх., Онеж.,
озера Чудское, Псковское, Ладож-
ское, Во лог., Иван., Калуж., Ч кал.,
Свердл., Новосиб., Урал, Омск., То-
бол., Ирку т., Забайк.

2. Повозка или сани (часто с пле-
теным кузовом). Каргоп. Арх., 1846.
Арх. Даль [с пометой «старинное
значение»]. Петрогр., Пек., Рост.,
Свердл., Новосиб., Перм., Урал.,
Якут., Сиб. || Большие сани для пе-
ревозки невода. Пек., 1914. Волхов
и Ильмень.

3. Плетеная подстилка на телеге
или санях. Верхне-Тоем. Арх.,
1963—1965. Калин.

4. Место сидения в повозке. Че-
репов. Новг., 1950. Новосиб.

5. Носилки из прутьев для древес-
ного угля. Урал., 1930.

6. Ловушка на тетеревов — кони-
ческая корзина с вертящейся крыш-
кой. Волог., 1883—1889.

7. Садок из досок для хранения
наживки. Пек., 1914.

8. Рыболовная снасть [какая?]. Са-
рат., 1896.
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9. Ящик на мельнице, из которого
зерно сыплется в жернов. Тихв.
Новг., 1854.

10. Часть медогонки — ящик, в ко-
торый стекает мед. Верхотур.
Свердл., 1971.

11. Железная обивка голландской
печи. Жесть надо достать, короба
делать да к зиме голанку класть.
Алекс. Куйбыш., 1945—1964. Куй-
быш.

12. Духовка в печи. Дон., 1929.
Серов. Свердл.

13. Приданое невесты. У нас при-
даное ящиком звали, а в Мышланке
коробом. Сузун. Новосиб., 1964.
о К о р о б ь я копить. Приготов-
лять приданое. Арх., 1885.

14. Куча, ворох чего-либо. Твер.,
1858.

15. Мера дров. «Поленница 14-8
четвертей». Перм., Бурнашев. •» «Ко-
роб менее батога». Перм., Бурнашев.

16. Мера угля, принятая на гор-
ных заводах (до 2,5 кубометров).
Урал., Вят., 1883. Перм., Свердл.,
Челяб.

17. Рачий к о р о б . О неуклю-
жем человеке. Рачий короб Катька-
то. Тюмен., Слов. карт. ИРЯЗ.
Волог., Андреев.

18. К о р о б . Утроба. Хорошо
ему, полон короб набил. Галич. Ко-
стром., 1820.

19. Ходить к о р о б о м . Быть
беременной. Ходит баба коробом.
Смол., Слов. Акад. 1913.

20. О бедном, нищем человеке.
Шенк. Арх., 1852. Один брат богат,
а другой короб. Арх. Олон.

21. Нищенство. Арх., Олон., Даль,
со Свести коробом. Обнищать. На
всю деревню богатый был, а ноне
вишь и его свело коробом. Арх., 1885.

со Торговать водкой на коробах.
Насмешливо — о тайном производ-
стве и продаже спиртных напитков.
Холмог. Арх., 1907.

— Доп. [Знач.?]. А мой муж шу-
гавеица: Бьет меня молоду за безде-
лицу, Повязал же хлоп на соломину,
Не бьет меня да по коробу: Не ходи,
жена, ты на вулицы. Смол., 1890.

Корбба, ы, ж. Коробка из ли-
повой коры. Слов. Верехи, 1898
[без указ, места]. Слов. Акад. 1913
[с пометой «обл.»].

Коробанить, н и т, несов., пе-
рех., безл. Коробить. Холмог. Арх.,
1913.

Коробанекий, а я, о е. К о-
р о б а н с к о е море. В загадке —
небесный свод. На море на коробан-
ском много скота тараканского, один
пастух королецкий (звезды, месяц).
Даль [без указ, места].

Коробатеть, ею, е е ш ь, не-
сов., неперех. [Толстеть при беремен-
ности?]. Желаю вам жить да бога-
теть, да спереди коробатеть (при-
ветствие новобрачным). Смол., Слов.
Акад. 1913.

Коробатитъея, т и тс я, несов.
1. Коробиться. Смол., Доброволь-
ский. Доски коробатются на солнышке.
Йонав. Лит. ССР, 1963. Прейл.
Латв. ССР.

2. Толстеть, полнеть при беремен-
ности. Смол., Добровольский. Ни-
китина жонка ужу начала короба-
титься. Смол., 1914.

Корббатъ, а е т, несов., перех.,
безл. То же, что коробанить.
Лед ноне сильно корббало. Петерб.,
1874.

Коробашек, ш к а, м. Бухан-
ка [?]. Никто хлебушки не купит, ни-
кто даром не берет. Свинья Аксиньи
утащила коробашек, она есть не
наелась, только рыло намарала, три
неделечки хворала, на четвертую про-
пала (песня). Минус. Бнис., Архив
РГО.

Коробёечка, и, ж. Маленький
короб. Поди в коробеечку, достань
копеечку. Перм., 1856. Волог., Олон.,
Арх., Север.

Коробёечник, а, м. Торговец-
коробейник. Коробеечники товар раз-
носили в таких коробейках, корзинах
круглых, плетеных. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

Коробёйка, и, ж. 1. Короб;
корзинка. Вят., 1845. Убирай-ко
фартук в коробейку. Киров. Карел.,
Медвежьегор. КАССР, Арх., Олон.,
Онеж., Волог., Новг., Перм., Сиб.,
Южн.-Сиб. || Короб для богослужеб-
ных книг у раскольников. Кем. Арх.,
1885.

2. То'же, что короб (в 9-м знач.).
Тихв. Новг., 1854.

3. Приданое; вышитые изделия,
обычно входящие в приданое. Арх.,
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1885. Что эту девку замуж брать,
у ней и коробейки нет. Медвежьегор.
КАССР.

4. Спустить к о р о б ё й к у . Про-
пить, прогулять имущество. Даль
[без указ, места].

Коробейник, а, м. 1. В сва-
дебном обряде — дружка или род-
ственник невесты, который везет
приданое. Волог., 1902. Яро с л.,
В лад. Коробейники привозют неве-
стино приданое в дом жениха. Моск.

2. Мн. В свадебных обрядах —
родители невесты. Нолин. Вят., 1896.
Вят.

Коробёйница, ы, ж. 1. В сва-
дебном обряде — женщина, которая
передает «приноси» от невесты род-
ным жениха. Кольск. Арх., 1885.
Слобод. Вят.

2. Женщина, ведающая хозяйством
в доме. Будешь ключница да коро-
бейница, Ты во всей же семье будешь
разрядчица. Арх., Григорьев.

Коробёйный, а я, о е. В соче-
таниях. о К о р о б ё й н ы е гости.
В свадебном обряде — родственники
невесты, которые везут приданое.
Волог., 1927. о К о р о б ё й н ы е
сваты (свахи). То же, что коробей-
ные гости. Кадн. Волог., 1861. Во-
лог., Яро ел.

Коробейчбнка, и, ж. Уни-
чиж. к коробейка (в 1-м знач.).
Вы поставъте-ко, пожалуйста, На
безногую скамеечку, На бесперу ко-
робейчонку (причит.). Пудож. Олон.,
1899.

КоробёЙЩИК, а, м. 1. То же,
что коробеечник. Яросл., 1852.

2. То же, что коробейник (в 1-м
знач.). Молог. Яросл., 1853. Рыб.
Яросл.

Коробёйщица, ы, ж. Женек,
к коробейщик (во 2-м знач.). Яросл.,
1907. о Сваха-к о р о б ё й щ и ц а .
Женщина, которая привозит постель
от невесты и раскладывает ее на
кровати в доме жениха. Яросл.,
1907.

Коробельник, а, м. То же,
что коробейник (в 1-м знач.). Коро-
бельник — это те, которые едут
с приданым невесты. Моск., 1968.

Коробёлыцик, а, м. Мастер
по изготовлению плетеных коробов
для перевозки навоза. У нас один

только корабельщик и был в деревне,
. .короба хорошо плел. Нижнеилим.
Иркут., 1970.

Короб^НКО, а, м. Уничиж. Ко-
роб. Холмог. Арх., 1907.

Коробёнъ, б н я, м. Короб.
— Что ты нам вынесла? — Вынесла
коробень яиц. Зап.-Брян., 1895.

Коробёнька, и, ж. Короб или
лубяной сундук. Пошех. Яросл., 1850.
Яросл.

Коробёня, и, ж. Корзина (обыч-
но заплечная). «Компактная зона по
левобережью Волги, от Юрьева до
Балахны». Мельниченко, 1962.

Коробёц, б ц а, м. Небольшой
короб; количество чего-либо, вме-
щающегося в такой короб. Досеяли
девки лен, Коробёц на семена (песня).
Орл. Вят., 1882. Была у бабки серая
курка, Нанесла яиц целый коробец.
Смол. В лад., Урал.

Коробея, и, ж. Короб. Южн.-
Сиб., 1847. Голова моя — коробея,
язык мой — замок (заговор). Енис.

Корббиетый, а я, о е. 1. Ис-
кривленный, прогнутый. Волог.,

2. К о р б б и с т ы й свод. Свод,
напоминающий по своей форме ко-
роб. Даль [без указ, места]. Вят.,
Зеленин.

КорббИТЪ, б и ш ь, весов., пе-
рех. и неперех. 1. Перех. Гнуть, ло-
мать. Тот и давай ее коробить.
Усть-Удин. Иркут., 1960.

2. Перех. К о р о б и т воду, безл.
Сильно волнует воду (ветром). Симб.,
1860—1880.

3. Перех. К о р б б и т ь сеть.
Вынув сеть из воды, промораживать
ее перед тем, как опустить снова.
Пек., 1912-1914.

4. Неперех., безл. Причинять боль,
стягивая кожу. Сожгла спину-то,
коробит. Кирен. Иркут., 1960.

5. Перех., безл. Вызывать судо-
рожные, резкие движения. Ребя-
тишки, вас че опять коробит? Ни
минуты покоя! Братск. Иркут., 1970.

6. Перех., безл. Трясти, корчить
(от холода). Охан. Перм., 1854.
Великоуст. Волог. Меня от стужи
так и коробит. Даль [без указ,
места].

23 Словарь русских говоров, вып 14
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7. Перех. Ломать, вызывать болез-
ненное ощущение. Лихорадка коро-
бит больного. Слов. Акад. 1847.
Смол., Свердл., Иркут.=>Безл. Про-
студился видно: что-то коробит
меня сегодня. Буйск. Костром., 1897.

8. Неперех. Усиленно работать.
Шадр. Перм., 1930.

1. Коробйца и корббица,
ы, ж. 1. Корзина или короб. = К о-
р о б и ц а. Яиц коробица, Скляница
вина (песня). Вят., 1877. Арх., Коми
АССР. Ищи нитки-ти в коробйце.
Костром. Ряз. = К о р о б и ц а . Влад.,
Бурнашев. Твер., Яросл.^К о р о-
б и ц а [удар.?]. Во лог., XX в.
|| К о р о б й ц а . Корзина из пруть-
ев, в которой носят корм скоту. Про
такую лошадь две коробйцы в день
сена надо. Покр. Влад., 1895—1897.
Влад. || Свернутая из куска бересты
корзинка для ягод. = К о р о б и ц а.
Иркут., 1817. Сиб. Нынче ягод, дак
по целой коробйце носили. Омутн.
Киров. = К о р б б и ц а. Ягоды про-
дают в берестяных коробицах. Сиб.,
Даль. || К о р о б й ц а . Небольшой
сосуд из бересты для хранения муки.
Усть-Цилем. Арх., 1927.

2. К о р б б и ц а . Маленькая пле-
теная коробка. Куда подевалась ко-
робица? Хакас. Краснояр., 1966.

3. К о р о б й ц а . Большая про-
долговатая чашка из бересты. Енис.,
1902.

4. К о р б б и ц а . Гнутое корытце
с крышкой. Приангар., 1926.

5. К о р о б и ц а. То же, что ко-
робичка. Сошьешь из бересты коро-
бицу, воду потом из лодки отли-
ваешь. Краснояр., 1967.

6. К о р о б й ц а . Сани с плете-
ным кузовом. Уж если надумаешь
завести сани, нет лучше коробйцы.
Покр. Влад., 1895—1897.

7. К о р о б й ц а . Рыболовный
снаряд, похожий на вершу. Горох.
Влад., 1868.

2. Коробйца, ы, ж. То же, что
коробейница (во 2-м знач.). Он деву-
шек погонил всех станицами, А мо-
лодых взял нынче пленницами, А ста-
рых старух коробйцами, А золото
все домой катит. Былины Печоры
в Зимнего берега.

Коробйчка, и, ж. Берестяной
ковшик. Енис. Енис., 1906—1907.

КоробЙЧНИК," а, м. Фольк.
О разбойнике. Перва застава — жи-
вут мужички. . Вьют, хватают они
удалых добрых молодцев, Не пускают
ни конных, ни пеших, Те станичники
да коробичники. Печор., Ончуков.

КоробЙШКО, а, м. Уничиж.
Короб. В этом дворишке — коробиш-
ко, . .в коробишке — государевы гра-
моты на Ростовское озеро. Перм.,
1860. Арх.

Корббка, и, ж. 1. Корзина.
Петрозав. Олон., 1885—1898. Сев.-
Двин. || Большая корзина, сплетен-
ная из прутьев черемухи. Чего по-
пало кладем в коробку. Верхне-Тоем
Арх., 1963—1965. || Маленькая кор-
зинка для грибов и ягод. Оят. Ле-
ниигр., 1933. По ягоды ходят с ко-
робкой. Устьян. Арх.

2. Плетеная из соломы большая
сумка-кошель. Обоян. Курск., 1902.

3. Ящик с крышкой из дранок и
прутьев. Каргоп. Арх., 1846. || Ящик,
окованный железом. Сиб., 1854. || Де-
ревянный ящик. Сиб., 1893.

4. Сундук, сделанный из согну-
тых гибких досок, луба. Слов. Акад.
1847. Пошех. Яросл., Волог., Новг.,
1853. Яросл., Твер., Костром.,
Влад. Коробку делали из тонких
досок, с крышкой, еще полосками оби-
вали медными, а теперь и с фанеры
делают тоже. Моск.

5. В свадебном обряде — корзина,
в которую кладут подарки для родни
невесты (орехи, булки и т. п.). Ко-
стром. Костром., 1901—1905.

6. Короб на телеге для перевозки
навоза в поле. Южн.-Урал., 1968.

7. Повозка. Бывало коробки звали,
а теперь повозки. Мезен. Арх., 1949.

8. Плетеная подстилка на санях.
Ордыя. Новосиб., 1963.

9. Крыша из тонких досок у са-
ней. Холмог. Арх., 1907.

10. Тонкая дощатая гнутая крыша
над крыльцом. Холмог. Арх., 1907.

11. Тонкий дощатый подбой под
крышу. Холмог. Арх., 1907.

12. Мн. Плоты на Вилии и Не-
мане с плетенными из толстого ив-
няка бортами. Зап., Даль.

13. Железная банка, из которой
сыплют зерно при веянии. Дон.,
1929.
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14. Железная мерка для зерна
емкостью в 3/4 меры. Кубан.,
1900.

15. Корыто из листового железа
для выпаривания жидкостей. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1913
[с пометами «техн.», «обл.»].

16. Деревянный или медный чан
для окраски материи. Покр. Влад.,
1905—1921. Иван.-Вознес.

17. Железный ящик, вмазанный
в голландскую печь для увеличения
ее теплоотдачи. Покр. Влад., 1905—
1921.

18. Чугунный ящик, в который
вставляется фурма — полый конус
пз чугуна для вдувания воздуха
в доменную печь. Слов. Акад. 1847.
Ижев. Перм., 1855.

19. Чугунный ящик, в котором
укрепляется нижний конец стойки
ковочного молота. Слов. Акад. 1847
[с пометой «гори.»]. Ижев Перм.,
1855.

20. Железная лунка, в которую
вставляется вал жернова. Вурнашев
[без указ, места]. Покр. Влад.,
1905—1921.

21. Гнездо засова дверного замка.
Замок с медною, железною коробкою,
Слов. Акад. 1814. Тул., 1900.

22. Просеки, ограничивающие за-
прещенный для вырубки квадрат
леса. Грани коробкой замечены,
прямоугольником. Киров., 1966 —
1969.

23. Вид женского головного убора.
Бывало коробки звали, теперь по-
вязки. Беломор., 1952.

24. Изогнутая часть спины курицы
или утки. Охан. Перм., 1930.

25. О маленькой толстой или бере-
менной женщине. Смол., 1914. о К о-
р о б о ч к о й ходить. То же, что
ходить коробом (см. К о р о б ) .
Смол., 1914.

<х> Довести до коробки. Довести
до нищенства. Здравствуйте, ма-
ленькие ребятишки, сопливы. ., петь
не ходить, на подводах не ездить,
оцей (отцов), матерей до коробки нг
доводить (приговор). Пинеж. Арх.,
1877.

Корббки, мн. Грибы-трутовки
(Polyporaceae), растущие на стволах
деревьев. Боровпч. и смежн р-ны
Новг., 1920.

Коробки, мн. Легкие дорож-
ные сани (обычно обшитые лубом).
Арх., 1847.

Коробникй, мн. Ремесленники,
изготавливающие плетеные изделия;
торговцы такими изделиями. Покр.
Влад., 1905-1921.

Коробникй, мн. [удар.?]. Кам-
ни для кладки сводов. Яран. Вят.,
1871. Слов. Акад. 1913 [с пометой
«обл.» и вопросами к слову и зна-
чению].

Корббный, а я, о е. К о р о б -
н о е мастерство. Изготовление лу-
бяных коробов. Тул., Слов. Акад.
1913.

Коробовйтый, а я, о е. Похо-
жий по форме на короб. Слов. Акад.
1814. Волж., 1862. А не я виновата:
Кичка коробовата Мутовузы (за-
вязки) коротеньки (песня). Севск.
Орл.

Коробовбй, а я, б е. К о р о-
б о в ы е сани. Большие сани с лу-
бяной корзиной (часто специально
для перевозки навоза). Даль [без
указ, места]. Оз. Чудское, 1860.

Короббвский, а я, о е. К о-
р о б б в с к о е яблоко. Сорт яблок;
коробовка. Тамб., Анненков.

Короббйка, и, ж. Короб или
сундук из гнутой тонкой древесины.
Даль [без указ, места].

Короббк, б к а, м. 1. То же,
что 1. Коробйца (в 1-м знач.). Вост.
часть Яроел., 1962. Мурман. || Кор-
зина с одной ручкой. Арх., Черняев.

2. То же, что 1. Коробйца (во 2-м
знач.). Волог., 1883—1889. Пек.
II Коробка. А что ж тут в коробку?
Бесед. Курск., 1957. Волог.

3. Лубяная коробка для ношения
обуви на ярмарку. Сарап. Вят.,
1927.

4. Плетенный из прутьев кузов по-
возки; повозка с таким кузовом
(обычно для перевозки людей без
груза). Шенк. Арх., 1898. Арх.,
Вят., Я росл., Сарат., Вост., Перм.,
Свердл., Ср. Урал. Богатый мужик
в коробке ездил, а то короб — навоз
возили. Новосиб. Тобол., Том., Крас-
вояр., Сиб.

5. О хилом на тело животном, че-
ловеке'т(противоп. — королёк). Хол-
мог. Арх., 1907.

23*
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6. С к о р о б к о м ходить. То
же, что ходить коробом (см. К 6-
р о б). Юрьев. В лад., 1910.

КороббЧвК, ч к а, м. 1. Кор-
зина [?]. Мы этой земли навыкиды-
ваем да коробочкам на ямы и носим.
Север., Барсов.

2. Уменып.-ласк. к коробок (в 4-м
знач.). Невесту выводют, содют в ко-
робочек. Это свадебный поезд. Ма-
риин. Кемер., 1964.

3. Узор к о р о б о ч к а м и . Ста-
ринный узор кружев. Подол., Сер-
пух. Моск., Слов. Акад. 1913.

1. Корббочка, и, ж. 1. Кор-
зинка, в которой женщины носят на
базар яйца. Белев. Тул., 1898.

2. Небольшая коробочка из бе-
ресты, в каких продают ягоды на
базаре. Иркут., 1817.

3. Ходить к о р о б о ч к о й . То
же, что ходить коробом (см. К 6-
р о б). Смол., 1914.

2. Корббочка, и, ж Старин-
ный танец. Верхне-Тавд. Свердл.,
1971. о Ходить в к о р о б о ч к у .
Танцевать танец коробочку. В ста-
рину мы в коробочку ходили, по че-
тыре человека танцевали ее. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

3. Корббочка, и, ж. Бабочка-
к о р б б о ч к а . Вид бабочки [ка-
кой?]- Стариц. Калин., 1965.

Корббочник, а, м. То же, что
коробеечник. Нерехт. Костром.,
1850. Твер., Пек., Влад., Ниже-
гор. Вот коробочник пришел, Ку-
пить бы игол да ленточек, на базар
идти далеко, а этто на дому. Перм.
Сиб.

Корббочный, а я, о е. К о-
р б б о ч н ы й лишай. Растение Se-
dum fabaria Koch. Моск., Анненков.

Коробулечка, и, ж. То же,
что коробуля. Олон., Барсов.

Коробуля, и, ж. Корзинка из
дранки. Белозер. Новг., 1852. Новг.,
Волог.

Коробуха, и, ж. Корзина. Ко-
робуха обшита, укладена и не бря,-
кает. Целу коробуху послал — блюдца
и стаканы. Вельск. Арх., 1957.

Короб^тпа, и, ж. «Пустошь».
Черепов. Новг., Герасимов, 1910.

Коробушечка, и, ж.
1. Уменыл.-ласк. к 1 Коробушка
в 1-м знач.). Каин. Том., 1913, У нас

кузовов нет, все коробушечки. Лешук.
Арх.

2. [Сумка, футляр?]. Снимали [о
туристах]. . У каждого эта съемка-
то, такая-та коробушечка висит.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. То же, что 1. Коробушка (во 2-м
знач.). Стальная коробушечка. Ба-
жов, Сказы. Витя, ты не давай, ты
прибери эту коробушечку, играть
будешь. Ряз. Ряз., 1960—1963.

1. Коробушка, и, ж. 1. То же,
что 1. Коробица (в 1-м знач.). Ни-
жегор., 1857. Подавай, говорит,
именье-то! Стала она это метать
коробушка по коробушке. Волог.
Перм., Том., Краснояр., Кокчетав.
II Корзина с зауженным верхом для
переноски пищи. Южн. р-ны Крас-
нояр., 1967. || Корзинка, свернутая
из куска бересты. Каин. Том., 1913.
Новосиб., Омск., Том.

2. К о р о б у ш к а . Ласк. Ко-
робка. Полна коробушка золотых во-
робушков. Екатеринб. Перм., 1898.

3. Шкатулка или небольшой сун-
дучок. Вят,, 1907. Придано приве-
зут, сундук да коробушки разны.
Арх. Костром., Куйбыш., Ряз.,
Свердл., Перм.

4. То же, что короб (в 1-м знач.).
Нижне-Исет. Свердл., 1930. Каргоп.
Арх., Южн.-Урал.

2. Коробушка, и, ж. 1. Тол-
стая ржаная лепешка. Пек., 1855.

2. Небольшой хлебец. Осташк.
Твер., 1858.

Коробушки, мн. [удар.?].
о Н а к о р о б у ш к а х . На корточ-
ках. Олон., 1915.

Коробушко, а, м. То же, что
1. Коробушка (во 2-м знач.). Туту-
лым. Свердл., 1971.

Корббушник, а, м. То же, что
коробеечник. Сарап. Вят., 1880.

Коробушбнка, и, ж. Уничиж.
к 1. Коробушка (в 1-м знач.). Каин.
Том., 1913.

Коробушбночка, и, ж.
Уменып.-ласк. к 1. Коробушка (в 1-м
знач.). Каин. Том., 1913.

Коробчбнка, и, ж. Уничиж.
Коробка. Это моя лягушонка в ко-
робчонке едет. Сарат., Афанасьев.

Корббщик, а, л*. 1. То же, что
коробеечнпк- Перм., 1856,
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2. То же, что коробейник (в 1-м
знач.). Самар., 1927.

3. Рабочий, доставляющий мате-
риал для засыпки доменной печи
в коробах. Урал, Бирюков, 1953.

Коробые, мн. [удар.?]. Мера
земли. «Она соразмерна 1 десятине
и во всех полях имеет 3 десятины».
Новг., Бурнашев.

— Доп. [Знач.?]. Сиб., Бурнашев.
Корббышники, мн. В сва-

дебном обряде — родители невесты,
привозящие приданое. Чусов. Перм.,
1971.

Коробь, и, ж. Большая плете,-
ная из прутьев корзина. = Собир.
Из маленьких [прутьев] плели кор-
зины, из больших прутьев — коробь.
Колыв. Новосиб., 1970.

Коробьё, я, ср. 1. Собир. Сун-
дуки овальной формы из гнутого
луба для хранения одежды. Вязник.
Влад., 1867.

2. Собир. Подарки, посланные же-
нихом невесте на девичник. Илим.
Иркут., 1969.

3. К о р о б ь я, мн. Мелочи жен-
ской одежды. Лешук. Арх., 1949.

4. Торгуются в к о р о б ь ё. Тор-
гуются из-за приданого [?]. Арзам.
Нижегор., Покровский, 1901.

КорОбъЙШКО, а, ср. Пренебр.
То же, что коробья. Ярен. Волог.,
1853.

Корббьюшка, и, ж. Ласк.
То же, что коробья. В коробьюшке
нарядушки лежат (песня). Темник.
Тамб., Архив РГО.

Кбробъя, и и коробьй, и, ж.
Сундук или ящик из гнутого луба
для хранения одежды. = > К о р о б ь я .
Иркут., 1817. Якут., Вост.-Сиб.,
Сиб., Перм., Челяб., Урал. Поспеш-
но начала она собирать деньги в свою
коробью. Тамб., Афанасьев. Ворон.,
Ряз., Курск., Калуж., Нижегор.,
Влад.. Пенз., Вят., Волог., Новг.,
Арх. || Сундук для приданого; при-
даное невесты (собираемое в сун-
дук)." К 6 р о б ь я. Арх., 1877. Пой-
дем, девка, посмотрим, а то сейчас
коробью-то с животом (приданым)
увезут. Волог. = К о р о б ь я . За до-
черью две коробьй в приданое дала.
Покр. Влад., 1905—1921. Казан.,
Я рос л., Моск., Волог., Арх. о К о

р о б ь ю крутить, к о р о б ь я ко-
пить. Готовит приданое. Арх., 1867—
1868. о Рядить к о р о б ь ю (ко-
р о б ь ю ) . Складывать в сундук при-
даное; готовить приданое. Даль [без
указ, места]. Арх., 1885. || К о-
р о б ь я. Сундук со старьем. Дон.,
1929. со Набить коробью. Накопить
богатство. Даль [без указ, места].
— Доп. К о р о б ь я . [Знач.?]. Едут
без коробьй. Нижегор., Покровский,
1901.

Коробъяга, и, ж. «Рыба, по-
хожая на салагу, только с более
широким носом». Прионеж. КАССР,
Слов. карт. ИРЯЗ, 1966.

КоробьЙЖИНа, и, ас. То же,
что коробьяга. Прионеж. КАССР.
Слов. карт. ИРЯЗ, 1966.

Корбва, ы, ж. 1. В сочетаниях,
о К о р 6 в а по первой (второй,
третьей) траве. Корова в возрасте
одного года (двух, трех лет). Колым.
Якут., 1901. о Третьяковская к о-
р б в а. Корова трех лет. Сиб.,
Даль, со Море под корову. То же,
что море под кормилицу (ом.
К о р м и л и ц а ) . Ивдел. Свердл.,
1971. Ср. Урал. Похотлива корова.
О женщине легкого поведения. Я не
хожу, не похотлива корова, почто-то
у меня нет замашки. Том. Том.,
1964.

2. В названиях игр, обрядов и га-
даний, о Игра в к о р 6 в у. а) «Вид
игры в мяч. Проигравшего (корову^
всячески тормошат». Самар., Покров-
ский, 1895. б) [Знач.?]. Корсун.
Симб., Зеленин, о Игра в к о р 6-
в ы. Игра, в которой подкидывают
ногой замерзший коровий или лоша-
диный помет и стараются попасть им
в кого-либо. Сольвыч. Волог., 1883—
1889. о Игра к о р о в о й . Игра
в шар (вместо которого иногда ис-
пользуют коровий помет). «Проиг-
равшего колотят по спине, пригова-
ривая „продай корову!"». Вят., Пок-
ровский, 1895. о К о р 6 в у доить.
Гадание. «Подражая дойке коров,
девицы тянут и перебирают руками
мокрую^солому, придавленную кам-
нем на сковороде, и в получающихся
при этом звуках стараются уловить
гласные звуки из имени своего же-
ниха». Каргоп. О л он., Куликовский,
1885—1898. о К о р 6 в у кормить.
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Детская игра, при которой играю-
щие держат концы палок в одной
ямке и в то же время отбивают ими
удары рюхи, которой один из игро-
ков старается попасть играющим
в ноги. Лодейноп. Олон., 1885—
1898. о Молить к о р о в у . Обряд
моления за отелившуюся корову и
теленка, совершаемый старшей жен-
щиной в доме. Щигр. Курск., Бур-
нашев. о Рядиться к ар 6 в о и.
В святочных обрядах — наряжаться
коровой. «Такое ряженье сопрово-
ждается нескромными выражения-
ми». Костром., 1917. !х> Дорога ко-
рова, как по удоям считать. Замеча-
ние тому, кто старается дешевый то-
вар представить дорогим, перечис-
ляя его достоинства. Обоян. Курск.,
1903.

3. Самка лося. Амур., 1910. Ко-
стром., XIX в. Р. Мета.

4. Морская к о р о в а . Рыба Ura-
noscopus scaber L., сем. драконовых.
Черномор., Даль. Севастоп.

5. Жидовская к о р о в а . Коза.
Новосиб., 1874.

6. Белый гриб. Пойдем за коро-
вами. Весьегон. Твер., 1919—1934.

7. О небольшом количестве пой-
манной рыбы. Коневщики, бывало,
налавливали по корове. Волхов и.
Ильмень, Шамахов [с пометой «ус-
тар.»].

Короваец. См. К а р а в а е ц.
Коровий. См. К а р а в а й .
1. Коровайник. См. 1. К а-

р а в а й н и к .
2. Крровайник. См. 2. К а-

р а в а й н и к .
1. Коровййница. См. 1. К а-

р а в а й н и ц а .
2. Крровайница. См. 2. К а-

р а в а и н и ц а.
Коровин, а, м. [Знач.?]. Ездил

Иван-корован на своем на добром
коне (сказка). Слобод. Вят., 1850.

Коровань. [Знач.?]. Пошех.
Яросл., Кр. прогр. № 170.

Корбватик и коровйтик,
а, м. 1. Белый гриб.а К о р б в а-
т и к. Волог., 1858. Лонисъ корова-
тиков много росло. Волог. = К о р о -
в а т и к. Волог., Даль. Черепов.
Новг.

2. Гриб моховик. Вельск. Арх.,
1957.

3. К о р б в а т и к . Болотный
гриб козляк. Кадн. Волог., 1895.

Короватка, и, ж. Уменып.-
ласк. к коровать (в 1-м знач.). Орл.,
1862. Коровать, короватушка, Коро-
ватка тесовая (песня). Тул., Ряз.,
Сарат.

Короватник, а, м. [удар.?}.
То же, что короватик (в 1-м знач.).
Р. Мета, 1955.

Коровйтный, а я, о е. К о р о-
в а т н о е дитя. Фолък. О муже.
У молоденькой молодушки Дите кри-
чит. . Колыбельное, А другое-то кри-
чит Короватное. Терек., Соболев-
ский.

Короватушка, и, ж. Фолък.
Ласк. Кровать. Плису, бархату ку-
пила, Короватушку обила (песня).
Нижнедев. Ворон., 1853. Курск.,
Орл., Смол., Тул.

Короватый, а я, о е; в а т , а,
0. Покрытый прыщами, пятнами.
Лягушка короватая (брань). Краен.
Смол., Добровольский.

Короватъ и корвать, и, ж.
1. Кровать. Брян. Орл., 1904. Во-
рон., Зайцева [с примеч. «коровать
в песенной речи; в обиходной речи —
корвать»], 1964. Вон на коровати
лежит. Зап.-Брян.° К о р о в а т ь.
Даль [без указ, места]. В горенке ко-
ровать тесова. Щигр. Курск., Со-
болевский. Курск., 1897. Орл., Дон.,
Тул., Южн., Смол., Зап. = К о р -
в а т ь. Ворон., 1905. Терек., Дон.,
Курск., Орл., Ряз., Калуж.

2. Летнее помещение для спанья —
огороженный плетнем помост с че-
тырехскатной крышей. «В говорах»,
Бломквист, 1956. = К о р о в а т ь .
Богород. Тул., Архив РГО.

3. Помост, на котором сидит охот-
ник в засаде на медведя. «В говорах»,
Бломквист, 1956.° К о р о в а т ь.
Бурнашев [без указ, места].

4. К о р о в а т ь . Деревянный по-
мост для сохранения хлеба от мы-
шей. Кыштов. Новосиб., 1972.

Коровашек. См. 1. К а р а-
в а ш е к

Коровйшечек, ч к а, м.
Уменьш.-ласк; к коровашек (см.
1. К а р а в а ш е к в 1-м знач.).
Сесть бы мне на колодинку, на клочок,
съесть бы мне коровашечек (сказка),
Каргоп. Арх., 1890,
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Коровашица, ы, м. и ж. Ни-
щий, нищая. Каргоп. Олон., 1858.

1. Коровашка, и, ж. Птица
каравайка (Plegadis falcinellus L.),
сем. ибисовых. «Местное название»,
Мензбир.

2. Корбвашка. См. К а р а-
в а ш к а

Коровашник, а, м. Пирог из
ячменной муки. Вельск. Арх., 1895.
Тотем., Устюж. Волог.

Коровенйк и коровеннйк,
а, м. То же, что короватик (в 1-м
знач.).° К о р о в е н и к. Яросл.,
Даль. Вят., Нижегор. ° К о р о в е н-
н и к. Орл. Вят., 1895—1896. Вят.,
Соликам. Перм.

Коровёнко, а, ср. Коровенка.
Арх., Архив АН. Одно коровенка
старо осталось. Арх.

Коровеннйк. См. К о р о в е -
нйк.

Коровётик, а, м. Гриб [ка-
кой?]. Вельск. Арх., Боровин, 1939.
Киров., Головина, 1966—1969.

Корбветник, а, м. Тоже, что
короватик (в 1-м знач.). Вят., 1903.
Мы ходили в лес-от, дак вного нашли
корбветников. Ветл. Костром. —
Доп. Гриб [какой?]. Киров., Голо-
вина, 1966—1969.

Коровёц, в ц а, м. Растение Va-
leriana officinalis auct, сем. валерья-
новых; валерьяна лоснящаяся.
Пенз., Анненков,

Корбвий, ь я, ь е. 1. В | сочета-
ниях. о К о р б в и й | бог. Шутл.
Ветеринар. Мещов. Калуж., Сергач.
Нижегор., 1910. о К о р б в ь и день-
ги. Страховая плата за скот. Болх.
Орл., Добровольский.= К о р о в ь и ,
мн., в знач. сущ. Заплатил ты ко-
ровьи? Болх. Орл., Добровольский.
о К о р о в ь я кума. Женщина, по-
могающая при отеле коровы. Пошех.
Яросл., 1893. о К о р б в и й отпуск.
Заговор при первом весеннем выгоне
коров на пастбище; тетрадка, в ко-
торой записан этот заговор. Онеж.,
1933. о К о р б в и й полковник.
Шутл. Пастух. Онеж., 1933. •=• К о-
р 6 в и и праздник, а) День свя-
того Власия — 1-го февраля (ст. ст.).
Даль [без указ, места], б) День свя-
того Георгия — 23-го апреля (ст. ст.).

Углич. Яросл., Слов. Акад. 1913.
« • К о р о в ь и сапоги. Валяные са-
поги из немытой коровьей шерсти.
Арзам. Нижегор., 1880. о К о-
р 6 в ь я смерть. В суеверных пред-
ставлениях — злое существо, убиваю-
щее коров. Пек., 1828. Нижегор.
о К о р о в ь я ярмарка. Ярмарка,
на которой продают рогатый скот.
Яросл., 1907. ее Коровье заговенье.
Осенняя гололедица (называется так
потому, что с осенних заморозков ко-
ров перестают выгонять в поле).
Вельск. Волог., 1883—1889. Волог.
Коровья катушка-. То же, что ко-
ровье заговенье. Восенъю гололедица,
а зима без коровьей катушки тоже
не бывает. Том., 1965. Ср. Обск.
Коровья нога. О недогадливом чело-
веке. Ага! Коровья нога! Ворон.,
1892. Коровьи языки. Бранно. О ка-
релах. Олон., 1885—1898. На коро-
вий рык. На расстоянии, на кото-
ром слышно коровье мычание. Он
живет от них на коровий рык. Во-
лог., Обнорский. На коровьем реву.
Рано утром. Ворон., 1892. Щеголь —
коровьи ноги. Насмешливо об оде-
вающемся безвкусно или несоответ-
ственно своему положению. Жиздр.
Калуж., Архив РГО. Обоян. Курск.,
1900. Вят. г

2. К о р 6 в ь е, е г о , ср., в знач.
сущ. Крупный рогатый скот. Вчет-
вером, впятером коровьего (четыре,
пять коров) Старооск. Курск., Кр.
прогр. JV» 239. Табун коровьего. Ека-
теринб. Перм., Зеленин.

3. В названиях растений, о К о-
р б в ь е вымечко. Растение Orchis
L., сем. орхидных; ятрышник. Шенк.
Арх., 1878. о К о р б в и й глаз.
Растение Evonymus verrucosa Scop.,
сем. бересклетовых; бересклет боро-
давчатый. В лад.. Анненков, о К о-
р 6 в ь я еда. Растение Orobus ver-
nus L., сем. мотыльковых; сочевпч-
ник весенний. Костром., Анненков.
о К о р б в ь е имя. Растение Ого-
banche L., сем. заразиховых; зара-
зиха. Волог., Анненков. о К о р б -
в и й лизун. Растение [какое?]. Кем.
Арх., 1964. о К о р б в ь е масло.
Растение Linaria vulgaris Mill., сем.
норичниковых; льнянка обыкновен-
ная. Зап., Анненков. о К о р б в и й
напор, Растение Trollius europaeus
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L., сем. лютиковых; купальница ев-
ропейская. Воров., Смол., Аннен-
ков. « К о р о в ь я трава, а) Ра-
стение Campanula cervicaria L., сем.
колокольчиковых; колокольчик
жестковолосый. Красноуфим. Пери.,
Анненков, б) Растение Trollius euro-
paeus L., сем. лютиковых; купаль-
ница европейская. Орл., Анненков.
« • К о р о в и й щавель. Растение
Rumex confertus Willd., леи. гре-
чишноцветных; щавель конский.
Судж. Курск., 1915. о К о р о в и й
язык, а) Растение Scabiosa succisa L.,
сем. сложноцветных; сивец луговой.
Анненков [без указ, места]. Медын.
Калуж., Архив РГО. б) Название
травы [какой?]. Дмитров. Орл., 1905.
о К о р б в ь и языки. Растение Ser-
ratula coronata L., сем. сложноцвет-
ных; серпуха венечная. Уфим., Ан-
ненков.

4. В названиях грибов. о К о р о -
в и й гриб, а) Белый гриб. Онеж.,
1933. б) Несъедобный гриб красного
цвета. «Растет большей частью возле
дорог». Онеж., Калинин, 1933. о К о-
р 6 в ь я женка. «Мягкий гриб».
Имбар. Пенз., Архив АН, 1839.
о К о р б в ь я печура. Гриб Bole-
tus subtomentosus, моховик зеленый.
Во лог., 1920. Борович. Иовг. о К о-
р 6 в ь и тропы. Грибы Agaricus tor-
minosus; волнушки розовые. Коровьи
тропы — это грибы таки, у них по
шляпке круги таки идут. Моск.,
1969.

Корбвик, а и Коровин, а,
м. 1. То же, что короватик (в 1-м
знач.). Покр. и Юрьев. В лад., 1910.
" К о р о в и н . В лад., 1853. Твер.,
Яросл.°К о р о в и к. Слов. Акад.
1847.° К о р о в и к [удар.?]. Бурна-
шев [без указ, места]. Онеж. Арх.,
Архив АН. Р. Мета, 1955. — Доп.
К о р о в и к. «Грибы, которые мож-
но сушить». Пинеж. Арх., Матвеев,
1961.

2. К о р о в и н [удар.?]. Трава
[какая?]. Это тебе трава, коровик.
Урал., Караванова.

1. Корбвина и Коровина,
ы, ж. 1. К о р б в и н а . Говядина.
Коровины не приходится есть (по
бедности). Пек., 1919—1934. Волхов.
Ленингр.

2. К о р б в и н а . Шкура коровы.
Камч., 1962. Таборин. Свердл.

3. Коровья шерсть. <= К о р 6 в и-
н а. Даль [без указ, места]. Юрье-
вец. Иван., 1901. Семен. Ншкегор.
= К~о р о в и н а. Волог., 1928. = К о-
р о в и н а [удар.?]. Семен. Ншке-
гор., 1880.

2. Корбвина, ы, ж. 1. Кора.
Ивова Коровина. Поднорож. Ле-
нингр., 1951.

2. Шершавое место на доске. Пет-
розав. Олон., 1918. — Ср. К а р о-
в и н а.

3. Корбвина, ы, ж. То же, что
короватик (в 1-м знач.). Робяты,
шли бы в лес, бают, Коровины пошли.
Юрьев.-Польск. Влад., 1968.

4. Корбвина, ы и корбвиня,
и, ж. Корова. = К о р 6 в и н а. По
загуменьям Коровина волочиласе (бы-
лина). Усть-Цилем. Арх., 1955. = К о-
р 6 в и н я. Корбвиня гукает. Краен.
Смол., 1914.

Коровйнка, и, м. и ж. Возлюб-
ленный, возлюбленная; кровинка.
Новорж. Пек., 1939.

КорОВЙННИК, а, м. То же, что
короватик (в 1-м знач.). Шуйск.
Влад., 1920.

Корбвиня. См. 4. К о р 6 в и-
н а.

КорбВИТЬСЯ, в и ш ь с Я, ве-
сов. Плакать; капризничать. Пек.,
Осташк. Твер., 1858.

КорбВИЦа, ы, ж. Корова. Спи-
ла-съела молода Семилетнего вола,
Коровицу нетелицу, Овцу яловицу
(песня). Новг., 1904.

КорОВЙЧ, а, м. Шутл., бранно.
Украинец. Тул., 1852.

Корбвичек,ч к а и корови-
Чбк, ч к а, м. Уменып.-ласк. к ко-
ровик (в 1-м знач.).° К о р б в и -
ч е к . Сузд. Влад., 1910.° К о р о-
в и ч 6 к. Слов. Акад. 1813.

Корбвичий, ь я, ь е. К о р 6-
в и ч и и табун. Стадо коров. Соль-
Илецк. Чкал., 1955.

КорОВИЧКИ, мн. [удар.?]. Ра-
стение сем. заразиховых. •» Pheli-
paea coerulea С. А. М. Екатерино-
слав., Анненков. •» Phelipaea раге-
naria. Екатеринослав., Архив АН.

Коровичбк. См. К о р б в и -
ч е к .
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Корбвишка и коровйшка,
и, ж. Уменъш.-уничиж. Корова, ко-
ровенка.0 К о р б в и ш к а . Корб-
вишка маленькая, худенькая. Покр.,
Юрьев. В лад., 1910.° К о р о в и ш-
к а. Даль [без указ, места].

Корбвищб, а, ср. Увелич. Ко-
рова. Арх. А вот у нашего попа было
коровище обжорчивое. Беломор., Мар-
ков. Никол. Волог.

1. Коровка, и, ж. В святочных
обрядах — хлебец или лепешка, ис-
печенные в виде домашнего живот-
ного, которые в сочельник раздают
колядовщикам. Клин. Моск., 1852.
Моск., Даль [с вопросом к слову].
Костром. Подайте коровку, Масляну
головку. На окне стоит, На меня
глядит! Дмитров. Моск., 1932.

2. Коровка, и, ж. Двойная го-
ловка пястной кости домашнего ро-
гатого скота (как игральная бабка).
Каин. Том., 1913.

3. Корбвка, и, ж. Порода не-
больших диких голубей; голубь этой
породы. Покр. Влад., 1905—1921.

4. Коровка, и, ж. 1. Букашка
из сем. божьих коровок (Coccincl-
Hadae). Углич. Яросл., Слов. Акад.
1913. || Букашка божья коровка. До-
рогоб. Смол., 1968.

2. Жук-носорог (Oryctes nasicor-
nis L.). Жиздр. Калуж., Скоп. Ряз.,
Добровольский.

3. Мн. Жучки-листоеды, вредите-
ли тополя. Дон., 1929.

5. Корбвка, и, ж. 1. То же,
что короватик (в 1-м знач.). Влад.,
1817. Твер., Калин., Новг., Кост-
ром., Пек., Яросл., Нижегор. В лесу
у нас прошлый год было много коро-
вок. Моск. Орл. «• Белый гриб, ра-
стущий под елкой. Углич. Яросл.,
1919—1934. || Молодой белый гриб.
Кологр. Костром., 1905—1921. Уг-
лич. Яросл.

2. Гриб свинушка. Мещов. Ка-
луж., 1847.

3. Растение Angelica archangelica
L., сем. сложноцветных; дягиль ап-
течный. Скоп. Ряз., 1820. Сарат.,
Тул., Влад.

4. Растение Heracleum sibiricum
L., сем. сложноцветных; борщевик
сибирский. Тул., Анненков. Казан.

5. Растение Datura stramonium L.,

сем. пасленовых; дурман обыкновен-
ный. Курск., Анненков.

6. Растение Conium L., сем. слож-
ноцветных; болиголов. Покр. Влад.,
1905-1921.

7. Стебель конского щавеля.
Моск., 1968.

8. Несколько горстей сжатой пше-
ницы, ржи, овса. Красно-Урал.
Свердл., 1971.

— Доп. [Знач.?]. «Вид ягоды».
Грязов. Волог., Архив АН, 1896.

6. Корбвка, и, ж. 1. Игра
в шар (который часто заменяют мерз-
лым коровьим навозом). Моск., 1895.
Ряз. Ряз.

2. В детской игре в буй — «вещь,
сделанная из слонового зуба». «Ве-
личиной с голубиное яйцо или бо-
лее». Яросл., Терещенко.

7. Корбвка, и, ж. 1. Выемка,
углубление, гнездо на конце бревна,
куда вставляется выступ другого;
паз (в постройках). Волог., 1822.
а В к о р о в к у . Скотные дворы
рубятся в коровку или угол. Вельск.
Волог., 1858.

2. Кусок дерева, щепа, вырублен-
ная из паза в бревне. Вместо дров
коровками топим печь. Великоуст.
Волог., 1847. Волог.

3. Обивать к о р о в к и . Обте-
сывать топором и рубанком округ-
лые части бревен стен. Сольвыч.
Волог., 1897.

4. Чурбан, обрубок дерева. Перм.,
Слов. карт. ИРЯЗ. || Половина рас-
колотого вдоль короткого чурбана.
Сев.-Двин., 1928.

8. Корбвка, и, ж. Невеста.
Смол. Смол., 1898.

1. КорбВНИК, а, м. 1. Пастух,
пасущий коров. Верхотиш. Ворон.,
1958. Ворон., Курск. Как надысь
пастухи собрались все у Кати: и
коровники, и овечники. Ряз. Смол.,
Новг.

2. Тот, кто ухаживает за коровами.
Даль [без указ, места]. Осташк.
Твер., Слов. карт. ИРЯЗ. Да и
мужчины и женщины коровники, они
на скотном дворе, на ферме рабо-
тают. Моск.

3. Скупщик скота в дореволюцион-
ной России. Холчог. Арх., 1878.

II Скупщик рогатого скота. Холмог.
Арх., 1907.
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2. Корбвник, а, м. Полотенце
или тряпка для вытирания вымени
коровы. Пери., 1856. Свердл., Ср.
Урал, Тобол.

3. Корбвник, а, м. Мелкий
черный слепень. Коровник, коровий
слепень. Пек., 1912—1914.

4. Корбвник, а, м. 1. То же,
что короватик (в 1-м знач.). Соли-
кам. Перм., 1854. Арх., Олон.,
Новг., В лад.

2. Гриб подосиновик. ' Слобод.
Вят., 1893.

3. Растение Angelica silvestris L.,
сем. сложноцветных; дудник лесной.
Нижегор., Архив АН.

4. Растение Verbascum orientale
MB., сем. норичниковых; коровяк
восточный. Даль [без указ, места].
Ворон., Архив АН.

5. Растение Aegopodium L., сем.
сложноцветных; сныть. Ср. При-
обье, 1971.

6. Растение Impatiens noli tan-
gere L., сем. бальзаминовых; недо-
трога, не тронь меня. Нижегор.,
Анненков.

7. Растение Linaria vulgaris Mill.,
сем. норичниковых; льнянка обык-
новенная. Курск., Анненков.

8. Растение Atriplex L., сем. ма-
ревых; лебеда. Алт., Анненков.

9. Растение Verbascum nigrum L.,
сем. норичниковых; коровяк чер-
ный. Ворон., Анненков.

10. Растение Verbascum lychnitis
L., сем. норичниковых; коровяк ме-
тельчатый. Ворон., Анненков.

11. Растение [какое?]. Коровник —
коровы его любят, Юргин. Кемер.,
Том. слов., 1964.

— Доп. а) «Гриб с желтой шляп-
кой». Кыштов. Новосиб., Солтан,
1972. » Вид грибов. Челяб., 1930.
б) Растение [какое?]. Курган. То-
бол., Архив АН, 1896.

1. Корбвница, ы, ж. 1. Зим-
ний загон для коров. Корбвница —
это куда загоняют коров, изгородкой
обнесенное место, туда загоняют
скот зимой для прогула. Моск., 1968.

2. Подойник. Чердын. Перм.,
1930.

3. Изба по-черному, в которой
в зимние морозы содержится скот.
Семен. Горьк., 1950.

4. Вечернее время, когда коровы
возвращаются с пастбища. Тулун.
Иркут., 1924.

2. Корбвница, ы, ж. 1. Жаба.
Иркут., 1817. В нашем огороде коров-
ница живет, кожа у ей щадривая.
Новорж. Пек. о Лягушка-к о р б в-
н и ц а. Яросл., 1896.

2. По суеверным представлениям —
существо в образе лягушки, выдаи-
вающее коров. На полуднице корова
в лесу лежит, а эта коровница у ней
молоко сосет, это такая лягушка
черная. Моск., 1968.

Корбвничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Ухаживать за коро-
вами. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Корбвничек, ч к а, ж. Малень-
кая скамейка, на которой сидят,
когда доят корову. Сузун. Новосиб.,
1964.

Коронный, а я, о е. 1. Коро-
вий. Коровное масло, Кемер., 1964.

2. К о р б в н а я пора. То же,
что 1. Корбвница (в 4-м знач.).
Енис. Енис., 1906—1907.

КорбВНЯ, и, ж. Хлев для ко-
ров, коровник. Ковр. Влад., Архив
РГО. Коровня отдельно, там только
коровы. Новосиб., 1964—1965. Курск.

Коровбд и каравбд, а" м.
1. Хоровод. =• К о р о в 6 д. Новг.,
1854. Олон., Петерб., Ленингр., Во-
лог., Вят., Яросл., Твер., Калин.
Прежде короводы девки водили. Ко-
стром. Зап.-Брян., Смол., Зап.,
Влад., Моск., Тул., Калуж. Вдоль по
улице прошел, В коровод к девкам за-
шел. Казан., Соболевский. Ниже-
гор., Ульян., Куйбыш., Сарат., Ряз.,
Ворон., Южн., Чкал., Акм., Че-
ляб., Перм., Вост. Закамье, Урал.,
Том., Кемер., Иркут., Колым. Якут.,
Сиб. = К а р а в б д. Как у наших у
ворот стоял девок каравод. Перм.,
1856. Волог., Арх., Новг., Ниже-
гор. — Ср. К о р о в б н , К о р о-
в о н т , К о р о г в б д , К о р о-
г б т ь.

2. К о р о в б д . Скопление на-
рода на праздничном гуляньи; участ-
ники такого гулянья. Алекс. Куй-
быш., 1945—1954. Коровод — собра-
ние девок было и бабы молодые. Куй-
быш. Петров. Сарат. || О группе лю-
дей. Будешь ты идитъ рано воды,
Будет стоять стариков коровод. Ты,
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мое дитятко, подойди-ка тихохонь-
ко, Ты поклонися низехонько (сва-
танье). Орл.

3. К о р о в б д о м ловить. Спо-
соб лова рыбы, при котором неводы
тянут с четырех лодок, сцепленных
кормами крестообразно. Короводами
ловят [в Кубенском озере] на глу-
боких местах. Кадн. Волог., 1856.

4. Десять составленных конусо-
образно снопов льна. Моск. Моск.,
1901. Вязали бабки, снопы это льня-
ные, а из бабок ставили коровод, по
десяти бабок в короводе всегда. Моск.

— Ср. К о р о г 6 д.
Коровбдик, а, м. Уменьш.-

ласк. к коровод (в 1-м знач.). Весной
девушки гуляли Короводики в лужку
(песня). Тотем. Волог., 1887. — Ср.
К_о р о г 6 д и к.

КорОВОДИТЬ, д и ш ь, несов.,
перех. 1. Нянчить ребенка. Тут
девчонка короводит ее. Шегар. Том.,
1964.

2. Ухаживать (за женщиной). Кре-
стец. Hour., 1902. Борович. и смежн.
р-ны Новг. Короводил девку целый
год и удманул. Калин.

— Доп. [Знач.?]. «Хороводиться».
Пошех. Яросл., Балов, 1893.

Коровбдитьея и каравб
ДИТЬСЯ, д и ш ь с я, несов. 1. К о -
р о в б д и т ь е я . Водить хоровод;
участвовать в гулянье. Тотем. Во-
лог., 1905. Короводятся все ваши
ленинградки (участвуют в гулянье).
Новолад. Ленингр.

2. К о р о в б д и т ь е я . Толпить-
ся, толкаться в толпе. Нижегор.,
1852.

3. К о р о в б д и т ь е я . Возить-
ся с чем-либо; хлопотать. Всю зиму
с бревнам-то с этим хороводился.
Костром., 1897. || Тратить время по-
пусту, канителясь с кем-, чем-либо.
< = > К о р о в о д и т ь с я . Кашин.
Твер., 1897. Что ты там с им коро-
водишься: за тобой ведь дело встало
у нас. Волог. Петерб. С лошадью
короводится. Ленингр. Пек., Яросл.
Стану я с ними короводитъся. Моск.
° К а р а в б д и т ь с я . Кадн. Во-
лог., 1866. | | К о р о в б д и т ь е я .
Хлопотать около кого-либо; забо-
титься о ком-либо. Ладож. Петерб.,
1898. Углич. Яросл.

4. Дружить с кем-либо. Волог.,

1902. ° К о р о в б д и т ь с я . Кадн.
Волог., 1858. " К а р а в б д и т ь с я .
Сев.-Д вин., 1928.

5. К о р о в б д и т ь е я . Ухажи-
вать за кем-либо; состоять с кем-либо
в любовной связи. Ладож. Петерб.,
1898. Углич. Яросл. Он больно много
с любовницами короводился. Покр.
Влад.

6 . К о р о в б д и т ь е я . Упря-
миться, ломаться. Урал., 1908.

7. К а р а в б д и т ь с я . Играть
в прятки. Тотем. Волог., 1905.

— Ср. К о р о г о д и т ь с я .
Коровбдичек, ч к а, м.

Уменып.-ласк. к коровод (в 1-м
знач.). Ой да в короводичке был я на
лужку (песня). Котельн. Вят., 1886.

КорОВОДНИК, а, м. 1. Запевала
в хоре. Енис., 1907.

2. О том, кто упрямится, ломается.
Уральск., 1908.

Коровбдница, ы, ж. 1. Женек,
к короводник (в 1-м знач.). Енис.,
1907.

2. Кокетливая женщина. Углич.
Яросл., 1907.

Коровбдный, а я, о е. В со-
четаниях. о К о р о в б д н ы й день.
Третий день престольного праздника.
Калуж., 1864. о К о р о в б д н ы е
песни. Песни, которые пели в хоро-
воде, на гуляньи. Новг., 1862.
Енис. — Ср. К о р о г б д н ы й .

Коровбдчиться, ч у с ь,
ч и ш ь с я, несов. То же, что коро-
водиться (в 3-м знач.). Волог., 1898.

Коровбдчица, ы, ж. Запевала
хороводных песен; руководительница
хороводных гуляний. У нас Настя
самая боевая девка была, она и была
короводчица всегда. Моск., 1968.

1. Коровбй, а я, б е. То же, что
коревой. Коровы шишки. Сев.-Урал.,
1955—1958.

2. Коровбй, а я, бе . Относя-
щийся к коре; сделанный из коры.
Урал., 1955—1958.

Коровбн, а, м. Хоровод. Вяз-
ник. Влад., Архив РГО.

Коровбнт, а, м. Хоровод. Че-
бокс. Казан., Матер. Воскресен-
ского.

Коровбчка, и, ж. «Щитик на
четырех ножках». Под берестой ста-
вится коровочка, то есть щитик
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о четырех ножках. Том., Этногр.
сб., 1864.

Корбвочник, а, м. 1. Растение
Impatiens noli tangere L., сем. баль-
заминовых; недотрога, не тронь меня.
Нижегор., Анненков.

2. Растение Angelica archangelica
L., сем. сложноцветных; дягиль ап-
течный. Бурнашев [без указ, места].
Нижегор., Архив АН.

3. Всякая крупная трава. «В не-
которых губерниях». Бурнашев.

Корбвошняк, а, м. То' же, что
коровочник (в 1-м знач.). Нижегор.,
Архив АН.

Корбвский, а я, о е. Коровий.
Коровское масло. Прейл. Латв. ССР,
1967. Чулым. Новосиб.

Короветво, а, ср. Уход за ко-
ровами. Пек., Осташк. Твер., 1855.

1. Корбвушка, и, ж. 1. То же,
что 1. Коровка. Черепов. Новг.,
1910.

2. Ходить на к о р о в у ш к а х .
Ходить на четвереньках. Онеж.,
1933.

со Море под коровушкой. То же,
что море под корову (см. К о р о в а ) .
Кушвин. Свердл., 1971.

2. Корбвушка, и, ж. То же,
что 4. Коровка (в 1-м знач.). Коро-
вушка на листочек села. Сл.-Турин.
Свердл., 1971. Ср. Урал, о К о р 6-
в у ш к а-буренушка. Коровушка-бу-
ренушка, скажи-скажи, матушка, на
которую сторонушку мне замуж вы-
ходить. Перемышл. Калуж., 1905—
1921. Ивдел. Свердл., Ср. Урал, g

3. Корбвушка, и, ж. То же,
что короватик (в 1-м знач.). Углич.
Яросл., Слов. Акад. 1913. Яросл.,
Калин.

4. Корбвушка, и, ж. В дет-
ской игре в камешки — название не-
которых из них. Петрозав. Олон.,
1885—1898. Тобол, о Игра к о р о -
в у ш к о й . Кирил. Новг., Бруш-
кин, 1910. о Загонять к о р 6 в у ш-
к у. Одна из фигур, составляемых
из камешков в этой игре. Петрозав.
Олон., 1885—1898. о Столба из-под
к о р о в у ш к и . Заключительная
часть игры в камушки: подбрасы-
вается один камень и в это время
с земли берутся четыре, после чего
ловится подброшенный. Олон.,
1885—1898.

б. Корбвушка, и, ж. Зарубка
на бревне для обозначения места,
где нужно пилить. Онеж. Арх.,
1885.

6. Корбвушка, и, ж. [Туло-
вище?]. Коровушки птиц. Пинеж.
Арх., 1877.

Корбвудшик, а, м. Растение
Angelica silvestris L., сем. сложно-
цветных; дудник лесной. Нижегор.,
Архив АН.

Коровца, ы, ж. Ласк. Корова.
Каб этой коровце да вямъце с ведерце.
Краен. Смол., 1898.

Корбвье, я и коровье, я,
ср., собир. Коровы. = К о р 6 в ь е.
И коровья три стада. Касим. Ряз.,
1894. Великолукек. = К о р о и ь е.
Холмог. Арх., 1907. Никол. Волог.

1. Коровьйк. См. 1. К о р о -
в я к .

2. Коровьйк. См. 2. К о р о-
в я к.

3. Коровьйк. См. 3. К о р о -
в я к .

4. Коровьйк. См. 5. К о р о -
в я к .

1. Коровйк и коровьйк, а и
у, м. 1. Коровий н а в о з . ° К о р о -
в я к. Курск., Даль. Калуж., Смол.
Весной коровяк вывозют на поля, это
удобренъе. Калин. Засохший навоз
называется коровяк, шевяк. Том.° К о-
р о в ь я к. Обоян. Курск., Машкин.
Курск., Даль. Ряз.

2. К о р о в я к . Смесь глины с ко-
ровьим навозом, которой обмазы-
вают стволы деревьев. Орл., Слов,
карт. ИРЯЗ.

3. К о р о в я к . Коровий навоз
в смеси с глиной, которым обмазы-
вают хаты. Лунин. Пенз., 1973.

4. К о р о в я к . Коровий навоз
в смеси с древесными отходами, кото-
рый используют на топливо. Надо
коровяку еще на кизяки оставить.
Лунин. Пенз., 1973.

5. К о р о в я к . Войлок из ко-
ровьей шерсти. Это не овечьей шерсти
войлок, а коровяк. Рыльск. Курск.,
1849.

6. К о р о в я к . Коровья шкура.
Коровяк выделывать трудно. Баргу-
зин. Бурят. АССР, 1960.

7. К о р о в я к . Нагольный ту-
луп из коровьих шкур. Нерч. За-
байк., Боголюбский.
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2. Коровин и коровьйк, а,
м. 1. То же, что короватик (в 1-м
знач.).°К о р о в я к. Чухл. Ко-
стром., 1852. Костром., Перм. Беда
много коровяков лонись было. Вят.
Калин., Арх., Ряз.о К о р о в ь я к.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Смотри,
какого я коровъяка нашла. Новг.
Костром., Петерб.

2. К о р о в я к . Гриб опенок.
Арх. Арх., 1929. Арх.

3. К о р о в я к . Гриб моховик.
Перм., 1930.

4. К о р о в я к . Несъедобный
гриб [какой?]. Шадр. Перм., 1933.
*• Несъедобный гриб красного цвета
с тонкой шляпкой. Онеж. Арх.,
1933. [| Гриб поганка Agaricus coma-
tus. Даль [без указ, места].

5. К о р о в ь я к Растение Asa-
rum europaeum L., сем. кирказоно-
вых; копытень европейский. Курск.,
1898.

— Доп. Гриб [какой?].= К о р о-
в я к. Урал., 1934. Свердл. » Коро-
вяк толще желтого гриба. Пинеж.
Арх., Матвеев, 1861. «• Гриб с крас-
новатой шляпкой, белой снизу. Хо-
дили по грибы, да мало принесли,
все больше обабки, масленики да
грибы коровяки, а белых да красных
грибов не попало. Перм., 1856. «• «Ко-
ровяком здесь называют гриб, кото-
рый в Костромской губ. зовут зая-
чим козельцом, а костромской козе-
лец здесь называют козеляком». Ни-
кол. Волог., Потанин, 1899.° К о-
р о в ь я к. «Жидкий болотный
гриб». Онеж. Арх., Архив АН, 1901.

3. Коровин и коровъАк, а,
м. Пастух, пасущий коров. = К о р о-
в я к. Коровяка порядили дальнего
ноне, не знает ухожи. Весьегон.
Твер., 1936.°К о р о в ь я к. Бобр.
Ворон., 1927. Новг., Ленингр.

4. Коровин, а, м. 1. Плотный,
крепкий человек. Болезнь-то как
скоро свернула, а ведь эдакий был
коровяк! Буйск. Костром., 1897.

2. Плохой, дурной или безобраз-
ый человек. Рыб. Яросл., 1901.
3. Мн. Прозвище белорусов. Ряз.,

1820.
6. Коровин и коровьйк, а,

л. Краковяк. = К о р о в я к . Боро-
вич. Новг., 1922—1928. о К о р о в ь-
я к. Коротояк. Ворон., 1925.

Коровина, и, м. и ж. 1. ж.
Корова. Пижне-Дон., 1929.

2. М. Прозвище мужчины с неук-
люжей походкой или косолапого.
Дмитров. Орл., 1898.

Корбвятик и коровйтик,
а, м. 1. То же, что короватик (в 1-м
знач.). Волог., Даль. Опенка, коро-
вятика нашла. Костром. Яросл.,
Калин.

2. Гриб мае ленок. = К о р 6 в я-
т и к. Весьегон. Твер., 1852. = К о-
р о в я т и к. Твер., Даль [с вопро-
сом к знач.].

— Доп. [Знач.?]. Вельск. Арх.,
1941.

КорОвАтина, ы, ж. 1. Говя-
дина. Даль [без указ, места]. Ека-
теринб., Зеленин, 1900. Ср. Урал,
Свердл., Тамб., Ряз. Борщ с коро-
вятиной. Курск. Мясо от коровы
иль от быка называется коровятина.
Моск. Калин., Прионеж. КАССР.

II Соленое говяжье мясо, солонина.
Коровятину подают. Белев. Тул.,
1898.

2. Коровья шерсть. Болх. Орл.,
1868. Сапоги (валяные) из коровя-
тины. Рыб. Яросл. Вят., Перм.

КОРОВАТИННЫЙ, а я, о е. Свя-
занный, сделанный из коровьей шер-
сти. Болх. Орл., 1868.

Корбвятки, мн. Белые грибы.
Пошех. Яросл., Архив АН.

КорОВЙТКИ, мн. Онучи из ко-
ровьей шерсти. Пошех. Яросл., 1849.
Новг.

Корбвятник и коровйт-
ник, а, м. 1. Хлев для ко-
ров, коровник. ° К о р б в я т н и к .
Перм., Муллов.о К о р о в й т н и к .
Терек., 1958-1960.

2. К о р о в я т н и к . Коровья
шерсть. Сарап. Вят., 1927.

3. То же, что короватик (в 1-м
знач.). а К о р б в я т н и к . Ростов.
Яросл., 1902.° К о р о в я т н н к .
Свердл., 1965. — Доп. Гриб [ка-
кой?]. Урал., 1930.

КоровАтник, а, м. 1. То же,
что 1. Коровник (в 3-м знач.). Где
уж вам, коровятникам, у нас ско-
тину покупать! Покр. В лад., 1895—
1897.

2. Вор, который ворует коров.
Сиб., Слов. Акад. 1913.
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3. Большой медведь. Пореч. Смол.,
1898.

КорОВЯЧИЙ, ь я, ь е. Говяжий.
Это коровячье мясо называют коро-
вятина, от бычка, телки. Из коро-
вячъих да свиных ножек холодец хо-
роший получается. Моск., 1968.

Коровячник, а, м. Птица Мо-
tacilla; желтая трясогузка или му-
холовка. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1913 [с пометой «обл.»].

1. Корог, а,_л. 1. То же, что
1. Корг (в 1-м знач.). Арх., Даль.

2. То же, что 1. Корг (в 4-м знач.).
В лад., Даль.

2. Кброг, а, м. То же, что
2. Корг. Курск., Даль. te

.в.КорОГаточка, и, ж. Палка
с_ разветвлением на конце, которой
размешивают муку с водой; мутовка.
Новорж. Пек., 1957.

Корогва, ы и корргвй, ы, ж.
Хоругвь; знамя. = К о р б г ь а . Смол.,
Твер., Даль.° К о р о г в а . Смол.,
Твер., 1852. Вынесли корогвы с церк-
ви. Брян. Курск., Ворон., Новорос.

КорОГВОД, а, м. Хоровод. У нас
бывало корогводы водили, соберутся
девки да парни и играют. Куйбыш.,
1944.

Короглазино, а, ср. Бельмо.
Короглазино нарастает. Ельн.
Смол., 1914.

Корогод, а, м. 1. Хоровод.
Ряз., 1852. Где мой миленький гу-
ляет сы девками в корогоде. Дон.
Казаки-некрасовцы, Тамб., Белг.,
Ворон., Курск., Орл., Тул., Калуж.,
Смол., Брян., Южн., Юго-вост.,
Пенз., Великолукск., Пек., Чкал.,
Ирку т., Колым. Якут., Сиб. о К о-
р о г 6 д водить. Они на лужку ко-
рогодводют. Тул., 1933—1960. Моск.,
Брян., Курск., Ростов., Чкал.,
Оренб. о (В) к о р о г 6 д играть.
Одоев. Тул., 1913. Ходили и потом
в корогод играли. Южн.-Урал, о (В)
к о р о г 6 д ходить. Дети [Л. Н.
Толстого] студентами корогод хо-
дили с нами. Тул., 1948—1952. —
Ср. К о р о в 6 д.

2. То же, что коровод (во 2-м
знач.). Молодушек табунок, Аи лю-
ли, табунок. Девок красных корогод,
Аи люли, корогод. Ряз., 1820. Дон.,
Ворон., Курск., Орл. || Скопление
народа, толпа. Корогодом народ хо-

дит — толпами. Мещов. Калу.ь.,
1892. У колодца баб целый корогод.
Курск. Ряз., Ворон., Тамб., Терек.,
Тул. || Компания. «Праздничное сбо-
рище, состоящее из нескольких че-
ловек и проводящее время в разгово-
рах». Дон., 1897. Раньше часто коро-
год собирался. Казаки-некрасовцы.
Комарич. Брян.

3. Сходка крестьян. Лебед. Тамб.,
Архив АН.

4. О большом числе людей.
Оставил детей корогод — шестеро
(причит. по мужу). Крапив. Тул.,
1854. Тул.

5. О чем-либо, стоящем в ряд.
Смол., Калуж., Даль. II Ряд сваи.
Росл. Смол., 1852. Смол., Калуж.

6. Укладка хлеба из 10 бабок.
«[Стоит] на открытом воздухе. Та
кой же скирд под крышей зовется
кладок, кладушок». Вельск. Смол.,
Кр. прогр. № 280. Смол., Велико-
лукск.

7. Скандал. Терек., 1907.
<х> Корогодом стоять. О женском

платье из плотной материи, когда
оно стоит коробом. Ну, куда его на-
денешь, коли оно стоит на тебе
корогодом? Зап.-Брян., 1957.

Корогбдец, д ц а, м.
1. Уменып.-ласк. к корогод (в 1-м
знач.). Слов. Акад. 1913 [с пометой
«обл.»].

2, Хвост к о р о г б д ц е м . Хвост,
загнутый кольцом. А у этого (зайца)
хвост корогодцем. Жиздр. Калуж.,
1898. Брян. Орл.

КорОГОДИК, а, м. Уменьш.-
ласк. к корогод (в 1-м знач.). Весной
там корогодики соберутся. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

Корогодиетый, а я, о е;
и с т , а, о. Веселый. У, корогодиста
баба затылок скоблит. Дмитров.
Орл., 1898. - i. ,„ а*-
|ь КорОГбДИТЬ, Д И ш ь, несов.,
перех. [?]. «Хороводить». Даль [без
указ, места].

Корогбдитьея, д и ш ь с я,
несов. 1. То же, что короводиться
(в 1-м знач.). Смол., 1974.

2. Гулять вечером на улице. Трубч.
Брян., 1960. Дон.

3. Веселиться. Смол., 1898.
4. Попусту тратить время. Они не

столько работают, сколько корого-
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дятся. Смол., 1974. || Попусту тра-
тить время, возясь, канителясь
с кем-, чем-либо. Что ты с ней коро-
годишъся? Ряз., 1898. Он корогодится
с пьяницей. Дубен. Тул.

КорОГбДНИК, а, м. Тот, кто
любит водить хороводы. Обоян.
Курск., 1858. Он не вор, не разбой-
ник, А девичий корогодник, Он танки
водить охотник (песня). Щигр.
Курск.

Корогбдница, ы, ж. 1. Женек,
к корогодник. Обоян. Курск., 1858.

2. Запевала в хоре. Ой, кто-то
у пас корогод заведет? Ой кто-то
у нас песенку начнет? Ой, кто-то
у нас танок наведет? Да она ж
была корогодница, Красная Матре-
нушка (песня). Путивл. Курск., 1877.
Жиздр. Калуж.

Корогбдничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Водить хороводы; гу-
лять по улицам с молодежью. Хо-
дила на юлицу, Корогодничала, Подо-
шел ко мне милый — Я замодничала.
Нижнедев. Ворон., 1893.

Корогбдничек, ч к а, м.
Уменып.-ласк. к корогодник. Я не
вор, не разбойничек, А я девичий
корогодничек. Щигр. Курск., 1904.

Корогбдный, а я, о е. Относя-
щийся к корогоду (в 1-м знач.).
Песни святочные корогодные. Минус.
Енис., Архив РГО. Тул., 1898. Дон.,
Курск. о К о р о г б д н ы й день.
Праздник, когда поются хороводные
песни. Калуж.,'1860.

Корогбдчик, а, м. Уменып.-
ласк. к корогод. Чернобровая На-
стасья На вулииу выходила, Черна
брови наводила, Корогодчик заводила
(песня). Новое. Тул., 1897.

Короголёк, л ь к а, м. «Птица
рогалек» [жаворонок рогатый поляр-
ный Otocoris alpestris L.?]. «На голове
у нее два перышка наподобие рогов».
Семипалат., Потанин, 1863.

Корогбть, и, ж. Хоровод. Пой-
дем в короготи плясать. Иркут., 1960.

Кородёр, а, м. Тот, кто дерет
кору для дубления кож. Олон., 1905.

Кородёретво, а, м. Промысел
кородеров. Олон., 1905.

Кородия, и, ж. [удар.?]. В за-
говорах — название одной из 12 ли-
хорадок. Пятая, мне бо есть имя
«кородия», ложусь у человека под

вздыханием, аще что вкусит, с души
скинет (стошнит). Сарат., 1900.

КорОДОК, д к а, м. [удар.?].
Легкий выездной экипаж с кузовом-
корзиной. Урал., 1934.

КорбЖИТЪ, ж у, ж и ш ь, не-
сов., неперех. [?]. Бороновать поле
весной после осенней вспашки. Ба-
лаш. Сарат., 1954.

Кброжный, а я, о е. [Знач.?].
Вревенны сопки, смолъны есть, ко-
рожна сопка. Мурман., 1971.

КбрОК и КОрбК, м. (мн. к о-
р о к й и к о р к и ) . 1 . К о р о к .
Окорок. Курники стряпали из сви-
нины, корокй были. Том. Том., 1964.

2. К о р о к . Бедро. Ему штаны
надо шить широкие, в три полы,
словно юбку — корки его толстые.
Смол., 1898.

Корока, мн. [удар.?]. Мешок,
сума, прикрепленные к седлу; то-
рока. Вот он его. . посадил к себе
в корока на седло. Афанасьев [без
указ, места]. я*

Корокар, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Euphrasia odontites L., сем. но-
ричниковых; красная очанка. Ека-
теринослав., Анненков [ с вопросом
к слову].

Корокблиетый, а я, о е;
л и с т, а, о. То же, что корокольча-
стый (во 2-м знач.). У моей благосу-
женой (невесты) Короколисты кресты
(цепочка, скрепленная крестом)
(свад. песня). Пек. Пек., 1919 —
1934.

Корокбльчаетый, а я, о е.
1. То же, что корокольчатый (в 1-м
знач.). Как наехал во чистом поле
на сырой дуб, Сырой дуб, еще не
простой, Не простой — короколъча-
стый. Симб., Киреевский.

2. Состоящий из отдельных звень-
ев (о цепочке). Пек. Пек., 1919—
1934.

Корокбльчатый, а я, о е.
Фольк. 1. Толстый и коряжистый
(эпитет дуба). Даль [без указ, места].

2. Ветвистый, кудрявый. Яблоня
сахарная, Сучья корокольчатые (пес-
ня). Остров. Пек., 1889.

Корокора [удар.?]. См. К о-
р 4 к о р a. JP1

Королёв, а, о. В названиях
растений. ^ К о р о л ^ в цвет. Ра-
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стение Phaseolus multiflorus L., сем.
бобовых; фасоль многоцветная.
Судж. Курск., 1853. о К о р о л е в
цвет желтый. То же, что королев
цвет (трава). Екатеринослав., Архив
Бот. музея. ^ К о р о л ё в цвет крас-
ный, а) Растение Lathyrus tuberosus
L., сем. мотыльковых; чина клубне-
носная. Екатеринослав., Анненков,
б) Растение Phlomis tuberosa L., сем.
губоцветных; зопник клубненосный.
Курск., Архив Вот. музея..о К о-
р о л е в цвет (трава). Растение La-
thyrus pratensis L., сем. мотылько-
вых; чина луговая. Анненков [без
указ, места]. Зап.-Брян., 1957.

Королевать, л ю ю, л ю е ш ь,
несов., неперех. Фолък. 1. Быть ко-
ролем. Един есть бог, На небеси
царствует, На земле королюет. То-
бол., Архив РГО. Терек.

2. Жить подобно королю - в рос-
коши. Ванечка королюет, Его коро-
левночка горюет. Смол., 1898.

Королёвец, в ц а, м. Фолък.
Королевич. Привиделся королевцу
Действительный сон (песня). Смол.,
1898.

Королёвична, ы, ж. 1. Фолък.
Дочь или жена короля. Тул., 1852.
Нижегор., Новг., Арх., Онеж. А про-
водила Илью премладая да короле-
вична. Былины Печоры и Зимнего
берега, 1961. Беломор.

2. Ласковое обращение к девушке,
женщине. О ты, моя королевична.
Тул., 1852.

Королевна и королевна, и,
ж. 1. К о р о л ё в к а . «Подданная
короля, иностранка». В слободе было
Немецкой, Генеральский сын гуляет. .
За собой водит, водит девку, Девку-
королевку. Перм., Соболевский. Слов.
Акад. 1919 [с пометой «обл.» и во-
просом к знач.].

2. К о р о л ё в к а . Сорт груш.
Южн., Слов. Акад. 1913.

Королевна, ы, ж. Девица, гор-
дящаяся своим богатством и красо-
той. Смол., 1898.

Королёвнична, ы, ж. Фольк.
Дочь короля, королевна. Еще есть
у короля да все две дочери, А одна
дочь — Настасья королевнична. Ме-
зен. Арх., Григорьев.

Королёвночк'а, и, ж. Фолък.
1. То же, что королевнична. Я вы-
служу королевночку — Да в чистом
поле могилочку. Белев. Тул., Киреев-
ский. Смол., 1914.

2. Девушка, возлюбленная. Смол.,
1898.

Королёвнушка, и, ж. Фолък.
Ласк. Дочь короля, королевна. Узна-
вал только его гетман земли швед-
ской, Поскорехонъко он к королев-
нушке метался. Нижегор., Киреев-
ский. Курск.

Королёвский, а я, о е. К о -
р о л ё в с к и е кудри. Растение Li-
Hum Martagon L., сем. лилейных;
лилия кудреватая, царские кудри,
мартагон, саранка. Королевские кудри
красиво цветут. Верхотур. Свердл.,
1971.

Королёвствице, а, ср. Фолък.
Ласк. Королевство. Ты пойди-ка ко
мне жить на мое Королёвствице.
Беломор., Марков.

Королёвус, а, м. [Знач.?]. На
девяти кусках хлебной корки ле-
карка пишет слово «королевусъ, и
больной должен съесть их по одному
в день, натощак (от лихорадки).
Блатом. Тамб., Зеленин.

Королйвша, и, ж. Королева.
Урал., 1855.

Королёк, л ь к а, м. 1. Фолък.
Сын короля, королевич. Царский
сын, королек, Раздушенъка королек!
Войди, сударь, в городок. Тул., Шейн.
Тихв. Новг.

2. Король в игральных картах.
Ваушке-то досталась кралечка, а
Марьюшке-то королек. Ставроп., Са-
довников, о Играть в к о р о л ь -
к и. Играть в карты. Железнов,
Уральцы.

3. Красивый, видный человек (или
животное). С телом (выхоленная)
лошадь — королек, а без тела — ко-
робок. Холмог. Арх., 1907. || Жен-
щина с плавной, красивой походкой.
Покр. В лад., 1905—1921.

4. Ходить к о р о л ь к б м . Хо-
дить бодро, красивой походкой. Во-
лог., Слов. Акад. 1913.

5. Порода мелких, но яйценоских
кур. Сиб., 1854. Задон., Землян.
Ворон., Тамб.
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6. Человек маленького роста.
Кадн. Волог., 1883—1889.

7. В народных названиях живот-
ных — красивое и редкое по каким-
либо качествам животное. Даль [без
указ, места], о Белка-к о р о л е к.
Белка белого цвета. Мезен. Арх.,
1885. || Воробей с белой головой.
Арх., 1885. || Осетр с икрою белого
цвета. Даль [без указ, места].
II Сельдь очень большого размера,
которая обычно бывает вожатым ко-
сяка. Помор. Арх., 1885.

8. Птица Regulus cristabus Koch.
Моск., Казан., Мензбир.

9. Рыба Scardinius erythrophthal-
mus; красноперка. Калин., 1971.

10. Растение белая кувшинка.
Прионеж., 1970.

11. Трава [какая?]. Сольвыч. Во-
лог., Зеленин, 1877.

12. Кровяная мозоль. Свердл..
1965. Прибежала Танька — корольки
на руках-то. Свердл.

оз Взял бы корольки, да животы
коротки. [Знач.?]. Пошех. Яросл.,
Архангельский, 1853. Рад бы в ко-
рольки, да животы-те коротки. Оп-
равдание в том, что не получает
почестей из-за отсутствия материаль-
ного достатка. Козьмодемьян., Яд-
рин. Казан., 1853.

Корбленъка, и, м. Фолък. Ласк.
Король. Испугался короленъка. Орл.,
Киреевский.

Королеска, и, ж. [удар.?].
Женское украшение — длинная двой-
ная цепочка, соединенная четырех-
угольником из холста, обтянутого
цветной материей, к которому при-
шит крест. Р. Десна, 1927.

Королёцкий, а я, о е. Фолък.
1. Королевский. На море на коро-
банском Много скота тараканского,
Один пастух королецкий (загадка —
небо, звезды, месяц). Даль [без указ,
места].

2. В сказке — эпитет короля. Пи-
шет тур турецкий и король коро-
лецкий к нашему. . белому царю
письмо нерадошное. Нолин. Вят.,
1877.

1. Королёчвк, ч к а, м. Фолък.
Уменып.-ласк. к королек (в 1-м
знач.). (Москва) всей России красота,
королечкам честь-хвала. Звениг.
Моск., Киреевский. Мензел. Уфим.

24 Словарь русских говоров, вып

2. Королёчек, ч к а, м. Зра-
чок. Зрачок — это мы королечком
зовем. Маслян. Новосиб., 1967.

3. Королёчек, ч к а, м. Со-
цветие, сережка (вербы, березы
и т. п.). На вербах королечки весной
рождаются. Параб. Том., 1964.

КорбЛИК, а, м. Резвый, бойкий
ребенок. Осташк. Твер., 1855.

КорОЛЙТЬ, л ю, л и ш ь, несов.,
неперех. Фолък. Быть королем. Он
подумал: Это кто же, какой царь
царит, Какой царь царит, какой
король королит? (былина). Веломор.,
1935. Печора и Зимний берег.

Королиха, и, ж. Королева.
Король меня, молодца, да любил-
жаловал, Да и королиха ведь молодца
тако же. Онеж., Киреевский. Курск.,
Тул.

Королйца, ы, ж. Королева.
На четвертом углу вышейте короля
с королицею. Олон., 1858. Печора и
Зимний берег, Вят., Самар., Иркут.

Королйшкин, а, о. К о р* о-
л и ш к и н о яйцо. Яйцо, снесен-
ное курицей-корольком. Пули с ко-
ролишкино яйцо. Курск., Слов. Акад.
1913.

Корблъ, я, м. 1. То же, что ко-
ролек (в 3-м знач.). Наш корблъ ба-
тюшка. Мещов. Калуж., 1910.

2. В названиях игр. о В к о -
р о л и . Игра, в которой один из
играющих назначает всем какое-
либо дело и те исполняют приказа-
ние. Обоян. Курск., 1862. Луж.
Петерб., Пинеж. Арх. о Игра к о-
р о л и. Игра, в которой играющие,
считая, складывают по одной руке
одна на другую; тот, чья рука будет
восьмой — король, он может при-
казывать другим. Южн., Даль, о Иг-
ра к о р о л я м и . [Знач.?]. Царев.
Казан., 1850. о Игра к о р о л ь .
Хороводная игра, в которой «ко-
роль» выбирает себе девицу из хо-
ровода. Север., Даль. || К о р о л и.
Детская игра, в которой поется
песня про короля. Покровский [без
указ, места]. Щигр. Курск., Шейн.

3. К о р б л ь . Название одного
из четырех положений игральной
бабки, когда ее кидают при же-
ребьевке. Пинеж. Арх., 1877.

4. Кушанье — мелкие куски пе-
ченого теста, политые медом с маком

14
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или толчеными конопляными семе-
нами, разбавленными водой. Обоян.
Курск., 1862.

5. Мн. Насекомое «пестрые лип-
ки». Кирил. Новг., Прогр. № 163,
1898.

Корбльекий, а я, о е. Фолък.
Королевский. От короля ль ты, ко-
ролевна, Иль норильская дочь? Симб.,
Киреевский.

КорбЛЮШеК, ш к а, м. Фолък.
Чаек. Король. Покинул королюшек
Чолоду жену. Сарат., Киреевский.

КорбЛЮШКа, и, м. Фольк.
Го же, что королюшек. Привиделся
юролюшке Нерадостный сон. Орл.,
{иреевский. Мензел. Уфим., Моск.

Королйк, а, м. Небольшой гусь
темным оперением. Онеж. Арх.,

933.
Кбром и корбм, а, м. 1. Корм.

1овг., Чернышев. = К 6 р о м. Пек.,
)сташк. Твер., 1855. Калин. Ско-
или рожь (плохую) в кором скотине.
1ск. Новг., Ленингр., Смол., Кар-
овайск. Уди. АССР, Дон., Юго-
ост. Кубан., Том., Кемер.. КАССР,
[ыгев., Тарт. Эст. ССР, Йонав.
[ит. ССР, Прейл. Латв. ССР.^К о-
бм. Холм. Пек., 1904—1918. RO-

OM скормили, дак что ею (телку)
олоть теперь. Волог. Дон.
2. К о р б м . Пастбище. Пек., Ос-

шш. Твер., 1855.
Коромати, ж. В языке детей —

ехорошая, плохая мать. Сев.-Двин.,
928.
Корбмина, ы, ж. Просторное

омещение. У них вон какая коро-
ина. Сызр. Куйбыш., 1957.
Корбмиеел, е л а , м. 1. Коро-

ысло. Брян. Орл., 1904.
2. Обжа у плуга. Плуг есть, а ко-

1мисла нету. Трубч. Брян., 1960.
КорОМЙСЛИ, мн. Коромысло.

то вам какая-то несчастья будет,
по поломались коромисли. Дон.,
)29.
Кбромка, и, ж. 1. Корм, корм-

;ние; время кормления. Валд.
овг., 1865. Коромка-то у нас плоха:
Ыа солома, да и той не в волю.
ск.
2. Питание. С той коромки скоро

i ноги вогнет. Пек., 1958.
3. То же, что кормка (во 2-м
[вч.). Урал.,4930.

Коромнак, 'а, м. Боров, от-
кармливаемый на убой. Опоч. Пек.,
1852.

Коромнйк, а, м. 1. То же, что
коромнак. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Коромнйк называется боров,
которого на сало кормют. Йонав.
Лит. ССР.

2. О мужчине, который ведет себя
фривольно. Пек., Евсеев.

Кбромный, корбмный, а я,
о е и коромнбй, а я, бе. Жир-
ный, тучный, откормленный (о до-
машних животных и птицах) <=> К 6-
р о м н ы и. Коромный боров. Йонав.
Лит. ССР, 1963. Прейл. Латв. ССР,
Йыгев., Тарт. Эст. С С Р . о К о р о м -
н ы и. Капш. Ленингр., 1930. Ку-
рица корбмная, хорошая. Новорж.
Пск.°К о р о м н 6 и. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Корбмный, а я, о е. [Знач.?].
Приезжает ко крылечику скорешень-
ко, Проходит во коромное строеньи-
це. Север., Барсов. В пуни коромные
хлеба кладут. Печор. Пек., 1960.

Коромбк, м к а, м. Корм. Ко-
ромок для коровушки. Новг., 1951.

КорбМУШКа, и, ж. Фольк. Ласк.
Корма лодки. Сама сяду я на коро-
мушку. Своих маленьких детушек
Посажу я во весельники. Север.,
Причитания.

Кбромщик, корбмщик, а и
коромщйк, а, м. 1. Рулевой,
кормщик. = К о р б м щ и к . Пек.,
1912—1914. = К о р о м щ и к. Пек.
Пек., 1902—1904. = К о р о м щ и к
[удар.?1. Выберут. . коромщика —
управлять ладьей. Пек., 1860.

2. Главный в лодке рыбак, кото-
рый сидит на корме и руководит за-
кидыванием невода. = К б р о м щ и к
и к о р о м щ й к . Каргас. Том.,
1964. = К 6 р о м щ и к . Параб. Том.,
1948—1949. Обь-Енис. В первой лодке
кбромщиком будешь ты, Ванюха. По-
озер. Новг.

3 . К о р б м щ и к и к о р о м -
щ й к . Лоцман на сплавных судах.
Перм., 1930.

4 . К о р б м щ и к и к о р о м -
щ й к . Заведующий «конной маши-
ной» на старинных судах. Прикам.,
Миртов, 1884.
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КбрОМЫ, мн. Худая, негодная
обувь. Что у тебя аа коромы? Пн-
неж. Арх., 1961.
Й^КорОМЫЛО [?], а, ср. Стрекоза.
Лодейноп. Лепингр., 1930.

Коромые, а, м. 1. Коромысло.
Коромыс вода таскать. Лунин.
Пенз., 1945—1950. Пеыз., Новг.,
Волго-Каиье. На коромысе воду но-
сют. Вост. Map. ACCI'. Ульян.,
Куйбыш., Сарат., Свердл., Ср. Урал.

2. Стрекоза. Тул., 1820. Симб.,
Куйбыш.

3. Созвездие Большая Медведица.
Симб., 1888. Ставроп., Казан., В лад.

Коромысел и коромйеел,
а, м. 1. Коромысло.° К о р о м ы -
с е л . Пойду я, молода, по воду,
Кину я ведра под гору, А коромысел
на гору. Смол., 1890. Зап.-Брян.,
Ворон. ° К о р о м ы с е л . Тихи. Новг.,
1852. Новг., Ленингр., Твер., Ка-
лин. Я по травке шла, По муравке
шла, Тяжело больно несла: Коромы-
сел да валек (песня). Волог. Киров.,
Пек., Смол., Калу ж., В лад., Ниже-
гор., Свердл., Алт., Тунк. Бурят.
АССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР,
Прейл. Латв. ССР, Йонав. Лит.
ССР. = К о р о м ы с е л [удар.?]. Ни-
жегор., 1850. || К о р о м ы с е л во-
ды. Два ведра воды. Вышневол.
Твер., 1852.

2. К о р о м ы с е л . Рычаг у ве-
сов. Малмыж. Вят., 1867.

3. К о р о м ы с е л . Дышло плу-
га. Калин., 1972.

4. К о р о м ы с е л . Часть боро-
ны — валек, к которому привязы-
ваются веревки от гужей. Мосал.
Калуж., 1905-1921.

5. К о р о м ы с е л . Плечевая
кость. Коромыслом дюже ударился.
Смол., 1898.

6. Стрекоза, о К о р о м ы с е л .
Иван., 1900.= К о р о м ы с е л . Ни-
жегор., 1852. Новолад. Петерб.°К о-
р о м ы с е л [удар.?]. Нижегор.,
1850.

7. К о р о м ы с е л . «Созвездие
Медведица» [Большая Медведица?].
«Крестьяне узнают по этому созвез-
дию полночь». Уфим. Оренб., Опыт,
1852. Влад., Твер. о К о р о м bi-
ce л докачался. О полуночном вре-
мени. Зубц. Твер., 1896.

Коромйюелек, л ь к а, м.

Уменып.-ласк. к коромысел (в 1-м
знач.). Как брала коромыселек, Ста-
ла коромыселъком помахивать. Пе-
терб., Гильфердинг. Терек., 1853.

КорОМЙевЛКО, а, ср. Ласк.
Коромысло. Терек., 1901.

Корбмыеелъ, с л я, м. Коро-
мысло. Р. Карай Балаш. Сарат.,
1954.

Коромйеельцо, а, ср. Фольк.
Ласк. Коромысло. Тут была у Ва-
силъюшки девушка дворовая. ., Коро-
мысельцо было у ней кленовое. Петро-
зав. Олон., Рыбников.

КорОМЙСИК, а, м. 1. Фольк.
Коромысло.^Пошла Катька за во-
дой — Коромшик гнется (песня). Ка-
мыш. Сарат., 1910.

2. Стрекоза. Курмыш. Симб., 1897.
Сарат.

Коромйсл, а, м. Коромысло.
Ваяла ведра, коромысл, Пошла по
воду (песня). Мензел. Уфим., 1888.

Коромйола, ы, ж. Стрекоза.
Тул., 1820.

Коромйеленный, а я, о е.
Относящийся к коромыслу — рычагу
у весов. Даль [без указ, места].
Коромысленные заводы (заводы, где
изготовляют коромысла для весов).
Нижегор., 1900.

Коромйсли, мн. 1. Коромысло.
Коромысли — это мы воду носим.
Аннен. Ворон., Тучемская. Алекс.
Куйбыш., 1945—1964. Ряз., Дон.,
Рост., Краснодар.

2. Приспособление для перевозки
сена на телеге. Коромысли — это бы-
вает сено возют, такие-то широкие,
большие, на одер постановют. . Та-
кие-ma большие из деревьев, из оглоб-
лев они делаются. . Шире одра, чтоб
воз большой навить на него. Ряз.
Ряз., 1960-1963.

3. То же, что коромыс (в 3-м
знач.). Как Коромысли взойдут, так
будем чуить кабанков. Казаки-нек-
расовцы, 1969.

Коромйслина, ы, ж. Коро-
мысло. Моск., 1968.

Коромйелица, ы, ж. 1. Стре-
коза. Тул., 1820. Кирил. Новг.

2. Созвездие Ориона. Севск. Орл.,
1913.
' КорОМЙСЛИЧКО, а, ср. Ласк.
Коромысло. Со кленовым-то Со ко-
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ромысличком (причиг.). Екатеринб.,
Перм., 1882.

Коромйслище, а, ср. 1.
В ткацком станке — четыре дере-
вянных колесика, попарно подве-
шенных на деревяшку, имеющую
форму коромысла. Пек., Новг., Лих-
тенштадт, 1911.

2. Стрекоза. Свердл., 1965.
3. «Из названий созвездий». Кур-

ган. Тобол., Прогр. № 73, 1895—
1896. Шадр. Перм.

Коромйело, а, ср. 1. К о р о-
м ы с л о (воды). Два ведра воды.
Два, три коромысла води принести.
Верхот. Перм., 1899. Я унесла в баню
шесть коромысел. Перм. Свердл.,
Ср. Урал, Кемер.

2. Колодезный журавль. Моск.,
1968.

3. Палка, которой толкут белье
в ступе при стирке. Р. Свирь Олон.,
1885—1898. Олон.

4. Жердь для скрепления снопов
на возу. Вельск. Арх., 1957.

5. Мн, Деревянные гнутые палки,
служащие для натягивания вантов
на лодке. Пек., 1912—1914.

6. В ручном ткацком стане — па-
лочка с двумя нитями на концах,
которые одновременно вплетаются
в ткань. Пек., 1956.

7. Часть снаряда для ловли ры-
бы — лесы: железный прут с пет-
лями на обоих концах. Южн.-Бело-
мор., 1929.

8. Небольшая круглая палка —
валек, к которой привязываются по-
стромки бороны. Одоев. Тул., 1881.
Мосал. Калуж.

9. Дышло плуга. Бабаев. Волог.,
Меркурьев.

10. Основание плуга, к которому
прикрепляются все его части. Са-
рат., Вурнашев. Твер.

11. Ловушка для птиц в виде ма-
ленького коромысла. Качуг. Ир-
кут., 1960.

12. «Кормовая веревка». Тул., Кр.
прогр. № 197, 1908.

13. Радуга. Новорос., 1913. Ир-
кут.

14. Положение, когда палка, па-
дая, ударяется о землю обоими кон-
цами попеременно (в жеребьевке
при игре в лапту). Новг. Новг.,
1904. Новг. II Положение, когда пал-

ка падает плашмя (в жеребьевке
при игре в лапту). Тотем. Волог.,
1905.

15. Детская игра «в ножички».
Белояр. Свердл., Слов. Ср. Урала,
1971.

16. Стрекоза. Волог., Кадн. Во-
лог., 1883—1889.

17. Комар с длинными ногами и
прозрачными крыльями. Онеж. Арх.,
1933.

18. Птица коростель, дергач. Ла-
дож. Петерб., 1865.

19. То же, что коромыс (в 3-м
знач.). Даль [без указ, места]. Са-
рат., 1918. Яро с л., Перм., Том.,
Тобол.

20. Звезды Кастор и Поллукс в со-
звездии Близнецов. Сиб., 1916.

21. Созвездие Ориона. Ряз., Кр,
прогр. № 118. Арх., Зап., 1913.

22. Млечный путь. Александр.
В лад., Марков.

23. Название созвездия из четырех
звезд [какого?]. Выше Коромысла
Кучки. Моск. Моск., 1901. Моск.,
Боров. Калуж.

— Доп. а) [Знач.?]. Как станем
избу рубить — на третьем венцы за
канчиваем хату в старых коромыс-
лах, зарубки зарубаем. Духовшц.
Смол., Добровольский, 1898. 61 «Со-
звездие» [какое?]. Боров. Калуж.,
1910. Арх., Вят., Том., Тобол., Сиб.,

КорОМЙСЛЬ [род.?]. Радуга.
Морш. Тамб., 1947—1950.

КорОМЙШКа, и, ж. Двухко-
лесная тележка для навоза. Повозка
есть, коромышка называют. ., ова
колеса у ней, возют навоз вот. на
усадьбу. Ряз. Ряз., 1960—1963.

КбрОМЬ, и, ж. То же, что ко-
ром (в 1-м знач.). Пек., Осташк.
Твер., 1855.

1. Корбна, ы, ж. Род кокош
ника, унизанного драгоценными кам-
нями. Пудож. Олон., 1902. Новг.

2. Корина, ы, ж. Крона де-
рева. Корона на дереве, ее лоси объ
едают. Южн. р-ны Краснояр., 1967.

КорОНЙТЬ, ню, н и ш ь, не-
сов., перех. 1. Прятать. Нижегор.,
1852. Тамб., Ряз., Горьк., Влад.,
Пенз., Моск., Твер. Уж я золото
короню, короню. Яросл. Не буду ко-
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ранить больше тебя. Костром. Новг.,
Вят., Перм., Свердл.

2. Погребать, хоронить. Яросл.,
1926. Вчера порочили. Ульян., Чер-
дакл. Ульян., 1952.

Корениться, н ю с ь, н и ш ь-
с я, несов. Прятаться. Нижегор.,
1852. В лад., Яросл. Коронись, я буду
тебя искать. Костром.

Коронйчки, мн. Детская иг-
ра — прятки. Играть в коронички.
Рыб. Яросл., 1907. Моск.

— Доп. К о р о н и ч к а м и. «Дет-
ская игра» [какая?]. Нижегор., Ар-
хив Срезневского, 1850.

Корбнка, и, ж. 1. Девичий го-
ловной убор. Олон., Бурнашев. Буй-
на голова не чесана, И руса коса не
плетена, И коронка не повязана
(свад. песня). Белозер. Новг.

2. Мн. Выступы по краям доски,
на которой раскатывают тесто. Доску
с коронками делали, чтоб мука не
ссыпалася на стол. Иркут., 1970.

3. Мн. Древние застежки, кото-
рые находят, раскапывая курганы.
Смол.,1914.

КорбНКИ, мн. Кружева. Пек.
Пек., 1902—1904. Пек.

Корбнный, а я, о е. К о р о н -
н а я служба. В дореволюционное
время — работа в государственных
учреждениях. «Слово очень старое,
идущее из Польши, но прочно дер-
жавшееся до самого конца XIX века;
по крайней мере, оно было в боль-
шом употреблении в 80-х и 90-х годах
XIX века». Зап.-Брян., Расторгуев,
1957.

Короноватый, а я, о е.
1 . К о р о н о в а т а я чашка.
Чашка, сплетенная из ивовых кор-
ней, для замешанного теста. Соль-
выч. Волог., 1883—1889. Волог.

2. Коробка, сплетенная из корней.
Перм., Муллов.

Короноваться, н у ю с ь,
и у е ш ь с я, несов. Венчаться. Мас-
лян. Новосиб.,'1960.

Коронушечка, и, ж. Место,
где удобно прятаться (при игре
в прятки). Осташк. Калин., 1946.

Коронушка, и, ж. 1. Игра
в прятки. Яросл., 1866. Новг.

2. Спрятанная вещь. Борович. н
гмежн р-ны Новг., XX в.

3. Место, где прячут ценные пред-
меты. У меня здесь — коронушка.
Борович. и смежн. р-ны Новг.,
XX в.

Коронушки, мн. 1. То же, что
коронушка (в 1-м знач.). Брон.
Моск., 1897. Костром., Яросл.

2. Вечеринка деревенской моло-
дежи, на которой девушки прядут;
супрядки. Яросл. Яросл., 1897.

Короняки, мн. Игра к о р о-
н я к а м и (в к о р о н я к и ) . Игра
в прятки. Холмог. Арх., 1895—
1896. Макар. Костром.

Коронячки, мн. То же, что
коронушка (в 1-м знач.). Ребятишки
у лавок в коронячки играют. Буйск.
Костром., 1897.

Кброп, а, м. Рыба карп. Брян.
Арх., 1904. Брян., Курск., Смол.,
Нижн. Волга, Талас. Кирг. ССР,
Дон., Кубан., Нижн. Дунай, Южн.
и Юго-зап.

Коропатка, и, ж. Куропатка.
Нижне-Дон., 1929.

Коропатка, и, ж. [удар.?]. Ре-
бенок [?]. Яросл., Мельниченко [с во-
просом и ссылкой на источник 1918—
1924 гг.].

Коропйшка, и, ж. Двухколес-
ная повозка. Великоуст. Волог.,
1904-1908.

КорОПЙВЭ, ы, ж. Крапива. Ме-
щов. К а луж., 1900. Брян.

Коропкаеа, мн. (ед. к 6 р о п-
к а с, а, м.). Узкие луга по берегам
рек. Сев.-Двин., 1928.

Коропчйта, мн. Мелкие карпы.
Южн., Сабанеев.

Кброс. См. К 6 р а с.
КорОСЙ, мн. I . Копны конопли.

Этим ветром все короса посшибает.
Красноуфим. Свердл., 1971.

2. [Ед.?]. «Большая укладка сно-
пов ячменя». Котлас. Арх., Мер-
курьев, 1957.

Корбсадия и короеатия, и,
ж. Насест в курятнике. Трубч.
Брян., 1957.

Коросйн, а, ж. Керосин. Шадр.,
Охан. Перм., 1930.

Корост, а, м. 1. Скирд из об-
молоченных снопов льна, уложен-
ных на зиму. Котельн. Вят., 1889.

2. В сочетаниях, о В к о р о -
с т ы пускать лен. Оставлять свя-
занный в пучки-«вязанцы» лен для
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обработки на следующий год. Вят.,
1858. о Лен в к о р о с т а х . Сно-
пы льна, установленные в ряды,
отделенные друг от друга колыш-
ками. Орл. Вят., Зеленин.

Кброета, корбета, ы и ко-
рбетя, и, ж. То же, что корост
(в 1-н знач.). Околотили лен. и в ко-
роста, кладут. Осенний лен в ко-
рости складывают. Вожгал., Медян.
Киров., 1952—1954. Киров.

1. Корбета, ы, ж. 1. К о р 6 с-
т ы на рыле. Болезнь, при которой
образуются прыщи и короста на гу-
бах и около носа. Нижнеуд. Иркут.,
1915.

2. Мн. Трещины на руках и но-
гах от холодной сырой погоды.
Покр. Влад., 1895—1897.

3. Мн. Полосы грязи на теле.
Он до тех пор рубахи не меняет,
пока она не сопреет, а тело коро-
стами заплывет. Покр. Влад., 1895—
1897.

4. Корка, образующаяся на по-
верхности глинистых почв при за-
сухе. Вят., 1880.

5. Наплыв или нарост на древес-
ном стволе. Костром., 1898.

6. Навозная лужа около двора,
ручей из навозной жижи. Отойди,
куда ты полез в коросту. Смотрю,
батюшки, малый-то в коросте во-
зится. Дубен. Тул., 1933—1960.

7. М. и ж. О гордом, заносчивом
человеке, с которым трудно общать-
ся. Остров. Пек., 1904—1918. Ветл.
Костром. || Бранное слово. Все ду-
ришь, короста/ Нижнедев. Ворон.,
1893. Дон. с\э Вошь в коросте. О нич-
тожном, презренном человеке. Даль
[без указ, места]. Иркут., 1971.

2. Корбета, ы, ж. Кочковатое
и болотистое место. Тул., 1820.

3. Корбета, ы, ж. Растение бе-
лена. Осташк. Твер., 1852. Твер.

1. Корбетва, ы, ж. Гнойные
струпья на коже. Пек., 1858.

2. Корбетва, ы, ж. То же, что
3. Короста. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Корбстелевый, а я, о е. То
же, что коростливый. Коростелевая
лошадь, корова. Иван., 1933.

Короетелёк, л ь к а, м. 1. Чи-
рок к о р о с т е л е к. Птица Anas

circia L.; чирок трескунок. Петерб.,
Мензбир.

2. То же, что коростель. Ильмень
и Волхов, 1970.

3. То же, что 3. Коростель. Пек.,
1912—1914.

Короетёлитьея, л ю с ь,
л и ш ь с я, несов. Ссориться. Охан.
Перм., 193Q.

Короетёлка, и, ж. Самка ко-
ростеля. Орл., 1859. Ой, чем соколу
лечить голову? Ой, чем ясному ре-
тиво сердце! Лечить голову перепел-
кою, Ретиво сердце — коростелкою.
Курск., Соболевский. Вят.
Л|КброетбЛЬ, я, м. Мелкий лещ
(до 400 гр.). Ильмень и Волхов.,
1970.

1. Коростель, т е л я , м. Че-
ловек с паршой, коростой на голове.
Анадыр. Чукот., 1911.

2. Коростель, т е л я , м.
1. Черпак для выгребания песка,
ила при рытье колодца. Вост.-Сиб.,
Спасский.

2. Трещотка у сторожа на бахче.
Дон., 1920.

3. Коростель, и, ж. Рыба t,as-
terosteus; колюшка. Пек., 1912—
1914.

Короетёлька, и, ж. Разновид-
ность дикой утки. Дон., 1929.

Коростенёть, ею, ё е ш ь, не-
сов., неперех. Терять способность
двигаться (часто об умирающем че-
ловеке). Он уж коростенеет. Коло-
грив. Костром., 1905—1921. Рыб.
Яро ел.

Коростёнь, я, м. Птица коро-
стель. Дорогоб. Смол., 1927. — Доп.
«Из названий птиц». Кирил. Новг.,
1898.

Корбететь, ею, е е ш ь и ко-
рОСТёТЬ, ею, ё е ш ь, несов., не-
перех. Болеть золотухой. = К о р 6-
с т е т ь. Верхне-Тавд. Свердл., 1971.
< = > К о р о с т ё т ь . Свердл., 1965.

Корбстина, ы, ж. 1. То же,
что 1. Корбетва. Онеж. Арх., 1933.

2. Бранно, О вздорной злой жен-
щине. Онеж., 1933. Черепов. Волог.

Корбетинка, и, ж. Прыщик,
болячка. Никол. Волог., 1883—1889.
У него на руках коростинка от чего-
то вскочила. Волог.

КорОСТИТЬ, Т И Ш Ь , Весов., не-
перех. [удар.?]. «Укрываться, гаа-
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лить». Валд. Новг. и Влад., Бычков,
1872.

Корбститьея, и т с я, несов.
1. Чваниться, важничать. Что еще
коростишься, не идешь-то? Волог.,
Баженов. Волог., 1902.

2. Капризничать; быть чрезмерно
обидчивым и щепетильным. Осташк.
Твер., Пек., 1855. Ветл. Костром.

3. Жаловаться на что-либо, пла-
каться. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Короетлйвый, а я, о е. По-
крытый коростой. Пек., Смол.,
1919—1934. Не бери от его — у его
руки коростливые. Зап.-Брян. Новг.

Короетнйк, а, м. Сарай для
необмолоченных снопов хлеба. Соль-
выч. Волог., Архив АН. Волог.,
1902. — Ср. К а р о с т н и к.

Короетоватый, а я, о е. 1. То
же, что коростливый. За то бы ему
одна корова — коростовата и мало
хвостовата. Никол. Волог., Матер.
Срезневского. Вельск. Волог.

2. С неровной поверхностью, бу-
горками. Нолин. Вят,, 1880. Коро-
стоеатый картофель. Рыб. Яросл.

3. Кочковатый. Усть-Сысол.,
Ярен. Волог., 1902.

Кррбетовик, а, м. Растение
Scabiosa ochroleuca L., сем. ворсян-
ковых; скабиоза желтоватая. Даль
[без указ, места]. Курск., Слов.
Акад. 1913.

Корбетовина, ы, ж. Струп
коросты. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Корбстовый, а я, о е. Сме-
шанный с жидким навозом (о воде,
луже и т. п.). Коростовая вода. Ко-
ростовая лужа. Коростовая грязь.
Дубен. Тул!, 1933—1960.

Корбсточка, и, ж. Болячка.
Тобол., 1920.

Кброеть, и, ж. Карась. Мещер.
Ряз., 1852. Ряз.

Корбетя. См. К о р о с т а .
Кброеь, я, ж. Карась. Ряз.,

Даль.
1. Коротаечка, и, ж. Уменып.-

ласк. к 1. Коротайка (в 4-м знач.).
Наносилась долгих юбок, сошью ко-
ротаечку (частушка). Заурал., 1962.

2. Коротаечка, и, ж. Род двух-
колесной телеги для перевозки гру-
зов. Коротаечки — это на двух ко-
лесах'навоз возили. Колпаш. Том.,
1964.

1. Коротай, я, м. 1. Верхнее
платье короткого покроя. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Куйбыш., Ряз.
II Женский короткий суконный ха-
лат. Тул., 1820. Ворон. || Род жен-
ской короткой рубахи из домотка-
ного полотна. Ряз., 1956. || Мужская
поддевка из черного сукна. Новохо-
пер. Ворон., 1887—1895.

2. Кофта без рукавов. Ряз., Даль.
3. Об укороченной одежде. Пек.,

Твер., 1858.
2. Коротай, я, м. 1. Человек

маленького роста. Холмог. Арх.,
1907.

2. Животное с очень коротким ту-
ловищем. Холмог. Арх., 1907.

1. Коротайка, и, ж. 1. Корот-
кий жакет со сборками на спине от
талии. Кинеш. Костром., 1852. Ко-
стром. Надевай свою коротайку —
так не ходи. Зап.-Брян. Пенз.,
Куйбыш. Слов. Акад. 1956 [с поме-
той «обл.»]. || Теплый женский корот-
кий жакет. Даль [без указ, места].
Мещов. Калуж., 1892. Калуж., Тамб.,
Ворон., Сарат., Куйбыш., Тул., Ка-
зан., Влад., Брян., Волог., Сев.-
Двин. Коротайка как фуфайка по-
нешня. Вост. Map. АССР. Ср. Урал,
Новосиб., Чкал., Том., Кемер., Кок-
четав. || Стеганый жакет. В нову ко-
ротайку нарядилась. Белояр.
Свердл., 1952.

2. Мужское полупальто. Кинеш.
Костром., 1846. Волог., Брян., Ни-
жегор., Горьк., Калуж., Ряз.,
Свердл., Урал. В коротайках хо-
дили на работу. Кокчетав. Тюмен.

3. Теплая кофта без рукавов. Во-
лог., 1895. Арзам. Нижегор. Вез
рукавов коротайку шьют, в талию.
Моск.

4. То же, что 1. Коротай (во 2-м
знач.). Заурал., 1962.

5. Каракулевая шапка. Уржум.
Вят., 1882.

— Доп. Из названий одежды.
Красноуфим. Перм., 1898.

2. Коротайка, и, м. и ж.
1. То же, что 2. Коротай (в 1-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

2. Человек, носящий слишком ко-
роткое платье. Пек., Осташк. Твер.,
1855. г
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3. Коротайка, и, ж. Частуш-
ка. Твер., 1912.

Коротайчжк, а, м. Род верх-
ней женской одежды. Сверху наде-
вается или черный суконный коро-
тайчик или серый шерстяной тоник.
Бобр. Ворон., 1886.

Корбтать, а е т, несов. [Знач.?].
Кириш. Ленингр., 1955.

1. КорОТЙТЬ, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Перех. Де-
лать что-либо короче, укорачивать.
Покаялся, так не коротай шеи,
клади на плаху. Даль [без указ,
места]. Я не в след твой ступаю,
а спесь и гордость твою заступаю —
пол топчу и твое сердцу крочу и
руки коротаю! Сольвыч. Волог.,
1896. о К о р о т а т ь век. Сокра-
щать, укорачивать жизнь. Гжат.
Смол., Архив АН. Не жените моло-
дого, Не коротайте мой век. Я жену
любить не буду, Буду век не человек.
Заурал., 1962. || Дорогу, дорожку
к о р о т а т ь . Проводить время в
дороге. Иван царевич у ее [дочери
Жар-Птицы] переночевал, она по ут-
ру бужает его ранехонько: Не сном,
говорит, дорожка коротать, а надо
пецелью [нужно скорее ехать на
поиски матери]. Вельск. Волог.,
Смирнов.

2. Неперех. Делаться короче. День
коротает (становится короче). Рыб.
Яросл., 1907.

3. Неперех. Проходить (о време-
ни). Время все коротало и коротало.
Коротали годы, месяцы. Новорж.,
Великолукск. Пек., 1902—1904.

4. Перех. Делать что-либо быстро.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Коротать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. К о р о т а т ь лодку.
Вытаскивать лодку на коротуху —
замерзшую у берега часть моря. По-
мор. Арх., 1885.

КЬротатька, и, м. Б ^детском
языке — нехороший, плохой отец.
Сев.-Двин., 1928.

Коротаться, и ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Сокращаться, делаться
короче, проходить (о времени). Вам
спится, и коротается Вам темная но-
ченька. Тихв. Новг., Архив РГО.
Путь-дороженька теперь да коро-
тается. Север., Барсов.

2. Оканчиваться, близиться к кон-

цу (о времени, днях и т. п.). Едет
[Иван-царевич] далеким-далеко, день
коротается, к ночи подвигается.
Арх., Афанасьев. Онеж., Заонеж.,
О л он.. Костром., Север.

3. Жить каким-либо образом (хо-
рошо, плохо), поживать. Коротаем-
ся — поживаем. Пек., 1904—1918.

4. Занимать чем-либо какой-либо
промежуток времени. И как со милой
со надежной со головушкой И мы не
сном да темну ночку коротаемся,
И мы горючими слезама обливаемся.
Север., Барсов.

5. Умирать. Ветл. Костром., Ар-
хив РГО.

Коротйшка, и, ж. Короткая
мужская одежда без рукавов. Кадн.
Волог., 1883—1889. Волог., Ветл.
Костром.

Коротёйка, и, ж. Женский жа-
кет, полупальто (иногда со сбор-
ками на талии). Николаев. Самар.,
1852. Надела коротейку. Курск.
Новг., Волог., Челяб., Свердл., Ср.
Урал. || Ватная стеганая куртка.
Нижне-Сергин. Свердл., 1971.

Коротёна, ы, ж. Короткая жен-
ская шуба в талию. Волог., Грязов.
Волог., Обнорский. Волог., 1902.
Арх., Костром.

Коротёнка и коротенька,
и, ж. Короткая шубка без рукавов,
обшитая по краям галунами, иногда
кроется парчой, штофом. ° К о р о-
т е н к а. Север., Даль. Никол. Во-
лог. о К о р о т е н ь к а . Ярен. Во-
лог., 1849. Волог., Сев.-Двин. Ирка-
то кака нарядна, в коротеньке. Арх.
Север., Нижегор., Тул.

КоротёНОК, нк а, м. Прозвище.
Сев.-Двин., 1928.

Кбротень, т н я, м. Лодка из
выдолбленных бревен, соединенных
вместе. Крестьяне охотники, стре-
ляющие уток, ездят (по реке) на
корытнях, или коротнях по местному
произношению. Костром., 1865. Еха-
ли. . по реке Моложе на коротне ка-
кие-то богомольцы. Вят. Новосиб.
Слов. Акад. 1913 [с пометой «обл.»
и примеч. «к б р о т н и вместо к 6-
р ы т н и?»].

Корбтень, т н я, м. Растение
Linum humile Mill., сем. леновых;
лен-кудряш. Моск., 1968.
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КоротбНЬ, т н я, м. Короткая
куртка. Надел коротёнъ и пошел
плотничать. Смол., 1898.

Коротенька. См. К о р о-
т 6 н к а.

Корбтенышй, а я, о е. 1. К о-
р о т е н ь к и е песни. Частушки.
Кадн. Во лог., Слов. Акад. 1913. Вы,
не пойте длинных песен, Много е ко-
ротеньких. Лодейноп. Олон. Ко-
стром. — Доп. [Знач.?]. «Ходить
к о р о т е н ь к и м и — ходить по
песням». Буйск. Костром., Покров-
ский, 1895—1897.

2. К о р о т е н ь к и е , и х , мн.
В знач. сущ. «Особого рода деревен-
ские танцы». Буйск. Костром., Пок-
ровский, 1895.

3. К о р б т е н ь к и й кафтан.
Кафтан короткого покроя. Кпнеш.
Костром., 1852.

4. В знач. сущ. То же, что коро-
тёнка. о К о р о т е н ь к и й , о г о ,
м. Полы коротенького обшиваются
широким галуном. Солъвыч. Волог.,
1875. о к о р 6 т е н ь к а я, о и, ж.
Перемышл. Калуж., 1929 . °Корб-
т е н ь к о е, о г о , ср. Сольвыч.
Волог., 1866. Волог.

Корбтенько и коротенько,
а, ср. К о р о т е н ь к о . Лиф
с присборенной юбкой. Великоуст.
Волог., Слов. карт. ИРЯЗ. || К о-
р о т е н ь к о . «Девичья телогрей-
ка». Устюжн. Новг., Петровых, 1896.
Волог.

Коротёть, т ё ю, т ё е ш ь, не-
сов., неперех. Делаться короче.
Дни коротеют. Даль [без указ,
места]. Рыб. Яросл., 1907. Смол.

Коротёхонный и короте-
хбнный, а я, о е. Очень корот-
кий. = К о р о т ё х о н н ы й . Тихв.
Новг., Архив РГО.о К о р о т е х о н -
н ы и. Таперъ мода у девочек пош-
ла — уж до чего платья коротехон-
пые. Борович. Новг., 1968.

Коротик, а, м. [удар.?]. Ко-
роткий зипун. Р. Десна, 1927.

Коротйнка, и, ж. Поддевка,
шубка, сшитая из домотканого сук-
на. У невесты-то коротинка така
худяща была. Холмог. Арх., 1885.
Сапожк. Ряз.

Коротки, мн. [удар.?]. Женская
одежда [какая?]. Надевают и парче-
вые коротки. Печор. Арх., 1901.

Короткий, а я, о е; т о к ,
т к а, о. 1. К о р б т к и е песни.
Частушки. Вят., 1925. Чердын.
Перм.

2. К о р о т к а я лавка. Лавка
в избе вдоль передней стены под
окнами. «Среднерусское», Бломк-
вист, 1956.

3. К о р б т к и е деньги. О не-
значительной сумме денег. За дол-
гими деньгами погнался, а и корот-
ких не увидел. Том., 1964.

4. Душа к о р о т к а стала. Об
одышке и частом прерывистом дыха-
нии. Черепов. Новг., 1910. Худа
стала совсем, душа коротка стала,
не можем песни спевать. Медвежье-
гор. К АССР.

5. Телега на к о р о т к о м ' ходу.
Вид небольшой телеги. Чулым. Ново-
сиб., 1968.

оо Без короткого. Без церемоний.
Он пристает: Давай вина и вина
без короткого. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

КбрОТКО И КОрОТКб, нареч.
1. К о р о т к о . На короткое время,
ненадолго. Челяб., 1914.

2. К о р о т к о . Мало, недоста-
точно. Силушки моей короткб (силы
мало). Мосал. Калуж., 1898.

Короткодйрый, а я, о е.
Фолък. Бранное слово. Журав гово-
рит цапле: Ступай, короткодырая.
Она и ушла (сказка). Лодейноп. Ле-
нингр., 1928.

Коротконбрка, и, ж. Назва-
ние породы свиней с короткой мор-
дой. Норка-то у их коротенька,
шерстка маленька, оттого и корот-
конорки. Зайков. Сверял., 1971.

Короткочуший, а я, е е. При-
надлежащий к породе с короткой
мордой (о свиньях). Сухолож.
Свердл., 1971.

Короткошей, я, м. Вид дикого
гуся с короткой шеей. Турух. Якут.,
Третьяков.

Кбротни, мн. 1. Короткие брев-
на в простенках сруба. Ростов.
Яросл., 1902.

2. Лодка, выдолбленная из двух
сплоченных вместе бревен. Уржум.
Вят., 1882.

Корбтовать, т у ю , т у е ш ь и
коротовать, т у ю , т у е ш ь, не-
сов., перех. Занимать, заполнять чем-
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либо, проводить (время); коротать.
= К о р б т о в а т ь . Один-от дак не
знаешь, как и время поратовать. То-
тем. Волог., 1905. = К о р о т о в а т ь .
С кем-то мне, горемичной, будет
жизнь коротовать/ Чистой. Казан.,
1852.

КорОТбК. По к о р о т к у. На
короткой ноге; дружны. Даль [без
указ, места).

Корбтух, а, м. 1. То же, что
коротейка. Южн., Даль. Белый и
черный суконный коротух. Ворон:

2. Короткий мужской зипун. Ниж-
недев. Ворон., 1906.

Корбтуха и коротуха, и, ж.
Замерзшая полоса моря у берега.
" К о р б т у х а . Помор. Арх., 1873.
° К о р о т у х а . Арх., 1885.

1. Коротуха, и, ж. То же, что
коротейка. Южн., Даль.

2. Коротуха, и, ж. То же, что
2. Коротай. Холмог. Арх., 1907.

Корбтуш, а, м. То же, что
1. Коротайка (в 1-м знач.). Мещов.
Калуж., 1910. || Летняя поддевка.
Мосал. Калуж., 1905—1921.

Коротушечка, и, ж. Корот-
кий женский жакет из холста. Ко-
ротушечка — маленька, оболочка из
холсту. Кумен. Киров., 1950.

1. Коротышка, и, ж. 1. То же,
что 1. Коротай (в 1-м знач.). В коро-
тушке хорошо от долгов бегать.
Ветл. Костром., 1911.

2. Короткая удочка. Урал., 1924.
3. Телега обычной длины (в от-

личие от «долгой» телеги). Тобол.,
1895—1896.

2. Коротушка, и, м. и ж.
То же, что 2. Коротай (в 1-м знач.).
Онеж. Арх., Подвысоцкий [с поме-
той «насмешливо»], 1885.

3. Коротушка, и, ж. Частуш-
ка. Нам не надо долгих песен, Коро-
тушек хватит нам. Рыб. Яросл..
1907. Онеж.

Корбтчик, а, м. То же, что
1. Коротайка (в 1-м знач.). Брян.
Орл., 1900. Коротчик из сукна свой-
ского. Брян. Смол., Калуж.

Коротыга, и, м. и ж. 1. То же,
что 2. Коротай (в 1-м знач.). Вели-
коуст. Яросл., 1847. Арх. Коро-
тыга — короткий человек. Свердл.

2. То же, что 2. Коротай (во 2-м

знач.). Даль [без указ, места]. Хол-
мог. Арх., 1907.

Коротыжка, и, ж. 1. То же,
что 1. Коротай (в 1-м знач.). Дон.,
1929.

2. Винтовка с коротким стволом.
Дон., 1929.

Коротыжничатъ, а ю,
а е ш ь, несов., перех. Окорачивать
платье. Пек., Осташк. Твер., 1855.

1. Корбтыш и коротыш, а,
м. То же, что 2. Коротай (во 2-м
знач.). Холмог. Арх., 1907.

2. Корбтыш, а, м. То же, что
2. Коротайка (во 2-м знач.). Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Коротыш, а, м. 1. То же, что
1. Коротайка (в 1-м знач.). Стариц.
Твер., 1852. Перм., Смол., Калуж.,
Ряз., Тамб. || Короткий женский жа-
кет из шерстяной ткани. Коротыш
самотканный, шерстяной. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. = В сравн. О
слишком короткой одежде. Этот
сарафан не надевай: як коротыш —
другой надень. Ельн. Смол., 1914.

2. Короткий обрубок бревна. Сде-
лать простенок из коротышей. Слов.
Акад. 1814. Волог., 1883—1889. Эти
коротыши надо будет поспилить на
дрова. Костром. Яросл., Нижегор.,
Новосиб. || Обрубок бревна от ком-
ля. Нерехт. Костром., 1850. || Мн.
Толстые и прямые поленья, годные
для различных поделок. Оренб.,
1898. || Мн. Короткие дрова. Чулым.
Новосиб., 1959.

3. Настил палубы барки. Волог.,
1893.

4. К о р о т ы ш и , мн. [удар.?}.
Короткие бревна верха передней и
задней стены избы, имеющей дву-
скатную крышу «на самцах». Блом-
квист [без указ, места], 1956.

5. Сорт льна с коротким стеблем.
Если коротенький лен — коротыш.
Кож. Том., 1964.

6. Мн. Короткие полосы в поле.
Мне у межи два коротыша засеять
осталось. Покр. Влад., 1895—1897.
Ростов. Яросл.

1. Коротышка, и, ж. 1. То же,
что 1. Коротай (в 1-м знач.). Слов.
Акад. 1814. Тамб., Бурнашев: Дон.,
Туп. Коротышку шьют без рукавов
и без воротника, носют, чтоб не
простыть. Моск. Смол., Казан., Ко-
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стром., Иван., Пенз., Арх. || Корот-
кий женский жакет. Арх., 1899.
Тул., Чкал. II Короткая мужская
куртка, со сборками на талии. Ко-
ротышки были-то с клиньями до
колен. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.

2. Винтовка с коротким стволом.
Дон., 1929.

3. Малорослый человек. Обоян.
Курск., Машкин.

4. Ремешки на ногах ловчей пти-
цы. Тамб., Даль [с пометой «охотн.»].

2. Коротьшша, и, ж. Корова
с короткими ногами. Даль [без
указ, места]. Липец. Тамб., 1929—
1937.

Коротьё, я, ср., собир. 1. Ко-
роткие бревна, доски, жерди и т. п.
Перм., 1932. Вят., Киров., Ле-
нингр. Что за дрова, одно коротъе!
Влад.

2. Сосновые и еловые бревна, из
которых пилят доски. Я рос л., 1865.

Коротйжка, и, ж. То же, что
коротейка. Ржев. Твер., 1897.

Коротйй, я, м. Прозвище чело-
века маленького роста. Черепов.
Новг., 1900.

Коротййка, и, ж. Короткая
поддевка из легкого материала. Ме-
ленк. Влад., 1912.

Кброх, а, м. Четыре соединен-
ных вместе пальца. Четыре пальца
вместе составляют корох. Дон., 1856.

Кброхоль. См. К а р о х о л ь .
Корочатъ, а ю, а е ш ь, несов.,

перех. Заставлять повиноваться. Бу-
дет он жену корочатъ. Жиздр. Ка-
луж., Шахматов. Слов. Акад. 1913
[с пометой «обл.»].

КорбЧб, нареч. Скорее. Юрка,
в магазин короче ходи. Зайков.
Свердл., 1971. Короче вертайся. Ир-
бит. Свердл.

Короченый, а я, о е. Укоро-
ченный [?]. Гожее бы другое бревно
там вставить, где бы нужно коро-
ченое, а короченое в иную месъ [место].
Влад., Архив РГО.

Корочйетка, и, ж. Орудие
для сдирания коры с деревьев, ско-
бель. Покр. Влад., 1905—1921.

1. Кброчка, и, ж. Маленькая
булка из теста на сале. Корочки вот
замесишь на сале. Юясн.-Урал., 1968.

2. Кброчка, и, ж. Ковш. Хол-
мог. Арх., 1952.

Корочки [удар.?]. «Что-то
в брюхе». Арх., Шешенин, 1887.

Кброчъ, и, ж. Рыболовный сна-
ряд — мешок из сетки, привязан-
ный к обручу. Сиб., Камч., 1842.

Корошёет, а, м. Насест. Коро-
шест — это палка, где куры сидят.
Кыштов. Новосиб., 1972.

Корошнй, и, ж. Заплечная кор-
зина. Нижегор., Даль. || Корзина для
сена. Нижегор., Даль.

Кброшо и корошб, нареч. Хо-
рошо.0 К б р о ш о. Ярен. Волог.,
1902. = К о р о ш 6. Новг., Твер.

Корбший, а я, ее. Хороший.
Волог., Новг., Твер.

Корп, а, м. Лес (из ели, кедра
п пихты) на сухом возвышенном
месте. Корп — само высоко, сухое
место, где больше лес. Припелымье
Урал., 1955—1958.

Корпаг, а, м. Черпак — же-
лезная лопата с загнутыми краями.
Бобр. Ворон., 1967.

Корпать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. 1. Заниматься какой-либо ра-
ботой. Осташк. Твер., Пек., 1855.
|] Чинить одежду. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.

2. Работать медленно, копаться.
Ён потроху корпает. Смол., 1898.

3. «Колупать». Влад., Опыт 1852.
— Ср. К а р п а т ь.
Корпач, а, м. 1. Собир. Рука-

вицы. Горбат. Нижегор., Слов. Акад.
1913.

2. Мастер, делающий рукавицы.
Горбат. Нижегор., 1895.

Корпёй, я, м. 1. Медлительный
в работе человек. Покр. Влад.,
1895—1897.

2. Скопидом, скряга. Покр. Влад.,
1895—1897.

Корпёка, и, м. и ж. Скряга.
Влад., 1852.

Корпёкатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Долго не присту-
пать к делу, медлить или слишком
долго что-либо делать. Щё корпе-
каешься там? Свердл., 1965.

Корпеть, п и т , несов., перех.
Безропотно переносить что-либо, тер-
петь. Кирил. Волог., 1896—1920.

Корпеть, ею, е е ш ь, несов.,
перех. и неперех. [удар.?]. 1. Беречь,
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хранить что-либо. Во лог., 1822. Даль
[без указ, места]. В лад., Ворон.

2. Жить скупо. Волог., 1822. В лад.
Корпйва, ы, ж. Крапива. Сев.-

Двин., 1928.
Корпивчатый, а я, о е

[удар.?]. К о р п и в ч а т а я мука.
Крупитчатая мука. Шенк. Арх.,
1912.

Корпйнный, а я, о е. Крапив-
ный. Новг.,,1937.

Корподёрка, и, ж. Машина
для приготовления крупы из зерна;
крупорушка. Такая машина обык-
новенная, барабан крутится и оби-
вает зерно в крупу. Моск., 1968.

КбрПОМ И КОрПбМ, нареч.
К б р п о м я к о р н о м корпеть.
Усердно, терпеливо заниматься ка-
ким-либо делом, а К б р п о м. Ка-
шин. Твер., 1902.° К о р п 6 м. Ни-
жегор., 1852.

КорПОТЛЙВЫЙ, а я, о е. Кро-
потливый. Рыб. Яросл., 1907.

Корпулентный, а я, о е.
Шутл. Дородный, полный, жирный.
Покр. Влад., 1895—1897.

Корпун и карпун, а, м.
1. Старательный в работе человек.
Уржум. Вят., 1885.

2. К о р п у н . Медлительный в
работе человек. Корпун он большой.
Смол., 1898.

1. Кбрпуе, а, м. Сила. Я те-
перь, добрые люди, корпус в себе
имею. Пудож. Олон., Рыбников.

2. Кбрпуе, а, м. Укладка льна.
Лен ставят в корпуса. Осташк. Ка-
лин., 1946.

3. Кбрпуе, а, м. Рыба Leucis-
cus leuciscus; елец. Волхов и
Ильмень, Шамахов.

Кбрпуеиетый, а я, о е. У охот-
ников — коренастый и толстый (о со-
баке). Сука (производительница)
должна быть массивна или, как вы-
ражаются охотники — корпусистая,
то есть на ногах казаться низкова-
той. Сабанеев, Охотничий кален-
дарь. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

Корпусный, а я, о е [удар.?].
К о р п у с н ы й голос. Низкий,
грудной голос. Колым. Якут., 1901.

Корпусовать, а ю, а е ш ь, ив-
сов., неперех. [удар.?]. Быть в силе,
сильным. Слобод. Вят., 1898.

Корпуебк, с к а , л. 1. Расте-
ние Botrychium lunaria Sw., сем.
ужовниковых; гроздовник ключ-тра-
ва. Петрозав. Олон., 1896.

2. Рыба Squalius leuciscus L.; елец.
Олон., Сабанеев. Р. Свирь, Волхов,
Онеж. оз.

Корпуха, и, ж. Медлительная
в работе женщина. И на такая кор-
пуха. Смол., 1898.

Кбреа, ы, ж. Каменная гряда,
перекат поперек реки. Арх., Даль.

1. Корсак и кареак, а, м.
Меховая шапка. = К а р с а к. Вят.,
Бурнашев, 1843.° К о р с а к. Вят.,
1848.

2. Кореак, а, м. Как к о р -
с а к рыскает. Ходит взад и вперед
без дела. Ядрин., Козьмодемьян.
Казан., 1848.

Корсак, а, м. [удар.?]. Рабочий
у невода. Кузнецов [без указ, места].

Корсака, и, ж. Порода ли-
сиц — корсак. Пек., 1929.

1. Корсаки, мн. В старое вре-
мя — племена, живущие по берегам
Каспийского моря, занимающиеся
морским разбоем. Астрах., 1841.

2. Корсаки, мн. Прозвище
сильных, драчливых и шумных лю-
дей. «По имени генерала Корсакова
•в Тайшинском руднике, который из
своих рук бил арестантов». Верх-
неуд. Забайкал., Ратнер, 1927.

Кореать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Рубить (шашкой), резать (но-
жом). Он и давай корсать всех под-
ряд. Пенз., 1960. || Отрезать или от-
рывать, отламывать. Ставроп. Самар.,
1852.

Кореачить, ч у, ч и ш ь, не-
сов., перех. 1. То же, что корсать.
Ты зачем эти кусты корсаешь? Ду-
бен. Тул., 1933.

2. Небрежно, плохо резать, отре-
зать что-либо. Не корсачь так хлеб,
режь поаккуратней. Дубон. Тул.,
1933-1960.

Кореей, а, м. То же, что коро-
тух (во 2-м знач.). Тогда на ем чер-
ный корсен был. Верхне-Пышм.
Свердл., 1971.

1. Корсет, а, м. 1. Верхняя
короткая одежда, короткий зипун.
Трубч. Орл., Сполохов. *• «Верхняя
одежда из домотканого сукна, ко-
торую носили только 'в будни, в
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дождь». Р. Карай Балаш. Сарат.,
Адливанкин. || Шубка. Астрах., Ар-
хив АН. || Летняя короткая верхняя
мужская одежда из домотканого
сукна. Павл. Ворон., 1850.

2. Верхняя короткая одежда без
рукавов, иногда со сборками сзади
(меховая, шерстяная, коленкоровая
и т. п.). Южн., Дон., Астрах., Даль.
Тамб., Орл., Зап.-Брян., Том., При-
ангар.

3. Женский жакет, кофта с ру-
кавами, часто в талию. Тул., 1853.
Ворон., Тамб., Влад.

4. Сатиновая кофта, украшенная
вышивкой и блестками, застегиваю-
щаяся на одну или две пуговицы
у пояса. Р. Карай Балаш. Сарат.,
1954.

2. Корсет, а, м. Ловелас, воло-
кита. Нижнедев. Ворон., 1906.

Корсетка, и, ж. 1. Короткая
женская кофта (иногда без рукавов),
часто со сборами сзади. Новг.,
Тамб., Даль. И в рубахах в церкву
ходили. . , корсетку наденешь. . ,
рубаху хорошую наденешь наверх,
а тут корсетку. . , вот она вместо
воланья, безрукавная. Ряз. Ворон.,
Симб., Калуж., Тул., Моск., Смол.,
Зап.-Брян., Великолукск., Костром.,
р. Карай Балаш. Сарат.. Сев. При-
иссыккулье Киргиз. ССР.

2. Верхняя мужская короткая
одежда. Мужики корсетки под вид
тужурки носили. Кемер., 1964.
// Короткая верхняя одежда. Муром.
Влад., 1854. Вадин. Пенз.

3. Жилет. Сапожк. Ряз., 1912.
4. Длинный шушун, телогрея.

Морш. Тамб., 1849. Южн., Моск.
5. Ватная одежда, расшитая лен-

тами. И была она в красивой кор-
сетке. Черемх. Иркут., 1960.

Корсёточка, и, ж. Короткая
женская одежда без рукавов. Моск.
Моск., 1901. Тул.

КбрСИК, а, м. Вид лисицы.
Оренб., 1965.

1. Кбреук, а и КОреук, а, м.
1. К 6 р с у к. То же, что корсака.
Стрелял смолоду гусей, лебедей,
уток, сайгаков, корсуков, кабанов —
все пулькой. Даль [без указ, места].
Сарап. Вят., Слов. Акад. 1914.
Шалин. Свердл.

2. Барсук, о К о р с у к. Сарап.
Вят., Перм., 1930. Один мужик убил
корсука да и торговал корсучьим
салом. Перм. Свердл. = К о р с ̂  к.
Чусов. Перм., 1930.

3. К о р су к и, мн. «Животные
вроде свиней». Свердл., Пашков-
ский, 1965.

2. Кбреук, а, м. Меховая шапка.
Вят., Даль.

Корсук, а, м. Желудок (или
часть кишек) домашних животных,
в котором засаливают внутреннее
сало. Из середки сало, его салют,
в корсук набивают. Навл. Брян.,
1952—1954.

Корсун, а, м. Лепешка из тол-
ченых ягод черемухи; пастила из
черемухи. Иркут., Даль. Вынесла
из казенки (чулана) целый мешок
корсуков. Нерч. Иркут. Забайк.,
Баргузин. Бурят. АССР.

Кореунекий, а я, ое. Силь-
ный, выносливый и крупный (о че-
ловеке и животном). Что ржешь
(смеешься), корсунская? Алекс.
Куйбыш., 1945—1950. о К о р с у н-
с к и й жеребец, в сравн. Эк, как
корсунский жеребец, Толик-то наги.
Алекс. Куйбыш., 1945—1950.

Кбреучий, ь я , ье. Барсучий.
(Охотник) надумал, что тут., кор-
сучья нора. Железнов, Уральцы.
Корсучье сало. Суксун. Перм., 1971.

КбрСЫ, мн. 1. Конусообразно
составленные жерди, на которых
су~шат лен. Бурнашев [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с поме-
той «обл.»].

2. Скрепленные концами жерди
для подъема срубленных деревьев
в перпендикулярное положение.
Бурнашев [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

КореЙЧиТЬ, ч у, ч и ш ь , несов.,
перех. 1. Рубить, резать. Белг.
Курск., 1891. Корсычил пни. Курск.
Что ты такие куски (хлеба) корсы-
чишь? Дубен. Тул.

2. Разламывать. Белг. Курск.,
1891. Корсычит буханку. Курск.

1. Корт, а и у, м. Плотная
хлопчатобумажная ткань. С корту
штаны шьют. Йонав. Лит. ССР,
1964. Прейл. Латв. ССР.

2. Корт, а и у, м. В дореволю-
ционное время — плата за землю,
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воду, лес, охоту. Остяки корт со-
бирали. Корт, мол, заплати. Параб.
Том., 1948—1949. Той.

Кортйшки, мн, На к о р таш-
к а х нести, тащить и т. п. Нести
кого-либо на спине, на закорках,
придерживая руками за ноги, про-
сунутые из-за спины по бокам впе-
ред. Гляжу, Нюрка бежит, на кор-
ташках парнишку тащит. Иркут.,
1970. о На к о р т а ш к и взять. Взять
кого-либо на спину и придерживать
его за ноги, просунутые из-за спины
по бокам вперед. Ты его на кор-
ташки возьми, а то на рукал-то
тяжело будет. Иркут., 1970.

Кбртег, а, м. То же, что кор-
тега (в 1-м знач.). Заонеж., Петро-
зав. Олон., 1885—1898.

Кбртега, и, ж. 1. Растение
Equisetum limosum L., сем. хво-
щевых; вид хвоща. Заонеж., Петро-
зав. Олон., Куликовский, 1885—
1898.

2. Осока, растущая в озерах.
ЛодеЙЕОп. Олон., 1933.

КорТвнёк, н ь к а , м. Уменып.-
ласк. к кортень. В нашем кортеныгу
пятнадцать сажен длинку. Мещов.
Калуж., 1902.

КорТёНЬ, м. Короткая полоса
земли. Мещов. Калуж., 1902.

1. Кортёть и кортйть, т й т ,
чесов., перех. и неперех. 1. Везл.
Испытывать непреодолимое желание
что-либо сделать. = К о р т е т ь .
Влад., 1852. Вост., Пек., Смол, о
К о р т й т ь . Твер., 1853. Пек.,
Смол., Ворон. ° К ор т и т, безл.
Смол., 1853. Кортит ему так рано
вставать. Злодею ьсегда портит
красть. Брян.-Зап. Брян., Твер.,
Ворон., Нижне-Дон., Ставроп.

2. К о р т е т ь . Притаившись, под-
стерегать, поджидать с нетерпением
кого-, что-либо. Даль [без указ,
места].

3. Испытывать боль, неприятное
ощущение или душевное волнение. =
К о р т й т ь . Пек., Даль. = К о р т е т ь
или к о р т й т ь [ ? ] . Душа кортит
(болит), что не выехал (помочь че-
ловеку в беде). Пек., 1860. Сердце
кортит. Лодейноп. Ленингр. =
К о р т и т , безл. Ишь ты, как на
душе-то кортит (на душе дурно).
Пек., Осташк. Твер., 1855.

— Доп. К о р т й т ь . [Знач.?].
Судж. Курск., Резанова, 1915.

2. Кортёть, т й т , несов.,
неперех. Прилежно, усидчиво рабо-
тать. Ённад работой, брат, кортит.
Смол., 1914.

Кбртеха, и, ж. То же, что кор-
тега (в 1-м знач.). Пудож. Олон.,
1885—1898. Медвежьегор. КАССР.

Кбртик, а и у, м. Уменьш.-
ласк. к 1. Корт. Накуплял мой Иван
кортику, рубашку шьем. Прейл.
Латв. ССР, 1964.

Кбртика, и, ж. «Трава, которая
растет на болотах» [какая?]. Кор-
тику носят для скотины, она рас-
тет на болоте, легонькая така.
Медвежьегор. КАССР, Попов, 1970.

КорТЙНЪЯ, мн. Сосновая дранка
для плетения корзин. Кортйнья из
сосны делают. Лешук. Арх., 1949.

Кортйть. См. 1. К о р т е т ь .
Кортичка, и, ж. [удар.?]. Осока.

Повен. Олон., 1879.
КбрТКИ, мн. Плечи. Садись на

кбртки. Покр., Юрьев. Влад., 1910.
1. КбрТОМ, а и у и КОрТбМ,

а и у, л. В дореволюционное время —
аренда, плата за наем чего-либо.
Вост., Даль. Сев.-Урал., 1958.0
К о р т о м . Сколько за наем возьмешь
кортому? Иркут., Якут., 1846. Камч.,
Енис., Тобол., Курган., Том., Сиб.,
Свердл., Перм., В я т . а К о р т о м
[удар.?]. Бурнашев [без указ, места].
Нерч. Забайк., Боголюбский.оВ
к о р т о м . Иркут., 1817. Камч.
Дом отдается в кортом или по-
месячно. Краснояр. Том., Саб.,
Свердл., Перм. Снял землю в кортом.
Отдал надел в кортом. Вят. Волог. о
К о р т о м взять. Взять дом кор-
том— нанять квартиру. Том.,
1905—1921. Ямб. Петерб.оНа кор-
т о м взять. Ярей. Вят., Слов. карт.
ИРЯЗ.оПод к б р т о м . Наш фли-
гель отдан под кортом? Г. Туринск
Свердл., Архив РГО.

2. КбрТОМ, нареч. Совместно,
артельно. Сельчане кортом сняли
весь покос у барина. Нанялись кор-
том обработать землю. Вят., 1907.
Кбртома, кортбма, картб-

ма, ы и кортома, картома,
ы, ж. То же, что кортом. а К о р -
т б м а , к о р т о м а , к а р т о м а ,
к а р т о м а . Семужьи тони тамотки
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отдавали в кортому, он и сиял их
на два года. Арх., 1885. = К о р т о м а,
к о р т ома и к о р т о м а . Сев.-
Урал., 1955—1958. = К 6 р т о м а и
к о р т о м а. Арх., 1847. о К ар т ома.
Ветл. Костром., 1963. о К 6 р т ом а.
Арх., 1852. Почем кортомаза пожню?
Олон. Костром., Я р о с л . о К о р т б м а .
Летось пять рублев платили ему
кортомы за шняку-то, а ноне и де-
сяти не берет. Арх., 1885. Белояр.
Свердл.оК ор т ом а. Бурнашев [без
указ, места]. Потех. Яросл., 1849.
Твер., Калин., Волог., Олон.,
Ставроп. Самар.оН к о р т о м у , в
к о р т о м у . Бывало, и в кортому
брал землю. Белояр. Смерд л., 196';.
В кортому. Волог. оИдги по к op-
т о м е . Сдаваться в аренду. Кад1г.
Волог., Каргоп. Арх., 1900. о Из
к о р т о м ы . Сиб., Даль. = К о р г о м а
[удар.?]. Арх., 1842—Ш7. Влад.,
Курск.

Кбртомить, кортбмитъ,
м и ш ь , кортомить и карто-
МЙТЬ, м й ш ь , лесов., перел. 1.
Арендовать что-либо; платить аренд-
ную плату за что-либо. °К 6р то-
м и т ь, к о р т о м и т ь и к о р т о -
м и т ь . Сев.-Зап., Север., Урал.,
Сиб., 1955—1958. о К б р то м и ть и
к о р т о м и т ь . Великоз'ст. Яросл.,
1853. а К 6 р т о м и т ь. Великоуст.
Яросл., 1847. Яросл., Олон., Вят.,
Перм. Ездил, рыбно угодив порто-
мил. Сев.-Урал. Ср. Урал, Том.,
Тобол., Енис., Сиб. о К о р т о м и т ь .
Арх., 1885. Ленингр., Перм., Сиб. Q
К о р т о м и т ь . Потех. Яросл.,
1849. Яросл., Сев.-Двин., Новг.,
Волог., Олон., Твер., Калин.,
Костром., Байкал., Сиб., Камч. °
Кар т о м и т ь . Яросл., 1901. Нынче
картомитъ сенокосу не буду. Волог.
Новг.. Костром, а Кор т о м и т ь
[удар.?]. Енис., 1835. Байкал.,
Забайк.//К б р то м и тъ. Брать
внаем, снимать дом или квартиру,
комнату. Том., 1852. Турин. Свердл.,
Енис.

2. К о р т о м и т ь . Брать что-либо
взаймы, на время, на подержание.
Вят., 1907. •» К ор т о м и т ь [удар.?].
«Просить». Пудож. Олон., Шайжин,
1903.

3. К ар т о м и т ь избу. Приго-
товлять взятую внаем избу для

посиделок. Приходите, девицы,
нужно избу картомитъ. Рыб. Яросл.,
1901.

Кортомить, м й ш ь , несов.,
перех. Корчевать пни. Волог.,
1883—1889.

КбрТОМИТЬСЯ, И Т О Н , несов.
Сдаваться в наем, в аренду. Земли
кортомятся у киргиз по ISO коп. за
десятину. Зап.-Сиб., 1915—1916.

Кортбмка, и, ж. Женщина,
живущая на иждивении чужого
человека. Ср.,Урал, 1963.

Кортомленый, а я, ое. Взя-
тый в заем, в долг [?]. Олон.,
Архив РГО. Ты приехал На банном
ожоге (кочерге), Платье кортомле-
ное, У те лапти липовы (свадебн.
причет). Вельск. Волог., 1862.

Кортом лён ъе, я, ср. Взятие
в наем, в аренду. Даль [без указ,
места]. Сев.-Урал., 1955—1958.

КорТбМНИК, а и у, л. Неболь-
шой участок земли. Им досталось
по кортомнику. Параб. Том., 1964.

Кбртомный, кортбмный,
а я, о е и КОрТОМНбЙ, а я, бе. От-
носящийся к аренде. ° К б р т о м н ы й
ц к о р т о м н б й . Даль [без указ,
места], о К бр т о м н ы и. Кортом-
ная плата. Волог., 1844. Вят.,
Тобол., Сиб.о Кор т 6 м н ый. Кор-
томные деньги. Арх., 1885.°К ор-
том н о и. Рыб. Яросл., 1907.=
[Удар.?]. Тюмен., Курган., 1930.
Сев.-Урал.

Кортомный, о г о, м. [удар. ?].
В дореволюционное время — рыбак,
берущий невод внаем. Кем. Арх.,
Слов. Акад. 1914.

КорТОМОНбТ, а, м. Кошелек
для денег. Орл. Вят., 1896.

Кортбмщик, а и кортом-
ЩЙК, а, м. Человек, арендующий
что-либо (обычно землю). Даль
[без указ, места]. Сев.-Урал., 1955—
1958. ° К о р т б м щ и к . Слов. Акад.
1847. Яросл., 1896. ° К о р т о м щ й к .
Любим. Яросл., 1910. Яросл. Тут
у них кортомщикй сеют. Костром.
Т о б о л . о К о р т о м щ и к [удар.?] .
Бурнашев [без указ, места]. Пошех.
Яросл., 1849.//Жилец, снимающий
квартиру, о К ор т б мщ и к. Том.,
1 8 5 2 . о К о р т о м щ й к . Турин.
Свердл., Архив РГО. = К о р т о м -
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щи к [удар.?]. Тобол., 1830.(у;. .
Забайк., Сиб.

Кортбмщица и кортом-
ЩЙЦа, ы, ж. Женщина-арендатор.
Даль [без указ, места]. Сев.-Урал.,
1955—1958. = К о р т о м щ й ц а. Новг.,
1898. Если не приедет старая кор-
томщйца, то мы-те до слова отда-
дим траву-то во ржаном-то поле.
Рыб. Яросл.

КорТОМЙга, и, м. и ж. Лени-
вый человек, любящий лежать.
Остатк. Твер., Пек,, 1855.

Кортонажитъ. См. К а р т о-
н а ж и т ь.

КбрТОЧКИ, мн. Плечи; верхняя
часть спины. Садись мне на кор-
точки. ИЛИУГ. Иркут., 1969. о Взять
кого-либо на к о р т о ч к и . Ваять
кого-либо на плечи, на спину. До-
ходят до озера до какого-то, жен-
щина эта не может идти, ее взяли
на корточки, идут далее. Иркут.,
1970.«.Положить кого-либо на к о р -
т о ч к и . Победить в борьбе, поло-
жив на лопатки. Кадн. Волог.,
1900.
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