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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пятнадцатый выпуск «Словаря русских народных говоров»
содержит слова о т к о р т у с ы д о к у д е л ю ш к и .

Выпуск составили: Н. И. Андреева-Васина ( к о ш м а - к р а -
ю ш к а ) , А. Ф. Марецкая (ксу т-к у д е л ю ш к и ) , И. А. Попов
( к о р т у с ы - к о ш л я т ь с я ) , Н.В. Попова ( к р а я л ь щ и к -
к с т о с о в а т ь с я ) .

Выпуск отредактирован Ф. П. Сороколетовым и Ф. П. Фили-
ным. Техническое оформление рукописи и подготовку ее к печати
осуществили Ю. Ф. Денисенко и Н. А. Романова. Дополнитель-
ный список географических сокращений составлен Ю. Ф. Дени-
сенко, дополнительный список рукописных источников —
Н. А. Романовой.

Редакторы словаря воспользовались замечаниями официальных
рецензентов Г. И. Демидовой и В. А. Тихомировой.

В пятнадцати выпусках Словаря помещено 61943 слова, не
считая 3741 ссылочных. Из них существительных 31767, прила-
гательных 7539, местоимений 70, числительных —, глаголов 17347,
наречий 3635, предлогов 95, союзов 196, частиц 234, междоме-
тий 519, грамматически не определенных слов 541,
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ДОПОЛНЕНИЕ

К ПЕРЕЧНЮ СОКРАЩЕНИЙ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Азерб. ССР
Азов. Рост.
Аксайск. Дон.
Алар. Иркут.
Алгас. Тамб.
Алекс. Дон.

Алекс. Куйбыш.
Александр. Дон.

Александр. Перм.
Алик. Чуваш. АССР
Амур.
Анадыр.
Андреап. Калив.
Аньк. Иван.
Апаст. Тат. АССР
Ардат. Горьк.
Ардат. Морд. АССР
Аржен. Дон.

Арзаы. Горьк.
Арм. ССР
Артан. Свердл.
Арыкбалык. Кокчетав.
Асбест Свердл.
Асбест. Свердл.
Асинов. Том.
Астрад. Ульян.
Атюрьев. Морд. АССР
Атяш. Морд. АССР
Ачит. Свердл.
Багаев. Рост.
Базар-Сызг. Ульян.
Бакчар. Том.
Балаш. Моск.
Баргузин. Бурят. АССР
Барыш. Ульян.
Башк. АССР
Б.-Берез. Морд. АССР
Б.-Вьясск. Пенз.
Бежав. Пек.
Бежецк. Калин.
Белев. Тул.

Азербайджанская СССР
Азовский р-н Ростовской обл.
Станица Аксайская на Дону (ныне г. Аксай)
Аларский р-н Иркутской обл.
Алгасовский р-н Тамбовской обл.
Станица Алексеевская на Дону (бывш. Хо-
перского округа)
П. г. т. Алексеевка Куйбышевской обл.
Станица Александровская на Дону (ныне вхо-
дит в черту г. Ростова)
Г. Александровен Пермской обл.
Аликовский р-н Чувашской АССР
Амурское
Анадырское, по р. Анадырь
Андреапольский р-н Калининской обл.
Аньковский р-н Ивановской обл.
Апастовский р-н Татарской АССР
Ардатовский р-н Горьковской обл.
Ардатовский р-н Мордовской АССР
Станица Арженовская на Дону (бывш. Хо-
перского округа)
Арзамасский р-н Горьковской обл.
Армянская ССР
Артанский р-н Свердловской обл.
Арыкбалыкский р-н Кокчетавской обл.
Г. Асбест Свердловской обл.
Асбестовский р-н Свердловской обл.
Асиновский уезд (р-н) Томской губ. (обл.)
Астрадамовский р-н Ульяновской обл.
Атюрьевский р-н Мордовской АССР
Атяшевский р-н Мордовской АССР
Ачитский р-н Свердловской обл.
Багаевский р-н Ростовской обл.
Базарно-Сызганский р-н Ульяновской обл.
Бакчарскпй р-н Томской обл.
Балашихинский р-н Московской обл.
Баргузинский р-н Бурятской АССР
Барышский р-н Ульяновской обл.
Башкирская АССР
Б.-Березниковский р-н Мордовской АССР
Б.-Вьясский р-н Пензенской обл.
Бежаницкий р-н Псковской обл.
Бежецкий р-н Калининской обл.
Белевский увар, (р-н) Тульской губ. (обл.)



Дополнение

и Касп. моря
Белов. Кемер.
iesorop. Амур.
Бедокал. Дон.

Велокал. Рост.
Беломор. КАССР
Вельск. Калин.
gepea. Перм.

В>Игнат. Морд. АССР
Бирок. Башк. АССР
Бирюч. Ворон.
Б.-Коров. Ряз.
В.-Марес. Горьк.
В.-Мураш. Горьк.
Богат. Куйбыш.
Богдан. Свердл.
Богдашк. Ульян.
Богород. Горьк.
Боготол. Краснояр.
Боков. Рост.
Боддов. Морд. АССР
Болота. Новосиб.
Болох. Тул.
Большенарьш. Вост.-Казах.

Борович. и смежн. р-ны
Новг.
Борек. Горьк.
Ворчал. Тифлис.
Бродокал. Челяб.
Будар. Сталингр.
Буден. Тат. АССР
Бузул. Дон.

Бузул. Оренб.
Буин. Тат. АССР
Букан. Дон

Бурацк. Дон.

Бурлин. Зап.-Казах.
Бурят. АССР
Бутурлин. Горьк.
Вагайск. Тюмен.
Вадек. Горьк.
Валуйск. Белг.
Верещаг. Перм.
Верхневолж.
Верхне-Дон. Рост.
Верхне-Ландех. Иван.
Верхнелен.
Верхне-Пышм. Свердл.
Верхне-Серг. Свердл.

Верхотур. Перм.

В районах Белого и Каспийского морей
Беловский р-н Кемеровской обл.
Белогорский р-н Амурской обл.
Станица Белокалитвенская на Дону (ныне
г. Белая Калитва)
Белокалитвенский р-н Ростовской обл.
Беломорский р-н Карельской АССР
Вельский р-н Калининской обл.
Березовский р-н Пермской обл.
Березниковский р-н Архангельской обл.
Больше-Игнатовский р-н Мордовской АССР
Бирский р-н Башкирской АССР
Бирючский уезд Воронежской губ.
Больше-Коровинский р-н Рязанской обл.
Больше-Маресьевский р-н Горьковской обл.
Болыпе-Мурашнинский р-н Горьковской обл.
Богатовский р-н Куйбышевской обл.
Богдановичский р-н Свердловской обл.
Богдашкинский р-н Ульяновской обл.
Богородский р-н Горьковской обл.
Боготольский р-н Красноярского края
Боковский р-н Ростовской обл.
Болдовский р-н Мордовской АССР
Болотнинский р-н Новосибирской обл.
Болоховский р-н Тульской обл.
Большенарымский р-н Восточно-Казахстан-
ской обл.
Боровичский и смежные р-ны Новгородской
обл.
Борский р-н Горьковской обл.
Борчалинский уезд Тифлисской губ.
Бродокалмакский р-н Челябинской обл.
Бударинский р-н Сталинградской обл.
Буденновский р-н Татарской АССР
Станица Бузулуцкая на Дону (бывш. Хопер-
ского округа)
Бузулукский р-н Оренбургской обл.
Буинский р-н Татарской АССР
Станица Букановская на Дону (бывш. Хо-
перского округа)
Станица Бурацкая на Дону (бывш. Хопер-
ского округа)
Бурлинский р-н Западно-Казахстанской обл.
Бурятская АССР
Бутурлинский р-н Горьковской обл.
Вагайский р-н Тюменской обл.
Вадский р-н Горьковской обл.
Валуйский р-н Белгородской обл.
Верещагинский р-н Пермской обл.
Верхневолжское
Верхнедонской р-н Ростовской обл.
Верхне-Ландеховский р-н Ивановской обл.
Верхнеленское
Верхне-Пышминский р-н Свердловской обл.
Пос. Верхние Серги Нижне-Сергинского р-на
Свердловской обл.
Верхотурский уезд Пермской губ.



Дополнение

Верхубинк. Вост.-Казах.

Вешк. Ульян.
Вилен.
Виноград. Моск.
Вознес. Горьк.
Волж. Map. АССР
Воскр. Горьк.
Вост. Закамье
Вост. р-ны Map. АССР
Вурнар. Чуваш. АССР
Выксун. Горьк.
Высок. Калин.
Вытегор. Волог.
Вышневол. Калин.
Гагарин. Смол.
Гагин. Горьк.
Галк. Курган.
Глубок. Вост.-Казах.
Голиц. Пенз.
Голуб. Дон.

Горно-Алт.
Горномар. Map. АССР
Гремяч. Моск.
Гурьев.
Дедил. Тул.
Демид. Смол.
Джарк. Семиреч.
Дзержин. Калуж.
Дивеев. Горьк.
Диснен. Вилен.
Д.-Констант. Горьк.

Дмитряш. Ворон.
Добр. Дон.

Дон. Моск.
Дрожжан. Тат. АССР
Дроск. Орл.
Дубен. Морд. АССР
Дубов. Рост.
Духовщ. Смол.
Егорлык. Рост.
Екатеринослав.
Елас. Map. АССР
Блатом. Ряз.
Елецк. Арх.
Ельн. Морд. АССР
Емельян. Краснояр.
Емельян. Твер.
Енис. Краснояр.
Ерахт. Ряз.
Ермак. Краснояр.
Ермиш. Ряз.
Есаул. Дон.

Верхубинкский р-н Восточно-Казахстанской
обл.
Вешкайминский р-н Ульяновской обл.
Виленская губ.
Виноградовский р-н Московской обл.
Вознесенский р-н Горьковской обл.
Волжский р-н Марийской АССР
Воскресенский р-н Горьковской обл.
Восточное Закамье
Восточные р-ны Марийской АССР
Вурнарский р-н Чувашской АССР
Выксунский р-н Горьковской обл.
Высоковский р-н Калининской обл.
Вытегорский р-н Вологодской обл.
Вышневолоцкий р-н Калининской обл.
Гагаринский р-н Смоленской обл.
Гагинский р-н Горьковской обл.
Галкинский р-н Курганской обл.
Глубоковский р-н Восточно-Казахстанской
Голицынский р-н Пензенской обл.
Станица Голубинская на Дону (бывш. Второго
Донского округа)
Горно-Алтайская автономная обл.
Горномарийский р-н Марийской АССР
Гремячевский р-н Московской обл.
Гурьевская обл.
Дедиловский р-н Тульской обл.
Демидовский р-н Смоленской обл.
Джаркентский уезд Семиреченской обл.
Дзержинский р-н Калужской обл.
Дивеевский р-н Горьковской обл.
Дисненский уезд Виленской губ.
Дальне-Константиновский р-н Горьковской
обл.
Дмитряшевский р-н Воронежской обл.
Станица Добринская на Дону (бывш. Хопер-
ского округа)
Донской р-н Московской обл.
Дрожжанский р-н Татарской АССР
Дросковский р-н Орловской обл.
Дубенский р-н Мордовской АССР
Дубовский р-н Ростовской обл.
Духовщинский р-н Смоленской обл.
Егорлыкский р-н Ростовской обл.
Екатеринославская губ.
Еласовский р-н Марийской АССР
Елатомский р-н Рязанской обл.
Елецкий р-н Архангельской обл.
Ельниковский р-н Мордовской АССР
Емельяновский р-н Красноярского края
С. Емельянове Старицкого уезда Тверской губ.
Енисейский р-н Красноярского края
Ерахтурский р-н Рязанской обл.
Ермаковский р-н Красноярской обл.
Ермишинский р-н Рязанской обл.
Станица Есауловская на Дону (ныне ст. Пу-
i ачевская)



Дополнение

ЯСадов. Ульян.
Жарков. Калин.
ЯСелезнодор. Коми АССР
Желтух. Ряз.
Жига л. Иркут.
Завет. Рост.
Заиграев. Бурят. АССР
Заметч. Пенз.
фап.-Двин. Калин.
Залечор. Арх.

Зарайск. Моск.
Зарасайск. Лит. ССР
Заурал.
Звениг. Map. АССР
Зелен. Зап.-Казах.

Зерноград. Рост.
Зимовн. Рост.
Знамен. Омск.
Зуб.-Полян. Морд. АССР
Зубц. Калин.
Ибрес. Чуваш. АССР
Иван.-Вознес.
Иван. Иван.
Иваньк. Тул.
Игнат. Ульян.
Идрин. Краснояр.
Ижмор. Кемер.
Илан. Краснояр.
Илек. Оренб.
Ильин. Перм.
Индерб. Гурьев.
Инзен. Ульян.
Инсар. Морд. АССР
И сет. Тюмен.
Искит. Новосиб.
И осин. Пенз.
Иссык-Кульск. Киргиз. ССР
Ичалк. Морд. АССР
Кавер. Ряз.
Кадом. Ряз.
Кадошк. Морд. АССР
Казачин. Краснояр.
Кайбиц. Тат. АССР
Калин. Калин.
Калин. Чуваш. АССР
Камен. Пенз.
Камен. Рост.
Камыш. Сарат.
Канаш. Чуваш. АССР
Канск. Краснояр.
Карасук. Новосиб.
Каратуз. Краснояр.
Каред.

Жадовский р-н Ульяновской обл.
Жарковский р-н Калининской обл.
Железнодорожный р-н Коми АССР
Желтухинский р-н Рязанской обл.
Жигаловский р-н Иркутской обл.
Заветинский р-н Ростовской обл.
Заиграевский р-н Бурятской АССР
Заметчинский р-н Пензенской обл.
Западнодвинский р-н Калининской обл.
Запечорский край Мезенского уезда Архан-
гельской губ.

Зарайский р-н Московской обл.
Зарасайский р-н Литовской ССР
Зауралье
Звениговский р-н Марийской АССР
Зеленовский р-н Уральской обл. Западно-
Казахстанского края

Зерноградский р-н Ростовской обл.
Зимовниковский р-н Ростовской обл.
Знаменский р-н Омской обл.
Зубово-Полянский р-н Мордовской АССР
Зубцовский р-н Калининской обл.
Ибресинский р-н Чувашской АССР
Иваново-Вознесенская губ. (обл.)
Ивановский р-н Ивановской обл.
Иваньковский р-н Тульской обл.
Игнатовский р-н Ульяновской обл.
Идринский р-н Красноярского края
Ижморский р-н Кемеровской обл.
Иланский р-н Красноярского края
Илекский р-н Оренбургской обл.
Ильинский р-н Пермской обл.
Индерборский р-н Гурьевской обл.
Инзенский р-н Ульяновской обл.
Инсарский р-н Мордовской АССР
Исетский р-н Тюменской обл.
Искитимский р-н Новосибирской обл.
Иссинский р-н Пензенской обл.
Иссык-Кульский р-н Киргизской ССР
Ичалковский р-н Мордовской АССР
Каверинский р-н Рязанской обл.
Кадомский р-н Рязанской обл.
Кадошкинский р-н Мордовской АССР
Казачинский р-н Красноярского края
Кайбицкий р-н Татарской АССР
Калининский р-н Калининской обл.
Калининский р-н Чувашской АССР
Каменский р-н Пензенской обл.
Каменский р-н Ростовской обл.
Камышинский уезд Саратовской губ.
Канашский р-н Чувашской АССР
Канский р-н Красноярского края
Карасукский р-н Новосибирской обл.
Каратузский р-н Красноярского края
То же, что КАССр
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Карсун. Ульян.
КАССР
Кашар. Рост.
Кемер. Кемер.
Кзыл.-Октябр. Горьк.
Кизел. Перм.

Кизляр. Даг. АССР
Килемар. Map. АССР
Киргиз. ССР
Киров. Калин.
Кишерт. Перм.
Клепик. Ряз.
Клетск. Дон.

Княгин. Горьк.
Ковылк. Морд. АССР
Кож. Том.
Козл. Морд. АССР
Козл. Чуваш. АССР
Колыв. Том.
Коми-Перм.
Коме. Чуваш. АССР
Коноб. Ряз.
Конст. Дон.

Конст. Моск.
Конст. Рост.
Короб. Моск.
Котельн. Волгогр.
Кохом. Иван.
Кочкур. Морд. АССР
Крапив. Кемер.
Краен. Дон.

Красн.-Лов. Дон.
Красноарм. Сталингр.
Красноарм. Чуваш. АССР
Красногор. Пек.
Краснокут. Дон.
Краснопол. Моск.
Красносл. Морд. АССР
Красносул. Рост.
Красно-Чет. Чуваш. АССР
Кстов. Горьк.
Кувак. Чуваш. АССР
Кудымк. Коми-Перм.

Кулебак. Горьк.
Кумен. Вят.
Кумен. Киров.
Кумылж. Дон.

Куньин. Пек.
Курагин. Краснояр.
Курмыш. Горьк.
Куров. Моск.

Карсунский р-н Ульяновской обл.
Карельская АССР
Кашарский р-н Ростовской обл.
Кемеровский р-н Кемеровской обл.
Кзыл-Октябрьский р-н Горьковской обл.
Кизелский завод Соликамского р-на Перм-
ской обл.
Кизлярский р-н Дагестанской АССР
Килемарский р-н Марийской АССР
Киргизская ССР
Кировский р-н Калининской обл.
Кишертский р-н Пермской обл.
Клепиковский р-н Рязанской обл.
Станица Клетская на Дону (бывш. Усть-Мед-
ведицкого округа)
Княгининский р-н Горьковской обл.
Ковылкинский р-н Мордовской АССР
Кожевниковский р-н Томской обл.
Козловский р-н Мордовской АССР
Козловский р-н Чувашской АССР
Колываньский уезд Томской губ.
Коми-Пермяцкий национальный округ
Комсомольский р-н Чувашской АССР
Конобеевский р-н Рязанской обл.
Станица Константиновская на Дону (ныне
г. Константиновен)
Константиновский р-н Московской обл.
Константиновский р-н Ростовской обл.
Коробовский р-н Московской обл.
Котельниковский р-н Волгоградской обл.
Кохомский р-н Ивановской обл.
Кочкуровский р-н Мордовской АССР
Крапивинский р-н Кемеровской обл.
Хутор Красный на Дону (бывш. Хоперского
округа)
Хутор Красный Ловец на Дону
Красноармейский р-н Сталинградской обл.
Красноармейский р-н Чувашской АССР
Красногородский р-н Псковской обл.
Станица Краснокутская на Дону
Краснополянский р-н Московской обл.
Краснослободский р-н Мордовской АССР
Красносулинский р-н Ростовской обл.
Красно-Четайский р-н Чувашской АССР
Кстовский р-н Горьковской обл.
Кувакинский р-н Чувашской АССР
Кудымкарский р-н Коми-Пермяцкого нацио-
нального округа
Кулебакский р-н Горьковской обл.
Куменский р-н Вятской обл.
Куменский р-н Кировской обл.
Станица Кумылженская на Дону (бывш. Хо-
перского округа)
Куньинский р-н Псковской обл.
Курагинский р-н Красноярского края
Курмышский р-н Горьковской обл.
Куровский р-н Московской обл.
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Кустая.
Кушяар. Башк. АССР
Кыштов. Новосиб.
Кыштым. Челяб.
Ладск. Морд. АССР
Лапдаяд.
Лаптев. Тул.
Ленин. Калин.
Ленин. Моск.
Ленско-Витим.
Линдов. Горьк.
Локнян. Пек.
Лотош. Моск.
Лукоян. Горьк.
Луховиц. Моск.
Люберец. Моск.
Лялин. Дон.

Лямбир. Морд. АССР
Магнит. Челяб.
Майдан. Морд. АССР
Майн. Ульян.
Мамонт. Алт.
Манчаж. Свердл.
Мар.-Посад. Чуваш. АССР
Мартын. Рост.
Матв.-Курган. Рост.
Медведев. Map. АССР
Мельцан. Морд. АССР
Мензел. Башк. АССР
Миллер. Рост.
Милют. Рост.
Минус. Краснояр.
Михаил. Моск.
Михаил. Ряз.
Михаил. Тифлис.
Можар. Ряз.
Моргауш. Чуваш. АССР
Мордвес. Туд.
Мордовщ. Горьк.
Морозов. Рост.
Муравл. Ряз.
Мухтол. Горьк.
Мыск. Кемер.
Мытищ. Моск.
Мясник. Рост.
Назар. Краснояр.
Наро-Фомин. Моск.
Нарукс. Горьк.
Нарьян-Мар Ненецк.

Невельск. Пек.
Неклин. Рост.
Нелид. Калив.
Нерльск. Калин.
Нижне-Амур.

Кустанайская обл.
Кушнаренковский р-н Башкирской АССР
Кыштовский р-н Новосибирской обл.
Кыштымский р-н Челябинской обл.
Ладский р-н Мордовской АССР
Лапландское
Лаптевский р-н Тульской обл.
Ленинский р-н Калининской обл.
Ленинский р-н Московской обл.
Ленско-Витимский округ
Линдовский р-н Горьковской обл.
Локнянский р-н Псковской обл.
Лотопшнский р-н Московской обл.
Лукояновский р-н Горьковской обл.
Луховицкий р-н Московской обл.
Люберецкий р-н Московской обл.
Хутор Лялин на Дону (бывш. Хоперского
округа)
Лямбирский р-н Мордовской АССР
Магнитогорск Челябинской обл.
Майданский р-н Мордовской АССР
Майнский р-н Ульяновской обл.
Мамонтовский р-н Алтайского края
Манчажский р-н Свердловской обл.
Мариинско-Посадский р-н Чувашской АССР
Мартыновский р-н Ростовской обл.
Матвеево-Курганский р-н Ростовской обл.
Медведевский р-н Марийской АССР
Мельцанский р-н Мордовской АССР
Мензелинский р-н Башкирской АССР
Миллеровский р-н Ростовской обл.
Милютинский р-н Ростовской обл.
Минусинский р-н Красноярского края
Михайловский р-н Московской обл.
Михайловский р-н Рязанской обл.
Михайлове Тифлисской губ.
Можарский р-н Рязанской обл.
Моргаушский р-н Чувашской АССР
Мордвесский р-н Тульской обл.
Мордовщиковский р-н Горьковской обл.
Мороаовский р-н Ростовской обл.
Муравлянский р-н Рязанской обл.
Мухтоловский р-н Горьковской обл.
Мысковский р-н Кемеровской обл.
Мытищинский р-н Московской обл.
Мясниковский р-н Ростовской обл.
Назаровский р-н Красноярского края
Наро-Фоминский р-н Московской обл.
Наруксовский р-н Горьковской обл.
Город Нарьян-Мар Ненецкого национального
округа
Невельский р-н Псковской обл.
Неклиновский р-н Ростовской обл.
Нелидовский р-н Калининской обл.
Нерльский р-н Калининской обл.
Нижне-Амурское
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Нижне-Гнил. Дон.

Нижнеилим. Иркут.
Нижне-Уфал. Челяб.
Нижне-Чир. Волгогр.

Николо-Пёстр. Пенз.
Новоаннин. Сталингр.
Ново-Григ. Дон.

Ново-Дерев. Ряз.
Новокар. Калин.
Новокузн. Кемер.
Ново-Тор. Map. АССР
Новоторж. Калин.
Новоузен. Самар.
Новоузен. Сарат.
Новоусыан. Ворон.
Новочерк. Рост.
Ногин. Моск.
Нукут. Иркут.
Нурлат. Тат. АССР
Нытвен. Перм.
Облив. Рост.
Одинц. Моск.
Озер. Моск.
Октябр. Калин.
Октябр. Рост.
Октябр. Ряз.
Омск.
Омутн. Киров.
Онгуд. Горно-Алт.

Орехово-Зуев. Моск.
Орл. Рост.
Оршан. Map. АССР
Очер. Перм.
Пав. Пек.
Павл. Горьк.
Павл.-Посад. Моск.
Палех. Иван.
Пектуб. Map. АССР
Первом. Горьк.
Первом. Оренб.
Первом. Чуваш. АССР
Перевоз. Горьк.
Переслав. В лад.
Переслав.-Залесск. Влад.
Пестяк. Иван.
Песчан. Рост.
Петр.-Забайкал. Читин.
Петрокам. Свердл.
Петрякс. Горьк.
Пильн. Горьк.
Пител. Ряз.
Подберез. Тат. АССР
Порецк. Чуваш. АССР

Станица Нижне-Гниловская на Дону (ныне
входит в черту г. Ростова).
Нижнеилимский р-н Иркутской обл.
Нижне-Уфалейский р-н Челябинской обл.
Станица Нижне-Чирская, Нижне-Чирский
р-н Волгоградской обл.
Николо-Пёстровский р-н Пензенской обл.
Новоаннинский р-н Сталинградской обл.
Станица Ново-Григорьевская на Дону (бывш.
Второго донского округа)
Ново-Деревенский р-н Рязанской обл.
Новокарельский р-н Калининской обл.
Новокузнецкий р-н Кемеровской обл.
Ново-Торьяльский р-н Марийской АССР
Новоторжский р-н Калининской обл.
Новоузенский уезд Самарской губ.
Новоузенский уезд Саратовской губ.
Новоусманский р-н Воронежской обл.
Новочеркасский р-н Ростовской обл.
Ногинский р-н Московской обл.
Нукутский р-н Иркутской обл.
Нурлатский р-н Татарской АССР
Нытвенский р-н Пермской обл.
Обливский р-н Ростовской обл.
Одинцовский р-н Московской обл.
Озерский р-н Московской обл.
Октябрьский р-н Калининской обл.
Октябрьский р-н Ростовской обл.
Октябрьский р-н Рязанской обл.
Омская обл.
Омутнинский р-н Кировской обл.
Онгудайский р-н Горно-Алтайской автоном-
ной обл.
Орехово-Зуевский р-н Московской обл.
Орловский р-н Ростовской обл.
Оршанский р-н Марийской АССР
Очерский р-н Пермской обл.
Павский р-н Псковской обл.
Павловский р-н Горьковской обл.
Павлово-Посадский р-н Московской обл.
Палехский р-н Ивановской обл.
Пектубаевский р-н Марийской АССР
Первомайский р-н Горьковской обл.
Первомайский р-н Оренбургской обл.
Первомайский р-н Чувашской АССР
Перевозский р-н Горьковской обл.
Переславский уезд Владимирской губ.
Переславль-Залесский уезд Владимирской губ.
Пестяковский р-н Ивановской обл.
Песчанокопский р-н Ростовской обл.
Петровск-Забайкальский р-н Читинской обл.
Петрокаменский р-н Свердловской обл.
Петряксинский р-н Горьковской обл.
Пильненский р-н Горьковской обл.
Пителинский р-н Рязанской обл.
Подберезенский р-н Татарской АССР
Порецкий р-н Чувашской АССР
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Пореч. Пек.
Похвистн. Куйбыш.
Починк. Горьк.
Преобр. Дон.

Приаргун. Читин.
Пример. Крым.
Прионеж. КАССР
Приурал.
Прокоп. Кемер.
Пролет. Рост.
Пром. Кемер.
Пружан. Брест.

Пудож. КАССР
Пурдош. Морд. АССР
Путят. Ряз.
Пушк. Моск.
Роботк. Горьк.
Разин. Горьк.
Рамен. Моск.
Распоп. Дон.

Ревд. Свердл.
Ремонт. Рост.
Ржав. Дон.

Род.-Несвет. Рост.
Ронгин. Map. АССР
Рубц. Алт.
Рузск. Моск.
Рыбк. Морд. АССР
Сажин. Свердл.
Салган. Горьк.
Сальск. Рост.
Саран. Морд. АССР
Сахалин.
Себеж. Пек.
Сев.-Байкал. Бурят. АССР
Сев .-вост. край
Североурал. Свердл.

Сев .-Зап.
Сев .-Казах.
Сев.-Молд.
Сев. Прииссыккул. Кир-
гиз. ССР
Сев. Урал.
Семен. Горьк.
Семен. [Map. АССР
Семинар. Рост.
Семион. Ряз.
Семипалат. Казах. ССР
Сергач. Горьк.
Сердоб. Пенз.
Серебр.-Пруд. Моск.
Сечен. Горьк.

Пореченский р-н Псковской обл.
Похвистневский р-н Куйбышевской обл.
Починковский р-н Горьковской обл.
Станица Преображенская на Дону (бывш.
Хоперского округа)
Приаргунский р-н Читинской обл.
Приморский р-н Крымской обл.
Прионежский р-н Карельской АССР
Приуральское
Прокопьевский р-н Кемеровской обл.
Пролетарский р-н Ростовской обл.
Промышленновский р-н Кемеровской обл.
Пружанский р-н Брестской обл. (Белорус-
ской ССР)
Пудожский р-н Карельской АССР
Пурдошанский р-н Мордовской АССР
Путятинский р-н Рязанской обл.
Пушкинский р-н Московской обл.
Роботкинский р-н Горьковской обл.
Разинский р-н Горьковской обл.
Раменский р-н Московской обл.
Станица Распопинская на Дону (бывш. Усть-
Медведицкого округа)
Ревдинский р-н Свердловской обл.
Ремонтневский р-н Ростовской обл.
Хутор Ржавский на Дону (бывш. Хопер-
ского округа)
Родионово-Несветайский р-н Ростовской обл.
Ронгинский р-н Марийской АССР
Рубцовский р-н Алтайского края
Рузский р-н Московской обл.
Рыбкинский р-н Мордовской АССР
Сажинский р-н Свердловской обл.
Салганский р-н Горьковской обл.
Сальский р-н Ростовской обл.
Саранский р-н Мордовской АССР
Сахалинское
Себежский р-н Псковской обл.
Северо-Байкальский р-н Бурятской АССР
Северо-восточный край
Североуральский городской р-н Свердлов-
ской обл.
Северо-Западное
Северо-Казахстанская обл. Целинного края
Северная Молдавия
Северное Прииссыккулье Киргизской ССР

Северноуральское
Семеновский р-н Горьковской обл.
Семеновский р-н Марийской АССР
Семикаракорский р-н Ростовской обл.
Семионовский р-н Рязанской обл.
Семипалатинская обл. Казахской ССР
Сергачский р-н Горьковской обл.
Сердобский р-н Пензенской обл.
Серебряно-Прудский р-н Московской обл.
Сеченовский р-н Горьковской обл.
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Скуриш. Дон.

Слащ. Дон.

Сокол. Иван.
Солн. Моск.
Сольвыч. Арх.
Сонк. Калин.
Сотнур. Map. АССР
Спас. Горьк.
Ср. Амур
Ср. Заурал.
Ср. Прииртыш.
Ср. Приобье
Ср. Причунье
Сталиногор. Моск.
Стариц. Калин.
Старожил. Ряз.
Старошайг. Морд. АССР
Стругокр. Пек.
Ст.-Синдр. Морд. АССР
Ступ. Моск.
Сундыр. Чуваш. АССР
Сунж. Терек.
Сур. Ульян.
Сызр. Куйбыш.
Сыктывд. Коми АССР
Сысерт. Свердл.

Тавр. Омск.
Тагайск. Ульян.
Талас. Киргиз. ССР
Талыз. Горьк.
Тальмен. Алт.
Танг. Иркут.
Тарас. Рост.
Тассев. Краснояр.
Тат. АССР
Тацин. Рост.
Тевриз. Омск.
Тейк. Иван.
Тейк. Иван.-Вознес.
Темник. Морд. АССР
Теньгуш. Морд. АССР
Тепик. Дон.

Тереньг. Ульян.
Тифлис. Тифлис.
Тишан. Дон.

Товарк. Тул.
Том. Том.
Тонш. Горьк.
Торб. Морд. АССР
Троекур. Ряз.
Тузл. Измаил.
Т у иск. Ряз.

Станица Скуришенская на Дону (бывш. Усть-
Медведицкого округа)
Станица Слащевская на Дону (бывш. Хопер-
ского округа)
Сокольский р-н Ивановской обл.
Солнечногорский р-н Московской обл.
Сольвычегодский р-н Архангельской обл.
Сонковский р-н Калининской обл.
Сотнурский р-н Марийской АССР
Спасский р-н Горьковской обл.
Средний Амур
Среднее Зауралье
Среднее Прииртышье
Среднее Приобье
Среднее Причунье
Сталиногорский р-н Московской обл.
Старицкий р-н Калининской обл.
Старожиловский р-н Рязанской обл.
Старошайговский р-н Мордовской АССР
Стругокрасненский р-н Псковской обл.
Старо-Синдровский р-н Мордовской АССР
Ступинский р-н Московской обл.
Сундырьский р-н Чувашской АССР
Село Сунжа, Сунженский р-н Терской обл.
Сурский р-н Ульяновской обл.
Сызранский р-н Куйбышевской обл.
Сыктывдинский р-н Коми АССР
Сысертский промышленный р-н Свердлов-
ской обл.
Таврический р-н Омской обл.
Тагайский р-н Ульяновской обл.
Таласский р-н Киргизской ССР
Талызинский р-н Горьковской обл.
Тальменский р-н Алтайского края
Тангуйский р-н Иркутской обл.
Тарасовский р-н Ростовской обл.
Тассевский р-н Красноярского края
Татарская АССР
Тацинский р-н Ростовской обл.
Тевризский р-н Омской обл.
Тейковский р-н Ивановской обл.
Тейковский уезд Иваново-Вознесенской губ.
Темниковский р-н Мордовской АССР
Теньгушевский р-н Мордовской АССР
Станица Тепикинская на Дону (бывш. Хопер-
ского округа)
Тереньгульский р-н Ульяновской обл.
Тифлисский уезд Тифлисской "губ.
Станица Тишанская на Дону (бывш. Хопер-
ского округа)
Товарковский р-н Тульской обл.
Томский р-н Томской обл.
Тоншаевский р-н Горьковской обл.
Торбеевский р-н Мордовской АССР
Троекуровский р-н Рязанской обл.
Тузловский р-н Измаильской обл.
Тумский р-н Рязанской обл.
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Тунк. Бурят. ЧССР
Тырвт. Иркут. \
Тюывн. Пврм. \
Тюмвн. Тюмен.
Угран. Смол.
Уд» ,АССР
Уда*. «Р.
Углов. Моск.
Ульян. Ульян.
Уральск.
У рея. Горьк.
Урмар. Чуваш. АССР
Урюп. Дон.

У свят. Пек.
Усман. Тамб.
Усол. Перм.
Усть-Баргузин. Бурят.
АССР
Усть-Бузул. Дон.

Усть-Донец. Рост.
Усть-Кокс. Горно-Алт.

Усть-Кут. Иркут.
Усть-Тальм. Алт.
Усть-Удин. Иркут.
Усть-Хопер. Дон.

Усть-Цилем. Коми АССР
Филон. Дон.

Фомин. Влад.
Фурман. Иван.
Хабар.
Хакас. Краснояр.

Халтур. Киров.
Хвойн. Новг.
Холм-Жирк. Смол.
Царевококш. Казан.
Целин. Рост.
Цивильск. Чуваш. АССР
Цимл. Рост.
Чамзин. Морд. АССР
Чапаев. Ряз.
Чебокс. Чуваш. АССР
Черкасск. Донецк.
Чернав. Ряз.
Чернух. Горьк.
Чертк. Рост.
Читин.
Чкал. Горьк.
Чулым. Новосиб.
Чурачик. Чуваш. АССР
Чучков. Ряз.
Шатк. Горьк.

Тункинский р-н Бурятской АССР
Тыретский р-н Иркутской обл.
Тюменский р-н Пермской обл.
Тюменский р-н Тюменской обл.
Угранский р-н Смоленской обл.
Удмуртская АССР
Удмуртский край
Узловский р-н Московской обл.
Ульяновский р-н Ульяновской обл.
Уральская обл. Западно-Казахстанского края
Уренский р-н Горьковской обл.
Урмарский р-н Чувашской АССР
Станица Урюпинская на Дону (бывш. Хопер-
ского округа)
Усвятский р-н Псковской обл.
У оманский уезд Тамбовской губ.
Усолье, Усольский р-н Пермской обл.
Усть-Баргузинскин р-н Бурятской АССР

Станица Усть-Бузулуцкая на Дону (бывш.
Хоперского округа)
Усть-Донецкий р-н Ростовской обл.
Усть-Коксинский р-н Горно-Алтайской авто-
номной обл.
Усть-Кутский р-н Иркутской обл.
Усть-Тальменский р-н Алтайского края
Усть-Удинский р-н Иркутской обл.
Станица Усть-Хоперская на Дону (бывш.
Усть-Медведицкого округа)
Усть-Цилемский р-н Коми АССР
Станица Филоновская на Дону (бывш. Хо-
перского округа)
Фоминский р-н Владимирской обл.
Фурмановский р-н Ивановской обл.
Хабаровский край
Хакасская автономная обл. Красноярского
края
Халтуринский р-н Кировской обл.
Хвойшшский р-н Новгородской обл.
Холм-Жирковский р-н Смоленской обл.
Царевококшайский уезд Казанской губ.
Целинский р-н Ростовской обл.
Цивильский р-н Чувашской АССР
Цимлянский р-н Ростовской обл.
Чамзинский р-н Мордовской АССР
Чапаевский р-н Рязанской обл.
Чебоксарский р-н Чувашской АССР
Черкасский р-н Донецкой обл.
Чернавский р-н Рязанской обл.
Чернухинский р-н Горьковской обл.
Чертковский р-н Ростовской обл.
Читинская обл.
Чкаловский р-н Горьковской обл.
Чулымский р-н Новосибирской обл.
Чурачикский р-н Чувашской АССР
Чучковский р-н Рязанской обл.
Шатковский р-а Горьковской обл.
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Шатров. Курган.
Шатур. Моск.
Шахов. Моск.
Шацк. Ряз.
Шелух. Ряз.
Шемонаих. Вост.-Казах.

Шемурш. Чуваш. АССР
Шилкин. Читин.
Ширинг. Морд. АССР
Шихазан. Чуваш. АССР
Шумерл. Чуваш. АССР
Шушен. Краснояр.
Щекин. Тул.
Щучан. Курган.
Юяш. р-ны Краснояр.
Южн. -Сахалин.
Южн.-Урал.
Юрин. Map. АССР
Юрьевец. Костром.
Юрьев-Польск. Влад.

Юхнов. Смол.
Ядрин. Чуваш. АССР
Яльчик. Чуваш. АССР
Янтик. Чуваш. АССР
Я ран. Киров.

Шатровский р-н Курганской Х>бл.
Шатурский р-н Московской обл.
Шаховский р-н Московской обл.
Шацкий р-н Рязанской обл;
Шелуховский р-н Рязанской обл.
Шемонаихинский р-н Восточно-Казахстан-
ской обл.
Шемуршинский р-н Чувашской АССР
Шилкинский р-н Читинской обл.
Ширингушскии р-н Мордовской АССР
Шихазановский р-н Чувашской АССР
Шумерлинский р-н Чувашской АССР
Шушенский р-н Красноярского края
Щекннский р-н Тульской обл.
Щучанский р-н Курганской обл.
Южные р-ны Красноярского края
Южносахалинское
Южный Урал
Юринский р-н Марийской АССР
Юрьевец-Повольский уезд Костромской губ.
Юрьев-Польский уезд (р-н) Владимирской
губ. (обл.)
Юхновский уезд Смоленской губ.
Ядринский р-н Чувашской АССР
Яльчикский р-н Чувашской АССР
Яитиковский р-н Чувашской АССР
Яранский р-н Кировской обл.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК)
ИСТОЧНИКОВ СЛОВАРЯ

РУКОПИСНЫЕ ИСТОЧНИКИ

I . Р у к о п и с и , х р а н я щ и е с я в с л о в а р н о й
к а р т о т е к е И н с т и т у т а

р у с с к о г о я з ы к а А Н С С С Р

1. Рукописи в тетрадях и листах

А м о с о в Н. А. Словарь вытегорского наречия, 1970 г. Машинопись, 31 л.
А н д р е е в а Ф. Т. Словарь синонимов села Таштып Таштыпского р-на

Хакасской авт. обл. 1966—1970 гг.
А р ж а н и к о в . Список областных слов. Тамб., 1973 г.
А с т а ф ь е в а Т. Список слов, записанных в деревнях Павлово-Посад-

ского р-на Московской обл. летом 1968 г.
Б е л я е в а О. Н. Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обл.

Пермь, 1973. Машинопись.
Б о б р я к о в Н. А. Иркутский областной словарь, 1970 г. Машинопись.
Б р ы з г а л о в а Е. Я. Тематический словарь сельскохозяйственной лек-

сики старожильческого говора Нижнеилимского р-на Иркутской обл.
1972. Машинопись, 92 л.

В а с и л ь е в Л. М. Слова, записанные в Тобольской обл. в 1955—1958 гг.,
и слова из Тобольского архива.

Д у б р о в и н В. С. Список диалектных слов, записанных в с. Ясашная
Ташла Тереньгульского р-на Ульяновской обл. 1969 г. Тетрадь ру-
кописная. |рк

Е р е м е н к о Н. С. Материалы говора с. Некрасовка Кизлярского р-на
Дагестанской АССР. 1969 г.

З а х а р о в Б. Ф. Несколько слов диалекта с. Сантовка Ночинковского
р-на Горьковской обл. Письмо, 1967 г.

З в е р е в М. М. Несколько слов Междуреченского р-на Вологодской обл.
1914—1915 гг. Письмо, 1.971 г.

З д о б н о в а 3. П. О семантических диалектизмах в русских говорах Баш-
кирии. Статья в машинописи, 1970 г.

З д о б н о в а |,3. П. Судьба тюркизмов в русских говорах Башкирии. Ма-
шинопись, 10 стр. 1970 г.

З о т о в П. В. Словарь говоров Калужской обл. Магадан, 1972 г. Маши-
нопись, 1062 стр.

И с а е в Н. А. Список слов, которые бытуют в ст. Камышевской на Дону.
Письмо, 1969 г.

К о с ы г и н С. Лексика и фразеология илимских говоров, 1970 г. Маши-
нопись, 86 стр.

К о т к о в С. И. Материалы к орловскому словарю. Личный архив (4 папки
в 26 твтр.), 1940—1950 гг.

К о ш е л е в а Н. С. Словарь диалектной лексики говоров Чулымского р-на
Новосибирской обл. 1969 г.



16 Рукописные источники___ __
Л о б а н о в С. И. Из работы «Говоры сел Ульчского р-на Нижнеамурской

обл.» Рукопись 16 стр. 1960—1970 гг. /
М а л е ч а Н.М. Словарь русских народных говоров по среднему и нижнему

течению р. Яик. *
Материалы экспедиций по Новосибирской и др. областям Сибири в 1960—

1970 гг., присланные Федоровым А. И.
М е р к у л о в Н. Ю. Материалы для словаря рыбаков оз. Селигер, 1969—

1973 гг. [Калининская и Новгородская обл.]
М о и с е е в а В. А. Материалы для Словаря русских старожильческих

говоров Сибири [Нижнеилимский р-н Иркутской обл.] 1973 г.
О р л о в Л. Л. Список слов Клетского р-на Волгоградской обл., 1974 г. Письмо.
П а н ф и л о в В. М. Словарик областных слов, записанных в Вохомском

р-не Костромской обл., 1972 г., 15 листов.
П о т а х и н а К. Д. Список старинных слов, записанных в Пудожском р-не

КАССР, в 1973 г.
П р о т о п о п о в Н. М. Записи диалектной лексики по Тотемскому р-ну

Вологодской обл. 1966 г.
П ы х а л о в Н. Е. Забайкальские слова. Письмо, 2 л., 1970 г.
П ы х т е е в а А. А. Лексика и фразеология говоров Среднего Прииртышья.

Приложение к дипломной работе. Томск, 1967 г. 141 л. машинописи.
Р а г о з и н П. П. Список слов, записанных в Фурмановском р-не Иванов-

ской обл. 1972 г. 2 л.
Р а с т о р г у е в П. А. Словарь народных говоров Западной Брянщины.

1957 г. Машинопись.
С е н к е в и ч - Г у д к о в а В. В. Материалы экспедиций в Заонежье

и Пудожский р-н КАССР с 1953 по 1969 г.
С о л о в ъ е в А. М. Словарь Смоленской и Могилевской обл. 1 тетрадь,

12 л. 1971-1972 гг.
С о л т а н С. Г. и М а к е е н к о С. К. Лексика говоров Северного р-на

Новосибирской обл. 1969 г. Машинопись, 24 с.
С т р и ж е в А. Н. Словечки моей сторонки [с. Тарадей Шацкого уезда

Тамбовской губ., ныне Рязанской обл.]. 1969 г. 12 л.
Т и м о ф е е в а . Письмо в ред. ж. «Русская речь», 1970 г. [Имеются слова

Курской обл.].
Ф е д о р о в А. И. и Б у х а р е в а Н. Т. Фразеологический словарь

русских говоров Сибири. Машинопись, 1971 г.
Ф и л и н Ф. П. Словарные выписки из ответов на «Вопросник для составле-

ния диалектологического атласа русского языка». ИЯМ АН СССР,
1937—1940, тетрадь в 31 л. [Места разные, указано в тексте].

Ч и к а ч е в Л. Г. Словарь диалектных слов нижне-индигирского русского
говора. Рукопись, 36 стр., 1972.

Ш а м ш и н а Т. М. Материалы по д. Городецк Пинежского р-на Архан-
гельской обл. [п/о Сура].

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

переданные Ленинградскому отделению института
языкознания (ЛО ИЯ) в 1972 году

Ответы на «Вопросник для составления
диалектологического атласа русского языка» ,

Вологда, 1939, М.—Л., 1940 и др.

А р х а н г е л ь с к а я о б л .

Пинежский р-н: д. Кузомень, с. Устьпинега, Пильегоры.
Вельский р-н: д. Смольянец, Заборье, Темная, Теребино, Харлово,

1вдинская, Крылове, Коммуна.
Вельский р-н: д. имольянец,

Мелединская, Крылове, Коммуна.
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р-н: д. Евдокимовская, Старковская, Прилуки, Гонча-
СергиеЬская, колх. «Спартак», д. Малетинская.

р-шу д. Средьмехреньга, Сельцо, Ваймуга, Сия, Хоробрица,
Хаврогоры.

р-н: насел, пункты: Кучепалда, Лядины, Новинки,
I, Лекшмо-бор, Шильда, Колпакова, д. Орлово, Ягреыа, Тихманга,

Шалга, Ухта.
р-н: д. Ивановская, Пятровская, Росьогорская.

лшрмшский р-н: д. Верхняя, Заболотная, Занива и Топоровская,
BepeSBJSKH, Хмелевое, Давыдовская, Федуловская, Першинская.

Котласский р-н: д. Емышево.
Леагуконский р-н: с. Кельчемгоры.
Няндомский р-н: д. Куфтыревская, Устьнименка, Пал.
Холмогорский р-н: д. Часовенская, с. Усть-Пинега, Кривое (д. Мыза),

д. Орлецы, с. Матигоры, Вавчуга, Курья, Копачево, Ступино.
Сольвычегодский р-н: д. Сыольниковская.
Приморский р-н: д. Сюзьма, с. Дураково, Лошпеньга, Ула и Луда,

Шнокса, д. Солда.
Приозерный р-н: насел, пункты: Кузьминская, Кузьминское, Верши-

нине (Кенозеро), Звягино, Верещагинская, Воробьи, Рахтино, Шпрянка,
Стелановская, Першляхта, Самково.

Карпогорский р-н: д. Шардонема, Пирижень.
Плесецкий р-н: насел, пункты: Шелекса, Тарасово, Кочмас, Ярнема,

Турчасово, д. Трошкова, Нёрмуша, Мелеховка, Заозерье.
Виноградовский р-н: с. Березник
Черевковский р-н: д. Лущево, Баськово, Едома, Черменинская, Ир-

менинская, с. Ягрвени, Черевково, д. Смоляки.
Онежский р-н: с. Путлахта, Лямцы, Тамица, д. Огрушино, Ворзогора,

Нименьга, с. Кушерева, д. Юдмозеро, Унежма, Павловская, Корельское,
г. Нарьян-Мар Арханг. губ.

Печорский р-н: с. Великовисочное.

Б р я н с к а я о б л .

Жуковский р-н.

В о л о г о д с к а я о б л .

Чагодощенский р-н: насел, пункты: Мегрино, Булдышкино-Вялы,
Покровское.

Череповецкий р-н: д. Пага, Даргун, с. Нелоцское, д. Серово, Соколье,
Плешаково, Матурино, с. Любец, д. Дора, Шусора, Подрябиньево.

Чебсарский р-н: д. Кононове, Корнищево, Дюково, Слизово, д. Све-
тилки.

Шольский р-н; д. Панкратово, Мерново, Кийно, Маркова, Панкра-
това, Зубово, Чаево, Глинки.

Чарозуский р-н: д. Кречетово, Мерёхино, Ильино, Монастырок, Ча-
ружда, Едиково, Сидоровская, Лобанове, Демировское, Березово, Иваново,
Лихачеве, Волохтоша, Новоспасское, Чарокусное, Чарокус, Екимово,
Ферьково, Семеновское, Медведеве, Никулинская, Волотоша, с. Чароща,
Д. Русино, Васильеве, Погорелая, Еслино, Григорьеве, Иванова, Нику-
линская, Григорьеве, Сварозеро, Федоново, Козлове, Погорелая, Креп-
тово, Ившино, Чаронда, Ракуля, Колбино, Горка, Лохта, Селине.

Велико-Устюжский р-н: с. Красавино, Анисимово, д. Балагуров,
Нижняя Шарденога, Ильинская, Чугеры, Кривая Береза.

Верховажский р-н: д. Косиево, Малиевская, Боровина, Ботыжпая,
Митюк, Б. Ефимово, Сурмиво.

2 Словарь русских говоров, вып 15
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Вожегодский4р-н: д. Гридино., и.Кушниково, Тимохино, Коргозево,
Усть-Войяа, Анциферове, Хисылица, Пожар, Б. Климовская, Мигдевская,
Нижняя, Бекетовская, Порохино, Сырнево, Ониснмовская, Малеевская,
Мануидовская, с/с Нижне-Слободское, д. Погделка, с./Вожечка, д. Мигу-
левское-Долково, Бештовская, Горки.

Борисово-Судский р-н: д. Плесы, Акимове, Межерье, Большое Берн-
лово, с. Борисово, Нижняя Шоша.

Вашкинский р-н: колх. «Красный кустарь», д. Дурасова, с. Нестерове,
Ухтома, Андреевское, колх. «Красный остров», с. Вашки, Дружинное.

Биряковский р-н: колх. «Нива», д. Кувшиново, Чучково, Пеклино,
Ягорное, с. Биряково, д. Воробьеве, Иваново, Косилово, Голубки, Старое.

Белозерский р-н: д. Березняк, Демино, Перховта, Артамошино, Алек-
сино, колх. «Заря», г. Белозерск, д. Замошье, Барково.

Андомский р-н: д. Рябове, Ухтозеро, Югозеро, Сойда, Горняя.
Бабаевский р-н: с. Камцево, Кальцево, д. Пальцево, Званец, Воло-

дино, колх. «Заря».
Бабушкинский р-н: д. Грозино, Чунино.
Оштинский р-н: д. Мегорский Погост.
Павинский р-н: д. Пустошка.
Рослятинский р-н: д. Третьище, Васильеве, Жубрино, Пендус, Крутец,

Красивино, Терехово.
Пришексинский р-н: д. Большое Надонтово, Дешинское, с. Ковжа,

д. Костинское, Потеряево, с. Никольское, Городище.
Петриневский р-н: с. Лохта, д. Красково, Прислон, Чукша, Дерми-

нинская, с. Угрюмово.
Кичмен-Городецкий р-н: д. Емелин Дор, д. Алексеево, Алферове,

Шестаково, Бато, Большаки, Кондратово и Григорово.
Ковжинский р-н: д. Васильевское, Якшино, Тюричево, Ларина, Раго-

зине, Кононове, Бадожский с/с.
Кубен-Озерский р-н: д. Борисово, х. Андронцево, д. Кириллово, Ку-

бинский с/с, д. Пыркино.
Сокольский р-н: д. Подъельное, Кожаниха, Кагаш, Мишуткино, Ро-

дионово, Капустине, Когаш, г. Кодников? деревня? тексты из разных р-нов?
Бельтяевский с/с.

Тарногский р-н: д. Шевелевская, Ильинская, Дементьевская, колх.
«Призыв», д. Кузьминская, Шевелева, Давыдовская, Есиновка, Дор, Кате-
ринино, разные деревни, д. Осинник, Верхтарногский хутор, д. Кваски.

Тотемский р-н: д. Кудринское, Калининское, Содрониха, Гавшино,
Пузовка, Черепаниха, Бор, Никола, Сель, Игоспево, Коченая Печенога,
Федоровская, Иготево, Кудринское, Калининское.

Усть-Кубинский р-н: д. Задки, Поповское, Заднее, Чиркове, Замоще,
Никольское, Никола-Корень, Горка, Богослове, Бережное, Марковская,
Язово, Никифоровская, с. Богородское, д. Глезденово, с. Никольское,
д. Мыс.

Харовский р-н: д. Харовская, Шилыково и Кубин-Бор, Насоково,
Кудрявцеве.

Усть-Алексеевский р-н: д. Воронине, Образово, Викторове, Горба-
чеве, Ташериха, Доматово, Еловино, Косково, Погосен.

Никольский р-н: д. Ильинское, Кузнецове, Ильинская, Малое Окси-
лово, Каменный Починок, Нигино, Челпаново, Дор, Кузнецова, т. № 5 —
деревня? Кострош, Верховина, Полежаевка, Кудолма, Завражье, Николь-
ское, Убиралово, Гаймшце.

Никсенский р-н: д. Макарино, Зебизха, Кишкина, Макарино, Звежи-
веч, Шульгинская.

Мяксинский р-н: д. Суркова, Кустец, Демидове, колх. «Челюскин»,
д. Аксенове, Леушино, Григорево, Чурино.
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Междуреченский р-н: д. Михалкове, с. Шейбухти, Лаврентьеве,
д. Врогово, Розуево, Стрелки, Косово, Дмитриново, с. Шуйское, д. Андре-
евское, Парфеновой Племянниково, Федотеево, Старое, Лаврентево.

Волпозский р-н: д. Озерково, Рабоче-крестьянский с/с, д. Смыково,
Лукинцево, Ивановское, Григорьевское, Лаптеве, Хмылица, Погорелово,
с. Гронда-Подлесная, д. Коншцево, Гончаровский с/с, д. Гахлово, Горки,
Бывалово.

Вохомский р-н: д. Малое Раменье, Высоково, Одегонье, Малая Стрелка,
Пустошки, Бельково, Хмелеве, Конышово, Громове, Копоти.

Вытегорский р-н: с. Девятиньи.
Грязовецкий р-н: д. Достилово, Носове, Скородумко, Ононино, Демино,

Погодаево, Константинове, Никола, Дураново, Васильевна, Колотилово,
Воскресеное, Медведково, Свининино.

Кадуйский р-н: д. Красное.
Кирилловский р-н: д. Родино, Бонино, Горка Соровская, д. Бяковское,

Родине, Ферапонтове, Болванцы, деревня?, д. Большое Закозье, Васькино,
Килимушино, Чистый Дер, Коварзино, Малое Шевелево.

К а л у ж с к а я о б л .

Ст. Бабыкино, тексты по Лальскому р-ну.

К и р о в с к а я о б л .

Подосиновский р-н: д. Веснегово, Кобылкино, Гащинская, Лодейная,
Выползово, Гребнево, Клениково, Починки, Захарьевская, Маялово, Фо-
мино, Осаново, Гребнево, Савино, Давдино.

Мурашинский р-н: д. Гавренки, Крысаново, Еловцы.
Опаринский р-н: д. 1-я Важня, Дуванное, Шабуры, Кокоулина, Зай-

ково, Б. Речная, Шадрине, Кривец, Красное, Гляденовская, Верхняя
Волманга, Кошелево, Гремячевское, Самодуровская, Нижне-Зотинская,
Изгновская, Волманга.

К у й б ы ш е в с к а я о б л .

Новодевиченский р-н: с. Подъяченка, Кротково, Сенькино, Платоновка,
ст. Тукшум (2), с. Подвалье, Бекетовка.

Ишигонский р-н: д. Услада, Горбуновка, с. Муранка, Печерское,
д. Сытовка, с. Усолье.

Молотовский р-н: п. Выползово.
Кинельский р-н: д. Бобровки.
Николо-Черемшанский р-н: с. Белый Яр, Суходол.

**1 Новобуянский р-н: с. Новый Буян, Михайловка, Узюково, Ташла,
Сергеевка, Мусоры (4).

Сенгилевский р-н: д. Мордово.
Похвистненский р-н: с. Кротково.
Инзенский р-н: д. Подвалье, Сенькино, Платоновка, Андрияновка.
Сергиевский р-н: с. Горки.
Ужевский р-н: с. Богдановна.
Ставропольский р-н:~с. Хрящевка.
Тереньгульский р-н: с. Подкуровка, Зеленец, Суровка, Гладгиха,

Нагайкино, Молькино, Михайловка.

К а р е л ь с к а я АССР

Сорокский р-н: д. Пертозеро, с. Колежма, д. Лапина, Ёндогуба,
С. Нюхча, Воринжа, д. Оштомозеро.

2»
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Пудожский р-н: д. Сум-озеро, Подпорожье, Шалог./Гора, Отововеро,
Сердечкине, Рагнозеро, Гумар-Наволок, Пильмасозерод Канаа-Наволок,
Балдина Гора, Ранина Гора, Водла, Андеево, Великостш)в, Куга-Наволок,
Стешевская, Колодозеро, с. Песчаное, д. Марнаволок, Тамбигозеро, Карб-
озеро, д. Семеновская, с. Пудож, д. Колово, Кривды, Подберезье, Ялган-
сельга.

Беломорский р-н: с. Надвонцы, Вирьма, Выгостров, Сорока, Муерецкое,
Сумский Посад, Поморье, д. Шижни.

Заонежский р-н: д. Фомино.
Лоухский р-н: д. Черная Речка.
Кондопожский р-н: д. Голышевская Новинка.
Шуньгский р-н: д. Гобсельга, Есино, Коробейниково.
Медвежьегорский р-н: д. Данилове, Морская Масельга, Лумбуши,

Подожгора, Пяльма, Пигматка, Лопское, Тагозеро, Тайгинцы, Лекса,
с. Повенец, д. Ёгозеро, Янгозеро, Пески, Пергуба, Ворожгора, Янчозеро.
Толвуй, с. Великая Нива.

Петрозаводский р-н: д. Педа-сельга, Конгезеро, Суйсаари, Вонжинск,
Ял-губа.

Прионежский р-н: д. Пяжнева сельга, Маржеполь, с. Деревянное,
д. Машозеро.

Неизвестные р-ны: д. Лонгасах, Верхний Шалтопорог, Слобода, Сер-
гиево, Верховье, Упица, Андреевка, Жаринкова, Лахта.

К а л и н и н с к а я о б л .

Великолукский р-н: д. Зачистье, Поречье, Глинки, Черновищи, Каш-
таевский с/с, д. Еремеево, Мелехово, Овечкино, Зимарег.

Весьегонский р-н: д. Дуброва, Грязливец, Лекма, Горка, Бодачево,
Плосково, Самойлова.

Высоковский р-н: с. Ладьино, д. Великоселье, с. Берково, д. Булат-
никово, Гурилово, Пожитово, Помазкино.

Новозавидовский р-н: д. Судимирки, Свердлове, с. Завидово, д. Me.
женино, Павлесово, Барское, Дворецкое, Дорино, с. Городки, Тургиново,
д. Красный Бор, колх. «Сухой Ручей», д. Романове, Слобода, Медное,
Рогодино, с. Семеновское, д. Поддубки, Саввине, Тухинь, Спирково, колх.
им. Крупской, с. Б. Избрижье, д. Стренево, Кадино.

Невельский р-н: д. Павлики (2), Галузино, ст. Опухлики, д. Каношево
и др. (2), с. Поздноево, д. Журавы.

Нерльский р-н: д. Плутково (2), д. Васильеве, с. Нерль.
Молодотудский р-н: д. Большая Хмелевка, Сухая Орча, Струйское.
Молоковский р-н: д. Нивы, Деры, Богдаево, Новоселки, с. Поречье,

д. Лутовинино, Михайлове, Решала.
Калязинский р-н: г. Калязин, д. Фалево, Мизгирево, Степаньково,

Погищи, Клытино, Мытищи, Басманово, Николаевна.
Кашинский р-н: д. Соломыслово, колх. «Красный Маяк», д. Сташино,

Проскурнистино, с, Кашине.
Каменский р-н: д. Страхина, Морхово, Нестерове, Васильеве, Бори-

хино, Никулино, с. Щербинине, Каблуково, Пречисть-Каменки.
Калининский р-н: д. Синцове, Прибытково, с. Михайловское, Кув-

шиново, Зимаус, д. Андреевское, Старая Константиновна, Аркатово, Бо-
рисково, Дипиловское, Федосово, Максимовское, Бакшево, Чуприяновка,
Курово, Старая Ведерия, Салыгино, Рязанове.

Сандовский р-н: с. Павское, д. Матвейцево, с. Сандово, Большое Малин-
ское, д. Пнево, с. Лукино, д. Мухино.

Новоржевский р-н: с. Плотовая.
Рамешковский р-н: д. Косково, Хромцово, с. Раменки, д. Берг,

Дильяниково и др. Заклинского с/с, д. Александрово.
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\
Ржевский ргн: колх.. «Красный кокош» и «Стахановец», д. Бургова

Павловского с/с,«. Итомля, д. Ченцова.
Новоторжский р-н: д. Песчанки, с. Таложия, д. Подольцы, Сельцо,

Сухромея, Осташкове, Климове, с. Юрьецево, д. Большое Вишенье, Ши-
иетово, Грузины, Внуково, Головине, г. Торжок, д. Костежино, Прутенка,
с. Дальняя Троица.

Овинищенский р-н: с. Кесьма, д. Бщево, Васильки, Губачево.
Оленинский р-н: д. Шапково, с. Новоселки, д. Хлыстово.
Новокарельский р-н: с. Толмачи.
Опогецкий р-н: -д. Рясина, Трегузово, Пальтино, п. Красный, колх.

им. Буденного, д. Аристове, Гривт, Рожково, Домнино.
Оргинский р-н: д. Анашкино.
Пеновский р-н: д. Теплень, д. Слаутино (второе), Тимонино.
Погорельский р-н: д. Праслово, Раково, Денежное, п.Погорелое Горо-

дище, д. Белавино, Ягодине, Ступино, Митино, Ралино, Микшино, Жит-
ново, Никола-Пустынь, Петропавловское, Старое Устинове, Старое, с. Ошур-
ково, д. Носове.

Осташковский р-н: д. Поребрица, с. Емша, д. Кравотынь, Дудкино,
колх. «Новая жизнь», колх. им. Ленина, д. Калищи, Доброе, Ляхоново,
Тереховщина, Осотно, Зыковщина, Заозерье, Лом, Котчищи, Лежнево,
Раменье, Машутина Гора, Карповщина, Заречье, колх. «Красный Городок»,
д. Спицыно, Сосница.

Ашевский р-н: ст. Чихачево.
Бежецкий р-н: д. Сулежский Борек, 3 д. Конаково, 2 д. Ильицыно.
Бологовский р-н: г. Бологое, Чемево, д. Корыхново, Городок, Рютино,

Сопки.
Брусовский р-н: д. Починок, Шенева, Гоголиха, Пятницкое, с. Ло-

щемля.
Вышневолоцкий р-н: колх. им. Кирова, д. Тубосская горка, с. Ильин-

ское, д. Кулотино, Белавино, Терелесово (2), Кузнечик, Долгих, Гряды,
Посинок, Рогозине, Никифорове, Федово, Подол, Коломна.

Зубцовский р-н: д. Мутягино, Зубове, Луковниково.
Идрицкий р-н: д. Влазовичи, Гринево, Алыпаник.
Горицкий р-н: д. Соловьеве, Федорове, Столицы.
Емельяновский р-н: с. Иванищи, д. Калистово, с. Броды, д. Быково.
Есеновский р-н: д. Ям Островец, Андрееве, Ильятино.
Куньинский р-н: д. Сопки, ст. Назимово.
Кушалинский р-н: д. Тестево, Кушалино, Дьяково.
Ленинский р-н: д. Гусары.
Конаковский р-н: д. Уразово, г. Конаково.
Красногорский р-н: с. Покровское, д. Большие и Малые Язвицы.
Краснохолмский р-н: с. Рачево, д. Гаврилово, Краснове.
Кудеверский р-н: д. Мелехове, Зенково, Гоетилово.
Кесовогорский р-н: д. Дягилеве, Елисееве, Желдыбино, Мартынове,

колх. «Красная Аналиха».
Кимрский р-н: с. Губин-Угол, г. Кимры (д. Самойловка), д. Макарове,

Крюково, Шевелеве.
Кировский р-н: с. Оковец.
Михайловский р-н: д. Олино, Романиха, Вырца, Старо-Карельское,

Сальникове (2).
Лесной р-н: с. Сорогожское, Лесное.
Максатихинский р-н: д. Красуха, Столбиха, Лебедеве, Ирзеево, Ка-

рельский Городок,
Луковниковский р-н: д. Илейкино, Малиновка, Капсковский с/с,

д. Рылово, Глазово, Лохнянский с/с: д. Васьково.
Осташковский р-н: д. Павлпха, Ревепицы, Межники, Зеленик, Лило-
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вец, Анушино, Замошье, Волховщина, Березово, Кононова, Белка, Гла-
зуны, Сорога, Локотец, Бородино, Климове, Гора, Верхние Рудины и др.,
д. Жар.

Сенковский р-н: д. Широкуша.
Спировский р-я: д. Песчаница, Трубино, Скоморохово.
Старицкий р-н: с. Первитино, Красное, д. Каледине, Бабынино.
Тургиновский р-н: д. Сухареве, Б. Селище, д. Рогозино, Рязанове.
Удомельский р-н: д. Белавино, Старорядский с/с, д. Ситринова, За-

горье, Мушина, Млево.
Теблешский р-н: д. Волгиницы, Старово, Моркины Горы.
Фировский р-н: д. Кузнецове, Ходуново, Горшково, Савелово, с. Рож-

дество.
Холмский р-н: насел, пункты: Иваньково, Смехиево, Хвошня-Селище.
Р-ны неизвестны: д. Егорьевское, Щербинине.

Л е н и н г р а д с к а я о б л .

Полавский р-н: д. Рыкалово, Дворец.
Тихвинский р-н: д. Ситомля, Фишева Гора, Борки, Дмитровка, Га-

лична, Клинец, Андрееве, Кострино, Пикалево, Селище.
Осьминский р-н: д. Столбово, Твердять, Засосье.
Оятский р-н: д. Падоля, Выдров Конец, Хмелезеро, Мириниги, Ди-

митровка, Малые-Коковичи, Чаинцы, Вачукинцы.
Пашский р-н: д. Прокшино, Козлярская, Спирово, Медведково.
Подпорожский р-н: д. Корпово, Гоморовичи, Каковичи, с. Подпорожье.
Пожеревицкий р-н: д. Поречье.
Лычковский р-н: д. Кирилловщина, Вольная Березка, Задняя.
Маловишерский р-н: д. Зеленщина, Кашира, с. Любцы, д. Морозо-

вичи, Глутно, Морконницы, Окозово, с. Горнешко, д. Усады.
Мгинский р-н: д. Заречье, Пухоловг.
Новоладожский р-н: д. Дубно, Криница.
Ораниенбаумский р-н: д. Ирогощи, Верхние Лужки.
Крестецкий р-н: с. Амосове, д. Шеребуть, Лякова, с. ЛамерьР.
Кадуйский р-н: д. Маза, Мошницкая, Смердяч.
Лодейнопольский р-н: Средние Мандроги, Верхняя и Средняя Канома,

д. Болото, Гумбарицы, Шоткуса, Новая Слобода, Йшогелица.
Окуловский р-н: д. Мельницы, Хорино, Каево, Местаново.
Остравский р-н: д. Лабащи.
Волховский р-н: д. Вольково, Ульятово, Красная, с. Немятово, д. Над-

озерье.
Вытегорский р-н: Куштозеро, д. Ежезиро, г. Вытегра.
Демьяновский р-н: д. Скреблки.
Кашпинский р-н: с. Еремина Гора, д. Токареве, Никульское.
Кингисеппский р-н: д. Александровская, Краколье, п. Ивановский.
Киришский р-н: д. Рысино, Иконово, Б. Будогощь и М. Будогощь,

Гремячево.
Ефимовский р-н: д. Панькино, с. Сомино, д. Озерове, Пудрино, Вяз.

Подол, д. Струги, Великий Двор, д. Фалилеево, Врачево.
Алеховщинский р-н: д. Вязикиничи.
Вознесенский р-н: д. Посад, Б. Пустошь.
Вишщкий р-н: д. Артюшино.

М у р м а н с к а я о б л .

Княжая Губа, с. Ковда, г. Кола.
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Н о в г о р о д с к а я о б л .

Солецкий р-н: д. Дуброво, ст. Леменка.
Старорусский р-н: д. Сусолово, Соболево.
Хвойникский р-н: д. Измайлова Гора, Демидове, Спасово, Сыердомца,

Погорелки.
Чудовский р-н: д. Красная Нива, Хотитово.
Опеченский р-н: Семеренцы, .с. Опеченско-Рядское.
Дрегельский р-н: д. Хилино, Хортицы, Новинка.
Любытинский р-н: д. Комарове, Курино, Долбаево.
Лычковский р-н: д. Кипино.
Молвытицкий р-н: д. Лаптеве, с. Молвотицы.
Боровичский р-н: д. Болонья, Передки, Железково, Плавново, Дури-

лово, Колукалово, Окладнево, Березицы, с. Волок.
Валдайский р-н: д. Ящерово, Глебово, Красилово, Сухая Ветошь,

Симаниха, Вороново, Русские Новинки.
Волотовский р-н: с. Речки.
Демянский р-н: д. Федьково, Есиново, Роговичи, Пошуны, Скобово,

Жидилово, Соболево, Клин, Малые Луки, д. Истошно, Большие Луки,
Игожево, Мосылино, Глебовщина, Заозерье, Ватолино, Великий Заход, Чи-
жово, Ходыриха, Шараниха, Лыково, Гористицы.

О р л о в с к а я о б л .

Жуковский р-н: д. Николаевки.

П с к о в с к а я о б л .

Деровический р-н: д. Большая Храпь, Скугры.
Лядский р-н: Верхнее Ореховно.
Остравский р-н: д. Дуловка.
Плюсский р-н: ст. Плюсса, д. Нежадва.
Псковский р-н: Ильина Гора.

Р я з а н с к а я о б л .

С. Марьино, Завидово, деревня (?), с. Дядьково.
Вельский р-н: д. Лесуново.
Ершишинский р-н:?д. Малахове.
Ерахтурский р-н: с. Нармушадь.
Захаровский р-н: с. Альяшево.
Касимовский р-н: Ясно-Слободской колх., д. Самуиловка.
Кораблинский р-н: д. Строилов, Наземная, Екшур.
Клепиковский р-н: д. Деево, Ушмары.
Можаровский р-н: с. Большого.
Путятинский р-н: с. Песочня.
Рыбновский р-н: д. Фурсово, Полтево, с. Халибутево.
Рязанский р-н: д. Асипухово, Льгово, с. Борки.
Сасовский р-н: д. Огарево-Почково.
Спасский р-н: насел, пункты: Бордаковские Выселки, г. Спасск, Борда-

ково, с. Городец.
Солотчинский р-н: п. «Охотники», с. Дубровичи.
Старошиловский р-н: с. Заполье.
Троекуровский р-н: д. Рязинки.
Тумский»р-н: ст. Васино.
Шацкий р-н: с. Борки, д. Ухорское, с. Терехово.
Первомайский р-н: с. Старо-Силови.
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С м о л е н с к а я обл.
1 Кармановский р-н: д. Рябинки.

Кировский р-н: д. М. Савки, Суборово.
Знаменский р-н: д. Преображенск.
Сычевский р-н: д. Черныши.
Николо-Пестровский р-н: с. Коржевки.
Юхновский р-н: д. Мокрое.

Т а м б о в с к а я о б л .
С. Алгасово.

Ч и т и н с к а я о б л .
Г. Нерчинск.

Я р о с л а в с к а я о б л .

Мологский р-н.
Некоузский р-н: д. Гливник, ст. Никоув, д. Обуховцево, Фролови.
Володарский р-н: д. Гагарине, Пустошки.
Мичуринский р-н.
Болыпесельский р-н: с. Новое.
Борисоглебский р-н: д. Жадимирово, Домнино, с. Георгиевская, д. Реб-

рово.
Мышкинский р-н: д. Невёдово, Манушино, Юрьевская, Высоково, Ива-

ново.
Рыбинский р-н.
Угличский р-н: д. Турково, Починок, с. Глебово, Коприно, д. Сели-

ванове, Горки, Ковыкино, Дубовцы, Ивашово, с. Раздумово, д. Марха-
чово, Погорелка, Заднево, Новинки, Большое Семино, Кречково, Осорь-
ино, М Илюшине, Курениново, Василево.

Н е и з в е с т н ы е о б л . и р - н ы :

д. Козино, Ользи, Вознесенье, д. Кирилловское, с. Хлопово, д. Травничиха.

Р а з н ы е обл.:

Костромская, Вологодская, Ms 478.

2. Рукописи в карточках

А л е к с е е в А. А. Лексика Тосненского р-на Ленинградской обл., 1969 г.
22 карт.

А н д р е е в а - В а с и н а Н.И. и М а р е ц к а я А. Ф. Материалы экспе-
диции в д. Староселье Тосненского р-на Ленинградской обл., 1969 г.
327 карт.

Б е л о у с о в а . Материалы экспедиции Томского университета в с. Си-
наево Белоярского р-на Свердловской обл. 1964 г. 45 карт.

Б е л у к В. И. Лексика с. Карамышево Сандовского р-на Калининской обл.,
1930-е гг. 18 карт.

Б о р о в к о в а Л. Ф. Диалектные материалы по Печорскому р-ну Псков-
ской обл. (разных лет). 510 карт.

Б р а с л а в е ц К. М. Материалы экспедиций по Камчатке и Сахалину
в 1962—1973 гг. 2800 карт.
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е с е л о в с к а я М. В. Материалы из Тейковского р-на Ивановской обл.,
1969 г. 12 карт,

л и б и н а О. В. Слова, записанные Галибиной О. В. [Кинельский р-п
Куйбышевской обл. и Ярославская обл.] 1970-е гг.

р е в и ч Р. Слова с. Павловское Ярославского р-на Ярославской обл.,
1972 г. 251 карт.

а н и л ь ч е н к о в а С. М. Диалектные материалы по Брянской и Воро-
нежской обл., 1970 г. 105 карт.

Д е н и с е н к о Ю. Ф. Лексика, записанная в д. Черной Волосовского р-на
'• Ленинградской обл. в 1974 г., 500 карт.

Д е н и с е н к о Ю. Ф., Р о м а н о в а Н. А., В л а д и м и р о в а Е. В.
Материалы, собранные в экспедиции в д. Ваганово Галичского р-на
Костромской обл. в 1975 г., 3000 карт.

Д о р о г у т и н а Т. Н. Материалы лексики д. Павлоково Череповецкого
р-на Вологодской обл., 1972 г. 550 карт.

Д ь я к о в а В. И. и Х и т р о в а В. И. Областные слова Воронежской
обл. [Бобровского р-на], 1973 г. 65 слов.

Ж е н а т о в П. Д. Слова вологодского диалекта из Вожегодского р-на
[д. Игнатовская], 1972 г. 417 карт.

З а м у л л о Л. И. Говор с. Крестики Оконешниковского р-на Омской обл.,
1972 г. 420 карт.

З д о б н о в а 3. П., В а с и л ь е в Л. М., Г л у м а н о в а Н. Л. Не-
сколько слов д. Темешево Рязанской обл., 1973 г. 100 карт.

И с а н б а е в Н. И. Несколько слов, собранных в д. Егошино Новоторь-
яльского р-на Марийской АССР, 1971 г. 14 карт.

К о г о т к о в а Т. Г. Материалы экспедиции в д. Деулино Рязанского р-на
Рязанской обл. в 1961—1968 гг.

К у ч к о. Материалы экспедиции Томского университета в д. Шамовка
Новозыбковского р-на Брянской обл., 1963 г. 53 карт.

Л а в р у ш и н И. Я. Слова Кирилловского р-на Вологодской обл. [бывтп.
Новгородской губ.] конца XIX—нач. XX в, с приложением объясни-
тельной записки (10 стр.).

Л я х о в а Э. П. Лексика с. Лотаки Красногорского р-на Брянской обл.,
1969—1977 гг. 903 карты.

М а к с и м о в Б. Б. Материалы экспедиций в нос. Краснинск Верхне-
Уральского р-на Челябинской обл. (1962—1970 гг.). 585 карт.

М а к с и м о в Б. Б. Материалы экспедиций в д. Куликовка Нагайбак-
ского р-на Челябинской обл. 1961—1962 гг.

М а к с и м о в а А. Ф. Материалы экспедиции в с. Слобода Дорогобужского
р-на Смоленской обл. 1968 г. 235 карт.

М а к с и м о в а Л. И. Слова Тюменской обл. 98 карт.
М а н а е н к о в а А. Ф. Материалы экспедиции в с. Слобода Дорогобуж-

ского р-на Смоленской обл., 1968 г. 235 карт.
Материалы для Словаря русских народных говоров Сибири. Подготовлены

и переданы Паниным Л. Г., Парфеновым С. В., Петропавловской Л. В.,
Федоровым А. И., 1973 г. 488 карт.

Материалы по шшежским говорам, собранные сотрудниками и студентами
Ленинградского и Калининградского ун-тов под руководством Сими-
ной Г. Я. 1960—1970-е гг. 100.000 карт.

Материалы экспедиции ЛО ИЯ в Архангельскую обл. под руководством
Попова И. А. в 1971 г.

Материалы экспедиции ЛО ИЯ на п-в Заонежье в 1970 г. под руководством
Попова И. А. 5. 000 карт.

М е р к у л о в Н. Ю. Материалы экспедиции в д. Заречье Максатихинского
р_-на Калининской^обл. в 1975 г. 50 карт.

М о и с*е е в'а В. А, Слова Новосибирской обл., 1973 г.*321 карт.
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О к с м а н Г. С. Слова Чебулинского р-на Кемеровской обл., 1970-е гг.
82 карт.

П е т р о в а 3. М. и П о п о в И. А. Слова Чухломского р-на Костром-
ской обл., 1972—1973 гг. 31 карт.

П о п о в И. А. Несколько диалектных слов, записанных в д. Плотично
Подпорожского р-на Ленинградской обл. в 1958 г. 30 карт.

П о п о в И. А. Несколько костромских слов, 1966 г.
П о р е ц к а я Р. Э. Материалы извлеченные Порецкой Р. Э. из печатных

источников по морскому делу, 1972 г. 30 карт.
Р и м а ш е в с к а я К. П. Материалы по Абанскому р-ну Красноярского

края, 1968 г.
С а м о т и к Л. Г. Материалы экспедиции в Тасеевский р-н Красноярского

края, 1972 г. 436 карт.
С к и т о в а Ф. Л. Материалы экспедиций Пермского ун-та в 1950—1951гг.
С о к о л о в П. Г. Материалы экспедиций по Иркутской, Читинской обл.,

Бурятской АССР и Алтайскому краю, 1960-е гг. 3.200 карт.
С м о т р и ц к а я В. Материалы лексики д. Либкнехтовка Приморского

р-на Крымской обл., 1965 г. 115 карт.
С т р о г о в а В. П. Материалы личного архива по Новгородской обл.

и Красноярскому краю. 117 карт.
Т е н е г и н А. Н. Материалы по топонимике, 1960—1970-е гг. 300 карт.
Т ы н т у е в а Е. И. Материалы экспедиций в Заиграевский р-н Бурят-

ской АССР, 1971 г. 60 карт.
Ф и м и н а О. Е. Лексика Усть-Цилемского р-на Коми АССР. 1972 г.
Ф и р с о в В. Н. Материалы, присланные из Вологодской обл. Вытегор-

ского р-на из с. Нижняя Водлица. 317 карт.
Х и т р о в а В.И. Материалы экспедиций по Воронежской и Белгородской

обл., 1968—1973 гг. 115 карт.
Э т е р л е й Е. Н. Слова, записанные от уроженки д. Никифорове Карго-

польского р-на Архангельской обл. Труфановой Т. С. в августе 1976 г.
215 карт.

Ю м а е в а Л. А. Материалы экспедиции в с. Колмогорове Красноярского
кр. в январе 1972 г. 590 карт.

I I . Р у к о п и с и Р у к о п и с н о г о о т д е л а
Б и б л и о т е к и им. В. И. Л е н и н а

Ф е д о р о в а - Ш а л а у р о в а М. И. Записи песен, сказок, свадебного
обряда, припевов. 1889—1937 гг. Шифр Ф. 218, 515, тетради: 1—10.

III. Р у к о п и с и А р х и в а А Н С С С Р

Е л о х о в с к и й Н. А. Быт и народное творчество Яхоновской волости
Новоторжского уезда Тверской губ. 1915—1926 гг. Архив ЛО ИРЯЗ,
№ 35.
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Кортуеы. См. К а р т у с ы.
Кбртушки, мн. со На кбртуш-

ки (взять). На спину (взять). Блу-
дили, я девчонку на картушки — да
и пошла, кое выбрались. Иркут., 1970.

Кбртышек, ш к а, м. Верхняя
одежда из черного домашнего сукна
вроде поддевки, с длинными рука-
вами. Спас. Тамб., Слов. Акад. 1914.

Кбртышки, мн. Корточки.
Вят., 1892.

1. Кортйшки, мн. Кожаные
ремешки на лапах ловчей птицы.
Тамб., 1851.

2. Кортйшки, мн. Нижняя
часть стебля озерной осоки. Лодей-
ноп. Ленингр., Калинин.

КорТЙЖИТЪ, ж у, ж и ш ь, не-
сов., перех. Бить. Охан. Пери., 1930.

Кбртюх, а, м. Растение Equise-
tum limosum L., сем. хвощевых;
хвощ. Каргоп. Олон., Слов. Акад.
1914. Няндом. Арх.

Кортяха, и, ас. [удар.?]. То же,
что кортюх. Повен. Олон., Слов.
Акад. 1914.

Кортяшка, и, ж. [удар.?]. Ры-
боловный снаряд из прутьев. Как
кортяшки из прутьев плетут, вес-
ной, когда рыба идет, городят в уз-
ком месте. Сузун. Новосиб., 1965.

Коругольцы, мн. То же, что
карукальцы. Играть в кору гольцы.
Соликам. Перм., Слов. Акад. 1914.

Корукалки, мн. То же, что
карукальцы. Айдате играть в ко-
рукалки. Соликам. Перм., Слов.
Акад. 1914.

Корукальцы. См. К а р у-
к а л ь ц ы.

Корукальчи. См. К а р у-
к а л ь ц ы.

Корукольцы. См. К а р у-
к а л ь ц ы.

Корулька, и, ж. 1. Уключина.
Шуйск. Влад., 1910.

2. Телега для перевозки навоза.
Покр. Влад., Слов. Акад. 1914.

3. Обрубок дерева, который кла-
дется в сани для сидения. Кимр.,
Сонк. Калин., 1972.

Коруля и каруля, и, ж.
1. К о р у л и, мн. Телега. На ра-
боты ездят летом на корулях, са-
мими по большей части устрояемых,
а зимою на дровнях. Ковр. Влад.,
Слов. Акад. 1914.

2. К а р у л и, мн. Повозка с ре-
шетчатым кузовом без передней и
задней стенок. Углич. Я росл., 1855.

3. К о р у л я . Кол, жердь, ис-
пользуемые для подъема телеги при
смазке колес. Ростов. Я росл., Слов.
Акад. 1914.

4. К о р у л я . Короткий, тол-
стый, несколько дугообразный обру-
бок дерева, который кладется на
дровни для сидения или как по-
душка при перевозке бревен. Ростов.
Яросл., 1902.

Корум, а, м. Груда камней на
склоне горы или в низине; каменная
россыпь. Горно-Алт., 1963.

Корумбеитъея, с и ш ь с я,
несов. Беспокойно ворочаться. Опять
корумесились, опять перестилались.
Зырян. Том., 1964.

Корумник, а, м. То же, что
корум. Горно-Алт., 1963.

1. Коруна, ы, ж. 1. Конура.
Арх., 1885.

2. Шалаш, покрытый дерном. Хол-
мог. Арх., 1907.

2. Коруна, ы, ж. Старинный
женский головной убор в виде раз-
украшенного и расшитого полукруг-
лого щитка надо лбом. Во лог.,
1883—1889. Сев.-Двин., .Арх.

Корунка, и, ж. 1. Уменып.-
ласк. к 1. Коруна (в 1-м знач.).
Холмог. Арх., 1907.
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2. Уменып.-ласк. к 1. Коруна (во
2-й знач.). Как пошел дождь, так
мы 0 корунку и схоронились. Арх.,
1858.

3. Небольшая изба. Арх., 1858.
Корунки. См. К а р л и к и .
Коруня, и, ж. Четырехуголь-

ная загородка из досок или поленьев,
устраиваемая детьми во время игры.
Кадн. Волог., 1883—1889.

Корупатка, и, ж. Куропатка.
Кирил. Новг., Слов. Акад. 1914.

Корупашка, и, ж. То же, что
корупатка. Соликам. Перм., 1897.
Корупашка была в степи, это птица
така. Новосиб.

Коруха, и, ж. Шелуха. Белозер.
Новг., 1898.

Корушй., и, ж. Кожура. Выте-
гор. Олов., 1850.

Корушатник, а, м. 1. Растение
Hhamims cathartica L., сем. круши-
новых; жостер, крушина слабитель-
ная. Самар., Анненков.

2. Растение Rhamnus frangula L.,
сем. крушиновых; крушина ломкая.
Снмб., Анненков.

Кбрушка и корушка, и, ж.
1. Корочка хлеба, пирога.» К о р у-
ш к а . Опоч. Пек., 1852. Пек., Ос-
ташк. Твер. = К б р у ш к а . Даль
[без указ, места]. Рыб. Яро ел., Слов.
Акад. 1914. Сидит и грызет сухую
корушку. Йонав. Лит. ССР, Прейл.
Латв. ССР, Йыгев, Тарт. Эст. ССР.

2. Болячка. У девки корушка сня-
та. Онеж. Арх., 1948.

Корушник, а, м. Попрошайка.
Осташк. Твер., Пек., 1855.

КбрФа, ы, ж. Корзина. При-
балт., Слов. Акад. 1914. Набрал
полную корфу боровиков. Йонав. Лит.
ССР, Прейл. Латв. ССР, Йыгёв.,
Тарт. Эст. ССР.

Корфажка, и, ж. Повозка, род
колымаги. Прибалт., Слов. Акад.
1914.

Корфёты. См. К а р ф ё т ы.
КбрФИК, а, м. Корзина. Пек.,

1912—1914. Корфика два-три кар-
тошки накопала, и сил боле нету.
Корфик с прутьев плели. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР.

1. Корх, а, м. 1. Ковш. Корх
грязи зачерпнул. Смол., Слов. Акад.
1914.

2. Горб. Корх на спине вырос,
вот как был грязен. Смол., 1914.

3. Кулак. Ударил корхом. Смол.,
Слов. Акад. 1914.

4. Пригоршня [?]. Смол., 1914.
5. Количество чего-либо сыпучего,

вмещающееся в пригоршню. Отме-
рил корх дроби. Смол., 1914.

6. Старая мера длины, равная
приблизительно 9—10 см — по ши-
рине ладони, кисти. Ряз., 1847.
В лад., Азов.

2. Корх, а, м. Коршун. Корх —
птица, которая цыплят тянет. Ва-
луйск. Белг., 1970.

Корхал, а, м. Прозвище кре-
стьянина. Черепов. Новг., 1898.

Кбрханье. См. К а р х а н ь е.
Корхать, а ю, а е ш ь, весов.,

перех. и неперех. Бить кулаком,
Ряз., 1850. — Ср. К а р х а т ь.

Корхкбй, а я, бе. Черствый,
корявый, заскорузлый. Ворон.,
Даль.

Корхбта. См. К а р х 6 т а.
Корхотать, ч у, х о ч е ш ь ,

несов., неперех. Кашлять; кряхтеть.
Он целый день корхочет, как ста-
рик. Опон., 1912. Рыб. Я росл.

Корхбтия, и, ж. В заговоре —
лихорадка. Пятая — Корхотия, —
ложусь у человека под дыханием, и
если он вкусит чего, то его сорвет.
Черепов. Новг., Слов. Акад. 1914.

Корхбтье. См. К а р х о т ь е .
Корхуша, и, ж. То же, что

корхотия. Черепов. Новг., Слов.
Акад. 1914.

1. Корч, а и у, л. и корчь,
и, ж. 1. Пень. Рыть корчи, топить
корчами. Дмитриев. Курск., 1851.
Курск. = К о р ч. Севск. Брян., 1914.
Брян., Петерб. В лесу много корчов,
во корч большой, еще не вытянутый.
Прейл. Латв. С С Р . ° К о р ч й , мн.
Корчи иде древа были, вырубали.
Комарич. Брян., 1961.° К о р ч и
[удар.?]. Курск., 1893. || К о р ч. Ко-
ряга; корень дерева. За корч заце-
пили сеть. Смол., Слов. Акад. 1914.
Корч одной копаницей не вырубишь,
к корчу топор надо. Брян., Свердл.
II Выкорчеванные пни. = К о р ч ь, со-
бир. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].° К о р-
чй, мн. Рыльск. Курск., 1848. II К о р -
ч и. Выкорчеванные кусты. Кор-
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чуем, а потом корчи сжигаем. Брас.
Брян., Петрова.

2. Дерево, вывороченное с кор-
нем. Под корчом медвежья берлога
была. Серов. Свердл., 1961.

3. Верхний конец форштевня суд-
на и сам штевень. Белонор., Слов.
Акад. 1914.

2. Корч, а, м. [?]. Ковшик.
Влад., Слов. Акад. 1914 [с вопро-
сом].

1. Кбрча, и и корча, и, ж.
1. К б р ч а . Выкорчеванный пень.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].
| К о р ч а, собир. Пни. От корчи
поля очищают. Параб. Том., 1964.
Ц К о р ч а. Коряга; корень дерева.
Амур., 1913—1914. Налим живет
под корчой или под камнем. Иркут.
Той.

2. Место, где происходит корчева-
ние деревьев. Корча — это место,
где корчуют. Южн. р-ны Краснояр.,
1967.

— Ср. К а р ч а .
2. Кбрча, и, ж. О старухе. Ста-

рая корча, все ворчит. Вят., 1907.
3. Кбрча, и, ж. 1. Судороги,

спазмы. Енис., 1865. = К о р ч а
[удар.?]. Я росл., 1820. о К 6 р ч а
злая. Болезнь от употребления в пи-
щу ржи, зараженной спорыньей, эр-
готизм. Вят., 1903.

2. Холера. Перм., 1930.
Корчаветь, в е ю, в е е ш ь, не-

еов., нвперех. 1. Становиться сукова-
тым, кривым (о дереве). На опушках
деревья корчавеют. Ворон., Слов.
Акад. 1914.

2. Зябнуть (о людях). Пудож.
Олон., 1854.

Корчавина, ы, ж. Выкорче-
ванный пень, корень дерева. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Корчавый, а я, о е. 1. Изоби-
лующий корягами, корчами. Озеро
корчаво, неспособно в ем рыбу ловить.
Смол., Слов. Акад. 1914.

2. Кривой, изогнутый. Согнул его
корчавою. Север., Астахова,

Корчйг, а, м. Глиняный сосуд
С узквм горлом для молока; кринка.
Ставров. Влад., 1946. || Глиняный
Горшок. Молоко в корча» вылила.
Братск. Иркут., 1970.

1. Корчага, и, ж. 1. Большой
глиняный сосуд, горшок, служащий
для разных хозяйственных надоб-
ностей. Волог., 1822. Небольшой —
так горшок, большая — так кор-
чага. Арх. Сев.-Двин., Новг., Пек.,
Твер., Калин. Белье в корчаге в печке
парить ставили. Моск. Влад.,
Я росл., Иван., Костром., Вят., Ки-
ров., Перм., Оренб., Чкал., Симб.,
Куйбыш., Волго-Камье, Сарат., Ас-
трах., Ворон., Тул., Курск., Ряз.,
Дубен. Тул., Мельцан., Теньгуш.
Морд. АССР, Свердл., Челяб., Урал.,
Сиб., Курган., Омск., Том., Тобол.,
Новосиб., Кемер., Ср. Прииртыш.,
Кокчетав., Павлодар., Вост.-Казах.
Прииртыш., Забайкал., Иркут.,
Краснояр., Тунк. Бурят. АССР,
Амур., Слов. Акад. 1956 [с пометами
«устар.» и «обл.»]. ° К 6 р ч а г а. Ос-
ташк. Твер., 1855.

2. Кувшин. Белозер. Новг., 1897.
3. Большой чугун. Минус. Крас-

нояр., 1969.
4. Котел. Кирил. Новг., 1915.

Ряз.
5. Металлическая посуда для хра-

нения углей. Баргузин. Бурят.
АССР, 1969.

6. Деревянная кадка для топле-
ного масла. Яросл., 1896. II Неболь-
шая кадочка для соленья. Моск.,
Водарский.

7. Бочонок для кваса. Колыв. Но-
восяб., 1970.

8. Бадья. Свердл., 1965.
9. Рыболовная снасть в форме

большого горшка — корчаги. Южн.-
Сиб., 1847. Челяб., Оренб., Том.,
Новосиб., Енис., Краснояр., При-
ангар., Тунк. Бурят. АССР, Забай-
кал. Корчага из прутий плетется,
как корзина. Корчагу поставил на
Нодберезном озере, карасей напопа-
дало. Иркут. Амур., Сиб.

10. Круглая яма; котловина.
Оренб., 1852. Тут через всю реку
мелко, а вот ниже мосту корчага,
воду-ту крутит тут. Перм.,
Свердл., Новосиб., Енис. II Яма на
месте залегания золотоносного пла-
ста. Вост.-Сиб., 1869.

11. Таган. Пек., 1904—1918.
12. О толстом, неповоротливом че-

ловеке. Она как корчага. Хакас.
Краснояр., 1969.
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13. Сова. Малмыж. Вят., 1897.
2. Корчага и корчйга, и,вж.

1. К о р ч и г а. Корень в земле от
сгнившего дерева. Зап., Слов. Ве-
рехи. Ц Корень, стелющийся по зем-
ле. Зап., Слов. Верехи.

2. Часть сука или корня с изги-
бом, отростком, похожая на ко-
чергу. Смол., 1914.

3. О скрюченной, поджатой ноге.
Смол., 1914. « К о р ч а г о й под-
нимать кого-либо. Поднимать чело-
века, сидящего на земле с согнутыми
ногами, обхватив руками колени.
Охай. Перм., 1930. о Согнуть к о р -
ч а г о й . Сильно согнуть кого-либо.
Согнет он царя корчагою, Спустил
он о сыру землю. Киреевский [без
указ, места]. •» «Смять, подломить».
Даль [без указ, места], о (Быть)
к о р ч а г о й . Согнуться, искри-
виться, скрючиться. У него руки,
ноги корчагой — кривы, скрючены..
Даль [без указ, места]. Приехали,
а он уж остыл, корчагой был (о тру-
пе). Нижегор., Чернышев.

4. К о р ч а г а . Выкорчеванный
участок. Дубен. Тул., 1933—1960.

Корчаженка, и, ж. Корчма.
Терек., Соболевский.

Корчажечка, и, ж. Уменып.-
ласк. к 1. Корчага (в 1-м знач.).
Оревб., Слов. Акад. 1914. Камешк.
Влад.

Корчажина, ы, ж. Круглая
яма; рытвина; котловина. Сиб., Даль.

Корчажить, ж у, ж и ш ь, не-
сов., перех. Корчевать. Л ни корча-
жат тотчас после срубки дерева.
Олон., 1895.

1. Корчажка, и, ж. 1. То же,
что 1. Корчага (в 1-м знач.). Перм.,
1930. Ряз., Богуч., Задон. Ворон.,
1929. Дон., Том. Слов. Акад.^ 1956
[с пометой «обл.»]. || Маленький гли-
няный горшок; махотка. Лебед.
Тамб., Волков.

2. То же, что 1. Корчага (во 2-м
знач.). Курск., 1849. Ворон., Ордын.
Новосиб.

3. Кринка. Покр. Влад., 1905—
1921. Корчажка, а кто кринка ска-
жет. Влад. Яросл., Моск., Ряз.,
Ворон., Дон., Рост.

4. Мн. Глиняные трубы, исполь-
зовавшиеся для устройства дымохо-
да. Ворон., 1927.

5. Мн. Дымоход из глиняных
труб, укрепленных горизонтально
под потолком хаты. Южн,, 1956.

6. То же, что 1. Корчага (в 9-м
знач.). Курган., 1930. Свердл. Кор-
чажка тоже из прутьев плетется.
Корчажка так вот коробастенька
делается. Том. Новосиб., Вост.-Ка-
зах. Прииртыш., Краснояр., Бурят.
АССР, Сиб.

2. Корчажка и корчйжка,
и, ж. 1. К о р ч а ж к а . Выкорче-
ванный пень. Валд. Новг., 1855.
Тые корчажки мы насилу выдрали,
а куды их теперь? Смол. || К о р-
ч а ж к а. Коряга; корень дерева.
Валд. Новг., 1855.

2. То же, что 2. Корчага (во 2-м
знач.). Выкопал себе корчижку и хо-
дит с ею. Смол., 1914.

3. То же, что 2. Корчага (в 3-м
знач.). Ходит на костылях: ногою
не владеет — ина у него, як кор-
чйжка. Смол., 1914.

4. К о р ч а ж к а . Калека со
скрюченными руками и ногами. Обо-
ян. Курск., 1858. Курск.

3. Корчйжка, и, ж. Корчма.
При этой дороженьке Корчажка
стоит. В этой корчаженке Три мо-
лодца пьют. Терек., Соболевский.

1. Корчажник, а, м. 1. Гон-
чар, делающий корчаги (см. 1. К о р-
ч а г а). Даль [без указ, места].

2. О том, кто варит пиво или
гонит смолу в корчагах. Даль [без
указ, места].

3. Прозвище жителя города Тю-
мени. Тобол., 1859.

2. Корчажник, &, м. 1. Собир.
Пни, коряги, корни деревьев. Ловля
неводом употребляется тогда, когда
в озере нет корчажника. Симб.,
Слов. Акад. 1914. Яросл.

2. Место после вырубки леса, где
осталось много пней. Рыб. Яросл.,
Слов. Акад. 1914.

3. Место в лесу, изрытое ямами.
Сев.-Двин., 1928.

1. Корчажный, а я, о е. При-
готовленный в глиняном сосуде —
корчаге. Пиво корчажное. Том., 1964.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

2. Корчажный, а я, о е. К о р-
ч а ж в ы и невод. Невод, предназ-
наченный для вытаскивания коряг
со дна водоема. Параб. Том., 1964.
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?ОрчйЖНЫЙ, а я, о е.
& ж н ы и спирт. «Спирт
яа». Яу-ко дай корчажного
Я купил корчажного спирта

Ггфаикл. Ветл. Костром., Мар-
ки*^ 1927.

4> Корчажный, а я, о е.
Кетьчужный. Латы корчажные.
О»й., 1864.

Корчакй, мн. «Из названий
рыболовных и охотничьих снарядов».
Барнаул. Том., Слов. карт. ИРЯЗ.

КорчакбМ, нареч. Скорчившись.
Собака спит корчаком. Смол., 1914.

Корчёбинка, и, ж. Корчма.
В корчебинку зашли: Корчебинка
новая, Корчебница молода. Смол.,
1914.

Корчэбка, и, ж. 1. Дом, хата.
Приезжаю, молодец, и к темному
лесу, К и белой березе, А сам пойду,
молодец, в новую карчебку, В новую
карчебку к девке на перину. Смол.,
1890.

2, Водка, купленная тайно, из-
под полы. Севск. Орл., Слов. Акад.
1914.

Корчёбник, а, м. О том, кто
тайно, незаконно продает вино.
Севск. Орл., Слов. Акад. 1914.

Корчебница, ы, ж. Содержа-
тельница корчмы. Корчебинка новая,
Корчебница молода. Смол., 1914. —

Корчёбный, а я, о е. К о р-
ч £ б н а я водка. Водка, купленная
тайно, из-под полы. Шел мой батька
с корчебной водкою. Ельн. Смол.,
1914.

Корчева, ы и корчёва, ы, ж.
1. К о р ч § в а. Корчевание. Сиб.,
1916.

2. К о р ч е в и. Место, где кор-
чуют; расчищенное от пней место.
Даль [без указ, места].

3. К о р ч е в а . Корень дерева,
валяющийся на земле. Вышневол.
Твер., 1858.

Корчевёшка, и, ж. Уменып.-
ласк. к корчевня. Великолук. Пек.,
Слов. Акад. 1914.

Корчевйна и корчёвина, ы,
ж. 1. Выкорчеванный пень. Осташк.
Твер., Пек., 1855. Твер. = К~о р ч е-
в и н а. Валд. Новг., 1855. = К о р-
ч'еТв и н а. Черепов. Новг., Чай-
кина,

2. К о р ч е в й н а . Кочка С кор-
нями старого дерева. Олон., 1872.

Корчевйнина, ы, ж. Выкор-
чеванный пень. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Корчевйнка, и, ж. 1. Выкор-
чеванный пень. Пек., 1904—1918.

2. Тонкий древесный корень напо-
добие прута. Высекла ребенка корче-
винкой. Пек., Копаневич.

Корчёвка, и, ж. Выкорчеван-
ный участок леса. Свердл., 1965.
Сузун. Новосиб.

Корчёвник, а, м. Выкорчеван-
ные пни. Осташк. Твер., Пек.,
1855. Рыб. Яросл.

Корчевнфг, и, м. Выкорче-
ванные пни. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Корчевий, и, ж. Выкопанный
из земли древесный корень. Велико-
лукск. Пек., Слов. Акад. 1914.

Корчевняг и корчевнйк,
а, м. Выкорчеванные пни.= К о р -
ч е в н я г. Осташк. Твер., Пек.,
1855.° К о р ч е в н я к . Даль [без
указ, места].

Корчёвушный, а я, о е. Рас-
корчеванный. Корчевушная земля на-
зывается. Кож. Том., 1964.

Корчёвщик, а, м. Рабочий,
занимающийся корчеванием. Курск.,
1886. Теперь в деревне много разных
рабочих появилось — фермерша, ба-
рабанщик, конюх, ухажерка, доярка,
корчевщики. Весьегон. Калин. Иван.

Корчевье, я и корчевье, я,
ср. 1. К о р ч е в ь е , собир. Пни.
Выкапывали корчевье, корчевали лядо.
Смол., 1914. || Выкорчеванные пни.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Кор-
чевьем сушили овин. Смол. Петерб.
II Коряги на дне водоема. Пек.,
1912-1914. о К о р ч е в ь е . Бел-
озер. Новг., 1914.

2. К о р ч е в ь е . Место, где кор-
чуют. Луж. Петерб., Слов. Акад.
1914. || К о р ч е в ь е . Расчищенное
от корней место. Даль [без указ,
места].

КорчевАга, и, ж. Большой вы-
корчеванный пень. Осташк. Твер.,
1855.

Корчевяжиться, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несов. Не соглашаться,
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упрямиться, кочевряжиться. Пек.,
Ьсташк. Твер., 1855.

1. КорчёЖКИ, мн. Смолистые
сосновые пни, на которых стоит
изба. Вышневол. Твер., Слов. Акад.,
1914.

2. Корчежки, мн. За к о р-
ч ё ж к а м и (нести). За плечами,
на спине (нести). Давай. . один дру-
гого нести за корчежками. Ниже-
гор., Афанасьев.

КбрЧвЛЪНИК, а, м. О человеке,
страдающем болезненным стягива-
нием мышц, судорогами, спазмами.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

Кбрчелъница, ы, ж. Шенск.
к корчельник. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Корчемный, а я, о е. К о р -
ч е м н ы й двор. Корчма, кабак.
Зашел же он, он за корчемный двор.
Смол., 1914.

КорчёмОЧКа, и, ж. Ласк. Корч-
ма. Мне не страшны, мой хозяин,
твои походы дальние. Только страш-
ны, мой хозяин, корчемочки частые.
Дон., Соболевский.

Корчбние, я, ср. Корчевка.
Даль [без указ, места]. Корчение
пней происходит весною: выкорченные
пни складывают близ дороги. Кадн.
Волог., 1883.

Корченбгий, а я, о е. Кол-
ченогий. Взял бы я сороку — щебет-
ливая ина, Взял бы я ворону — кор-
ченогий черт. Смол., 1890.

Корченбсый, а я, о е. Кур-
носый. Арх., Слов. Акад. 1914.

Корчбнъ, ч н и, м. Выкорче-
ванный пень. Корчнями топимся.
Смол., 1914.

Корчета, ы, ж. Болезненное
стягивание мышц, судороги, спазмы.
Кирил. Новг., 1898.

Корчбтъ. См. К а р ч ё т ь.
Корчёя, и и корчей, и, ж.

Лихорадка. °К о р ч ё я. Арх., 1885.
° К о р ч е я. «На Кавказе, будто бы
от чечен, хорши». Даль. Рыб.
Яросл. — Ср. К о р ч у н ь я .

Корчйга. См. 2. К о р ч и г а.
Корчйжка. См. 2. К о р-

ч а т к в.

Корчйжье, я, ср., собир. Ко-
ренья. Сиб., Слов. Верехи. Смол.,
1914.

1. Кбрчик, а, м. 1. Уменып.-
ласк. к 1. Корец; ковшик. Оренб.,
1851. Смол. Постой, не уноси кор-
чик, я напьюсь. Брян. Орл., Курск.,
Дон., К а луж.. Ту л. А то дай (хлеба)
хоть корчик. Ворон. Ряз., В лад.,
Ленингр., Пек., Медвежьегор.
КАССР. || Небольшой серебряный
ковшичек, употребляемый при бого-
служении. Рыб. Яросл., Слов. Акад.
1914. — Ср. К а р ч и к.

2. Большая разливательная лож-
ка; поварешка. Козл. Тамб., 1911.
Ряз., Сарат.

3. Высокий кувшинчик с крыш-
кой, в котором церковнослужители
держат и носят освященную воду.
Рыб. Яросл.. Слов. Акад. 1914.

4. Созвездие Большой Медведицы.
Скоп. Ряз., 1905—1921.

2. Кбрчик, а, м. Болезнь от
употребления хлеба, зараженного
спорыньей, арготизм. Мальчику, ко-
торому четвертый год от роду,
отец дает курить папироску, чтобы
корчик не брал. Духовищ. Смол..
1958. — Ср. К о р ч у г а.

Корчйка, и, ж. [?]. [Знач.?].
Шел Паша Громован и этот кроеж
торговал, за кажную сажень по
грошу давал, потому грош, что
кроеж не хорош, от кажных от раз-
ных от зверей, от маток и от кор-
чик, четыре сажени в чик. Арх., Он-
чуков, 1908.

Кбрчила, ы, м. и ж. О том,
кто гримасничает, передразнивает
кого-либо; кривляка. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

1. КбрЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, не-
сов., перех. Корчевать. Волог., Даль.
Мы ходили пенья корчить. Яросл.
Костром. Слов. Акад. 1956 [с поме-
той «обл.»]. || Выкапывать, вытаски-
вать из земли что-либо крепко засев-
шее (обломки кольев и т. п.). Волог.,
1883—1889. Костром.

2. КбрЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, иг-
сов., перех. В сочетаниях, о К б р-
ч и т ь Лазаря. Просить о чем-
либо, унижаясь. Ворон., 1892 о Ло-
дыря к о р ч и т ь . Бездельничать,
Устгожн, Новг., 1903
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КбрЧИТЬОЯ, ч у с ь, ч и ш ь-
с я, чесов. Двигаться, сгибаться, дей-
ствовать (о руках, ногах). Руки не
корчатся (от мороза). Соль-Илецк.
Чкал., 1955.

Корчмёночка, и, ж. То же,
что корчёмочка. Корчма, ты, корч-
меночка, Корчма моя польская! Как
во той корчменочке Да три молодца
пьют. Кубан., Слов. Акад. 1914.

Корчмйще, а, ср. Место, где
была корчма. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

КорЧбК, ч к и, м. То же, что
1. Корчик (в 1-м знач.). Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Корчага, и, ж. 1. То же, что
2. Корчик. Крестьяне называют бо-
лезнь корчугой (вероятно потому,
что болезнь сопровождается судоро-
гами, корчами). Уржум. Вят., Вят.
вести., 1905.

2. Бранно. О курице. Уржум.
Вят., 1882.

Корчужечка, и, ж. Малень-
кий глиняный сосуд, корчага. Ос-
ташк. Калин., 1946.

Корчажка, и, ж. Чурбан. Ве-
шен. Ростов., Никулин.

Кбрчужная, о и, ж. Прозвище
старухи. Уржум. Вят., 1882.

КорчуНЬЯ, мн. То же, что кор-
чея. В заговоре: Крест прогонитель
бесов, огневиц, трясавиц и утренних
костоломных жильных корчунъев.
Арх., Слов. Акад. 1914.

Корчь. См. 1. К о р ч.
1. Корш, а, м. Белый пух у ла-

сточки под грудкой. Тороп. Пек.,
1904—1918. — Ср. К а р ш и.

2. Корш. Дерево, коряга, тор-
чащие со дна водоема. Камч., Мул-
лов. — Ср. К а р ш.

Кбрша, и, ж. Детская игра.
Ельн. Смол., 1914.

Корша, и, ж. 1. Пень. Вост.,
Слов. Акад. 1914.

2. Дерево, вывороченное с кор-
нями. Слов. Верехи [без указ, места],
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].
* Дерево с "корнями, свалившееся
в реку или озеро. Слов. Верехи [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»]. — Ср. 1. К а р ш а.

3 Словарь русских говоров, вып.

Коршага, и, ж. Валик для
выколачивания белья при стирке.
Весьегон. Твер., 1852.

1. Коршак, 6, м. 1. Коршун.
Шенк. Арх., 1852. Арх., Смол.

2. В бранных выражениях, со Кор-
тик тебя бей. Вельск. Смол. Кор-
тик тебя задери. Смол., 1914. Кор-
шак тебя возьми. Осташк. Твер.,
1895—1897.

2. Коршак, а, м. Дождевой
червь. Зап., Даль.

Коршёбка, и, ж. Ласк. Корч-
ма. Смол., 1890.

Коршеватый, а я, о е. Изо-
билующий кочками. Даль [без указ,
места]. Луг коршеват. Рыб. Яро с л.,
Слов. Акад. 1914.

Коршевёнить. См. К а р ш е-
в ё н и т ь.

Коршевёнь. См. К а р т е -
в е н ь.

Коршенёк, н ь к а, м. К о р-
ш е н ё к-моршенёк. Ласковое назва-
ние кого-либо. Кирил. Новг., 1898.

КоршёНЬ. См. К а р ш е н ь.
Кбрши. См. К а р ш и.
Кбрший. См. К а р ш и и.
1. Кбршик, а, м. Деревянный

ковш. Уржум. Вят., Магницкий [с
примеч. «употребляется преимуще-
ственно черемисами»], 1882. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»]. Кашп.
Ленингр.

2. Кбршик. См. К 6 р щ и к.
КбрШИН, а, м. Коршун. При-

летел ко мне коршин-моршин, Як
ударил со всех своих сил. Смол.,
1890. Дон. Коршинья, грачи, вороны
у нас есть. Ворон.

Кбршинник, а, м. Ястреб.
Чембар., Земетчин. Пенз., 1947.

1. Коршйть. См. К а р ш и т ь.
2. Коршйть, ш у, ш и ш ь и

КбрШИТЬ, ш у, ш и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Бить кулаком.
Ряз„ 1847.

Коршйтьея, ш у с ь, ш и ш ь-
с я, несов. Драться кулаками. Даль
[без указ, места].

Коршничбк.'гСм. К а р ш н и-
ч 6 к. ' * * " £ - • < ; *

Коршбк, ш к'а, м. 1. Уменыи.-
ласк. к Корх. Сам ен с коршок, 6q~
рода с вершок. Смол., 1890..
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2. Удар кулаком, подзатыльник.
Дай ему пор шок в затылок. Смол.,
1890.

Коршута, и, ж. Горшок с уз-
ким горлом. Осташк. Твер., 1855.

Коршук, а, м. Рулевой. Дон.,
1887.

Кбршун, а, м. 1. Ворон. Яросл,.
1896. Вят., Калуж.

2. Птица Circus aeruginosus L.;
лунь камышовый, болотный. Тюкал.,
Ишим. Тобол., 1903. о Камышовый
(болотный) к о р ш у н . Лунь камы-
шовый, болотный. Оренб., на оз. Сар-
па Мензбир.

3. Черный голошейный к о р -
ш у н . Птица Vultur monachus L.;
гриф черный. Южн., Мензбир.

4. Грач. Нолин. Вят., 1928.
5. К б р ш у н тряпичный, а) О че-

ловеке, одетом в лохмотья. Тобол.,
1899. Перм., Курган., Том. б) «Пре-
зрительный эпитет, даваемый (пре-
имущественно женщинами) задор-
ным, но бессильным мальчикам и
мужчинам». Каин. Том., Молотилов,
1913.

6. Детская игра: дети становятся
сзади изображающего наседку; изо-
бражающий коршуна бросается на
них, чтобы отбить кого-либо, а «на-
седка» преграждает ему путь. Ни-
жегор., 1850. Олон., Новг., В лад.
Игра в коршуны. Тул. Орл., Смол.

КоршунЙНа, ы, м. Увелич.
Коршун. А где не взвился коршунина-
животина, Унес у меня он цыплятку.
Сергач. Нижегор., Слов. Акад. 1914.

Коршуноватый, а я, о е.
Похожий на коршуна, свойственный
коршуну. Орел коршуноватый. Йо-
нав. Лит. ССР. Черт коршуноватый.
Прейл. Латв. ССР, 1963.

Коршу^нья, и, ж. Курица. Че-
репов. Новг., 1857.

КоршунЙЧИЙ, ь я, ь е. При-
надлежащий коршуну. Дон., 1929.

Корщать, щу, щ й ш ь , несое.,
неперех. Ворчать. Старуха завсе на
старика корщала: — Ты, старик, ни-
чего не наживать и никого не про-
мышляшъ. Арх., Ончуков.

Кбрщик и кбршик, а, м.
Кормщик, рулевой. Астрах., 1840.
Арх., Беломор.0 К б р ш и к. Ворон.,
1850. Касп. = К 6 р щ и к. Волж.,

1914. Одна старушка из Кушреки
провожала сына в море, а на пор шика
его была зла. Мурман.

Корыван, а, м. Караван. По-
шех. Яросл., 1849.

Коры ЛИТЬ, як», я е ш ь, не-
сов., neper. Говорить непонятно, не-
разборчиво. Опечен. Новг., Шольск.
Волог., 1920. Борович. Новг.

КорЫС, а, м. Ловушка для ли-
сиц. Корыс у меня где-то был, лисиц
промышляли. Крив. Том., 1964.

Корыотаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я и корыстатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Извлекать из чего-
либо для себя пользу, выгоду; поль-
зоваться чем-либо чужим для себя.
о К о р ы с т а т ь с я . Моск., Слов.
Акад. 1914. ° К о р ы с т а т ь с я.
Смол., Слов. Акад. 1914.

КорЫСТИТЬСЯ, и ш ь с я, не-
сов. 1. Стараться изо всех сил при-
обрести что-либо. Пек., Осташк.
Твер., 1855. || То же, что корыстать-
ея. Смол., 1914.

2. Завидовать кому-либо. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

1. Корыстна, и, ж. Деревян-
ная ложка или лопаточка для поме-
шивания пива при варке. Олон.,
1885—1898.

2. Корыстна, и, ж. Добыча,
прибыль. Смол., 1914. || О невесте.
Отчини, батюшка, новый дом: А едет
к тебе сын на двор, Везет к тебе
корыстку, А молодую невестку.
Смол., 1890,

Корыстливый, а я, о е. За-
вистливый. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Корыстненький, а я, о е.
1. Уменып.-ласк. к корыстный (в 3-м
знач.). Каин. Том., 1913.

2. Уменып.-ласк. к корыстный (в
7-м знач.). Не корыстненько житье-
бытье, Мой любезный, без тебя!
Сиб., Соболевский.

КорЫСТНИК, а, м. Тот, кто за
нимается перепродажей ради бары-
ша, барышник. Кадн. Волог., Слов.
Акад., 1914.

Корыстно, нареч. 1. Полезно.
Тихв. Новг., 1852.

2. Много. Вят. 1847. По ягоды
ходила да и принесла поди-кося и
корыстно-таки. Перм., Свердл. Ко-
рыстно ли время~_постояли и заплес-
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невели. Иркут. о Не к о р ы с т н о
(думать). Мало (думать, заботиться
о ком-либо). Великоуст. Во лог., 1847.

3. Хорошо. Не корыстно же он
живет. Вят., 1847. Аи, аи, не ко-
рыстно жить парню-то. Шадр.
Перм. Не корыстно, брат, ты сделал
топорище-то. Перм., Свердл. о Не
к о р ы с т н о думать. Плохо ду-
мать о ком-либо. Он не корыстно
о тебе думает. Великоуст. Волог.,
1847,

<х> Худо не корыстно. «Как-ни-
будь, только бы с рук сдать». Перм.
Губ. вед., 1861. Сараи. Вят.

КорЙСТНЫЙ, а я, о е; с т е н ,
с т н а, о. 1. Полезный в каком-
либо отношении. Да он и сам для
меня не корыстный человек. Велико-
уст. Волог., 1847. Наш климат —
корыстный для вас, городских.
Свердл., Хакас. Краснояр.

2. Уважаемый, влиятельный, важ-
ный (о человеке). Корыстный ли он
человек, а тоже ему кланяться нужно.
Курган., 1871. Илим. Иркут.

3. Достаточно большой, значитель-
ный по количеству, величине и т. п.
— Большой воя-от наклал? — Ну
как, корыстный, пудов SO лишком
будет. Перм., 1856. Ножка — ко-
рыстна ли она? Свердл. Ну да как
же, корыстна мне польза от него.
Том. Кемер., Алт., Иркут., Сиб.
= К б р ы с т н ы й . Том., 1858. Ко-
рыстно ли это жалование? Тобол,
о Не к о р ы с т н ы й разумок. Ог-
раниченный разум. У нашей Ка-
теньки не корыстный разу мок. Амур.,
1913—1914. || Большой (о возрасте).
Корыстен ли у него сынишка, а уж
помогает отцу в торговле! Велико-
уст. Волог., 1847. || Продолжитель-
ный (о времени). Средь дня только
вздремнешь: ночь корыстна была.
Кемер., 1964.

4. Имеющий достаточно сил, силь-
ный. Корыстны ли рученки-то у ней,
конечно, устанет. Корыстный ли он
еще таскать-та таки кули. Кирен.
Иркут., 1970.

5. Богатый. Ведет зять невестку
корыстную. Смол., 1890.

6. Красивый. Иная милая чем же
она лучше? Она станом не станиста,
А лицом не корыстна; А я тем лучше.

Землян., Задов. Ворон., 1912. Избы
строили не корыстны. Иркут.

7. Хороший. Вят., 1848. Волог.
Уж кофта не корыстна, уж она
вековечна стала. Арх. Лен родился
не корыстный. Перм. Ворон.,
Свердл., Челяб., Урал., Курган.,
Тобол., Иркут. || Такой,^что вполне
удовлетворяет, достойный (в мораль-
ном отношении). Корыстный ли он
человек? Перм., 1852. Не по мысли
жену ваял, не по мысли, не корыстну,
не по сердцу своему. Волж.

8. Плохой. Енис., 1865. Невестка
в семье всегда корыстна. Забайк.
Читин.

9. Завистливый. Пек., Осташк.,
Твер., 1855. Терек.

10. Живущий нечестным трудом.
Корыстный, поэтому и богатый.
Петров. Сарат., 1959.

Корйетоватый и корыето-
ватый, а я, о е. Имеющий неко-
торую склонность к богатству, к день-
гам. = К о р ы с т о в а т ы й . Даль
[без указ, места]. Слов. Акад., 1914
[с пометой «обл.»].° К о р ы с т о в а -
т ы и. Перм., 1930.

КорЙСТОВатъ, т у ю, т у ешь,
несов., неперех. Присваивать (чужое).
Тута, в атом деле я не корыстную.
Пек., Смол. Смол., Копавевич.

Корйстоваться, т у ю с ь,
т у е ш ь с я, несов. 1. То же, что
корыстовать. Охан. Перм., 1854.
Ему быто грех и корыстоваться,
ведь куда нас богаче. Волог. Костром.
Человек неразборчивый — легко и чу-
жим корыстуется. Сарат. Сиб.

2. Проявлять жадность, скупость.
Осин. Перм., 1896. Он корысто-
вался деньгами. Холмог. Арх.

3. Завидовать. Смело скажу, что
не корыстовался. Ветлуж. Костром.,
1909.

Корйетовый, а я, о е. Завид-
ный. Не корыстово, жена, да жиро-
ванье: Мне березова корочка да при-
елась, Мне болотная водица припи-
лася. Мезен. Арх., Соболевский.

Корйетушка, и, ж. О молодой
невесте. Твой сын сокол едет, Соко-
лу шку везет, Вечет себе корыстушку,
Молодую невестушку. Дмитров. Орл.,
1905.

Корйетчатый, а я, о е.
[Знач.?]. Соловерья река протекла,

3*
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Что под тот под хороший дом, Под
тот под корыстчатый. Шенк. Арх.,
1887.

КорЙОТЬ, и, ж. i. Доход, при-
быль. Яросл., 1852.

2. Зависть. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Корйта, ы, ж. Корыто. В раз-
битую корыту сели. Волго-Камье,
1961.

Корытвина, ы, ж. Корыто.
Поди, налей в ко рытвину воды. Во-
рон., Слов. Акад. 1914.

Корйтина, ы, ж. 1. Углубле-
ние в виде корыта. Зимой-то дорога
горбылем была, а теперь корытиной
стала. Шуйск. Влад., Камнев. || Уг-
лубление, длинная яма на дне во-
доема. Пек., 1912—1914.

2. Небольшой продолговатый за-
лив с отлогими берегами. Пек.,
1912-1914.

3. Небольшой продолговатый ку-
сок мела. Арзам. Нижегор., 1880.
Нижегор.

4. Одна из двух соединенных ко-
лод, употребляемых вместо лодки.
Карсовайск. Удм. АССР, 1953—
1957.

Корйтинка, и, ж. Уменып.
к корытина (в 3-м знач.). Яросл.,
1896.

Корйтиетый, а я, о е. Коры-
тообразный. Петрогр., Слов. Акад.,
1914.

КОрЙСТИТЬ, Т И Т , лесов., перех.,
безл. Кривить, делать неровным, из-
гибать; коробить. Сугорбит (заго-
товки), обручи косые или на жару
постояло — корытит. Южн. р-ны
Краснояр., 1967.

КорЙТИТЬСЯ, т И Т С я, несое.
1. Делаться неровным, искривлен-
ным; коробиться. Даль [без указ,
места].

2. Падать. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Корйтко, а, ср. 1. Корытце.
Те деревянные эти корытки все были
у их. Камч., 1962. Налей воды в ко-
рытко для кур. Пек, — Доп. «Из
названий посуды». Печор. Арх., Слов.
Карт. ИРЯЗ.

2. Мн. Желобки, приделанные к
нижней части внутренней оконной
рамы для сбора стекающей со стекол
воды. А деревянные желобки корыт-

коми называют. Кушв. Свердл.,
1971.

3. Обычно мн. Маленькие ванны
на соляных варницах, поставленные
в угол большой ванны для очистки
кипящего соляного раствора от при-
месей. Арх., 1853.

4. Поднос. На корытко мы самовар
ставим. Медвежьегор. КАССР, 1970.

— Доп. «Составная часть мель-
ницы» [какая?]. Потом сделам ко-
рытко, в ем растираем шишку. Жи-
гал. Иркут., Соколов, 1963.

Кбрытни, мн. Две выдолблен-
ные колоды, заостренные с двух сто-
рон, скрепленные вместе, служащие
для передвижения по воде вместо
лодок. Костром., 1843.

Корйтник, а, м. 1. Теленок
в возрасте до одного года. Вот
горе-то у них, корытник пропал,
объелся клеверу. Свердл., 1971. || Го-
довалый бычок. Галич. Костром.,
1897.

2. Подросший поросенок, которого
кормят из корыта. Маленький поро-
сенок молочко пьет из сковородки,
а большой он уж корытник, из ко-
рыта ест. Моск., 1964.

3. О мальчике-подростке. Галич.
Костром., 1897.

Корйтница, ы, ж. 1. Тесто
из ржаного солода. Яросл., 1896.

2. Затвердение вымени у коровы
или лошади (лечат прикладыванием
к вымени обгорелого корыта). Смол.
Смол., Слов. Акад. 1914.

Корйтничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. 1. Заниматься изго-
товлением и продажей корыт. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. Ходить по чужим обедам. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

КорЙТНЫЙ, а я, о е. К о р ы т -
н а я лодка. Небольшая долбленая
лодка. Касп., Слов. Акад. 1914.

Корйтня, и, ж. То же, что ко-
рытни. Нищие встречают и прово-
жают в корытнях суда и караваны.
Волж., Даль.

Корйто, а, л. 1. В названиях
посуды, используемой с разными хо-
зяйственными целями. «Лоток дере-
вянный, в котором месят хлеб». Хлеб
у нас месят в корыте. Кубан., Ша-
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балин, 1949—1951. о Мучное к о-
р ы т о. Сбитый из досок продолго-
ватый ящик, в котором месят тесто.
Корыто мучное было. Соль-Илецк.
Чкал., 1955. о Пивное к о р ы т о .
Посуда для варки домашнего пива.
Вят., Слов. Акад. 1914. о Русленое
к о р ы т о . Деревянное корыто для
сусла. Выло корыто руслина для
сусла. Сузун. Новосиб., 1964.

2. Лоток с железными скрепами
для складывания речного невода.
Пек., 1912-1914.

3. Низкий продолговатый узкий
ящик, служащий мерой при лове
и продаже снетка или для переноски
сухой рыбы. Пек., 1912—1914.

4. Небольшая лодка, челн. Пошех.
Яросл., Буслаев.

5. В загадке: о гробе. Несут ко-
рыто другим покрыто. Даль [без
указ, места]. Смол. Смол., 1914.

6. Рыболовный снаряд, наподобие
верши, сплетенный из прутьев. Сиб.,
Камч., 1842. Корыто делают из ба-
дожков, связывают эти бадожки,
когда рыба плывет, полон корыто
набивацца. Иркут. Приангар., Бу-
рят. АССР.

7. Рыболовный снаряд: веревка
с 120 крючками и поплавком посере-
дине. Муром. В лад., 1899.

8. Прорубь для опускания или вы-
нимания невода при подледном лове
рыбы. Пек., Даль. Олон., 1885—
1898. Пек., Твер. о Вытягальное
к о р ы т о . Пек., 1904—1918. о За-
вирское к о р ы т о . Пек., 1912—
1914. о Малое к о р ы т о . Псков-
ское, Чудское оз., Слов. Карт.
ИРЯЗ. о Большое к о р ы т о .
Псковское, Чудское оз., Слов. Карт.
ИРЯЗ. о Подавальное к о р ы т о .
Пек., 1904—1918.

9. Углубление с наклонными стен-
ками в толстом льду над прорубью,
облегчающее подведение сети под
лед при подледном лове рыбы. Ко-
лым. Якут., 1901.

10. Вырытая в земле ловушка для
лисиц, замаскированная древесными
ветвями; западня. Сиб., 1916.

11. Русло реки. Амур., Азадов-
ский, 1913—1914.

12. Углубление между гребнями
волн. Попали в корыто. Байкал.,
Ровинский. Тут волна и тут —

корытом называют. Мезен. Арх.,
1949. Иркут.

оэ Спорынья в корыте. Пожела-
ние, чтобы много было белья и хо-
рошо стиралось. Яросл., 1901. Сто
рубах в корыто. Пожелание богат-
ства, зажиточной жизни стирающей
женщине. Невьян. Свердл,, 1970.
Мыло в корыто. Приветствие сти-
рающей женщине. Свердл., 1971.

КорЙТОВИНа, ы, ж. Углубле-
ние в земле; ложбина. Осташк.
Твер., Пек., 1855.

КорЙТОЧКО, а, ср. Корытце,
небольшое корыто. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.

Корйтце, а, м. 1. Желобок
в зимней раме для сбора воды. Ка-
лин., 1972.

2. Желоб для стока воды, прикреп-
ленный к крыше дома. Калин., 1972.

3. Деревянный желоб, по которому
зерно сыплется на мельничный жер-
нов. Красноуфим. Перм., 1895. Кол-
паш. Том.

4. Прорубь для подледного лова
рыбы сетью. Пек., 1912—1914.

5. Фолък. След от копыта; копыто.
Стоит коровье корытце полно во-
дицы. — Сестрица Аленушка, хлебну
я из корытца? Курск. Афанасьев.
Барин: Дурак, ты бы корытце под-
рубил. Лакей: Я и так все четыре
ноги отрубил. Арх., Ончуков.

Корйтьё, я, собир. Корыта,
много корыт. Белозер. Новг.

Корйх, а, м. Кусок коровьего
помета. На дороге корых мерзлый
валяется. Нижне-Волж., Слов. Акад.
1914.

Корыхйть, а ю, fi e ш ь, иг-
сов., неперех. Говорить с заиканьем,
невнятно. Черепов. Новг., 1910.

Корйчичко, а, ср. То же, что
корыточко. Том., 1930.

Кбрыш, а и корйш, а, м.
Друг, приятель, кореш. = К о р ы ш.
Кубан., 1949—1951. Все корыша его
разъехались, с кем он раньше коры-
шевал. Усть-Лабин. Краснодар.» К 6-
р ы ш. Моск., Водарский.

Корйш, и, м. Комок замерзшей
или засохшей грязи на дороге. В лад.,
Слов. Акад. 1914.

Корышеватъ, ш у ю, ш у-
е ш ь, некое., неперех. Дружить.
Усть-Лабин. Краснодар., 1965.



Корь

1. Кбрь, и, ж. Моль. Пери.,
1850. Шубу-ту не высушили, так ее
всю корь изъела. Волог. Яросл.,
Арх., Ряз., Свердл., Урал., Ср.
Урал, Алт., Енис., Краснояр., За-
байк., Иркут.

2. Корь, я, л». Детская болезнь
корь. Он лежит в корю. Тим. Курск.,
1898. Курск., Брян. Мой парень
с корю завял. Калуж. Ряз., Сарат.,
Пенз.

3. Корь, к р я, м. 1. Корень.
— Куда ты идешь? — Только до ду-
бового кря. Ряз., 1820.

2. О родине. Ряз., 1852.
3. Селение, деревня, выселок.

Ряз., 1852.
оо На кори сидеть. Владеть де-

довским имуществом. Ряз., 1852.
4. Корь, я, м. 1. Островок, по-

росший лесом. К орем у нас зовется
островок, на котором лес растет и
высокий кустарник ивняковый. Моск.,
1968.

2. Высокий кустарник. У нас здесь
один корь, лес-то не очень хороший.
Моск., 1968.

Корьб, а, м. Еловый лес на низ-
менном месте. Лодейноп. Ленингр.,
Еремин.

Корьба, ы, ж. 1. Укор, уко-
ризна. Уржум. Вят., 1882. Вят.

2. Раздор, ссора. Уржум. Вят.,
1882. |! Перебранка. И целый-то де-
нек в доме только коръба. Слобод.

Вят., 1897. Вят.
Корьвёга, и, ас. Печеный хлеб

круглой формы, коврига. Тул.,
1928. — Ср. К о в р ё г а, К о р в ё-
га, Н о р ь е г а .

Кбръе, я и корьё, я, ср.,
собир. 1. К о р ь ё . Ивняк. Шуйск.
В лад., Водарский. Корье по всем
омшарам, болотам есть. Ряз., 1957.
Ивняк называется корьем, драли с не-
го кору да продавали. Моск.

2. К 6 р ь е. Дубильный раствор.
Терек. Кубан., 1900.

3. К о р ь ё . Поплавки на рыбо-
ловной сети. Пек., 1912—1914.

Коръёвище, а, ср. Кора. Оне
стали ее карать. Где корьёвище,
юртовище сдернут, на нее складут —
она тащит, своим слезам умывается
(сказка). Енис., 1896.

Корьёвник, а, м. Ивняк.
С коръевника кору дерут, прутья
рубят, он быстро растет. Моск.,
1968.

Коръёвщик, а и корьев-
ЩЙК, а, м. Тот, кто дерет и про-
дает кору. = К о р ь е в щ й к . Сло-
бод. Вят., Твер., Слов. Акад. 1914.
= К о р ь е в щ и к . Иван., Водар-
ский.

Корьёвщнца, ы, ж. Женек,
к корьевщик. Иван., Водарский.

Корьёга, и, ас. То же, чтокорь-
вега. Липец. Ворон., Тростянский.

Корьедранка, и, ж. Машина
для измельчения дубильной коры.
Кузнец. Сарат., 1881.

Коръёшка, и, ас. Булка. Тунк.
Иркут., Архив РГО.

Кбрька, и, ас. Кровать, койка.
Яросл., 1961.

Корьковйтый, а я, о е. Низ-
корослый (о лесе). Тут корьковитый
лес, а у нас толстый и долгий —
дубровный. Краснояр., 1967.

Корьй, и, ас. О барышне, де-
вушке. Калуж., 1872.

Корьйжник, а, м. Ивняк. Ни-
жегор., 1852. Корье драли с корьяж-
ника, рубили прутья и плетни де-
лали. Моск.

1. Корьйк, а, м. Карельский
крестьянин. Новг. Новг., 1905—
1921.

2. Корьйк, а, м. Молодой па-
рень, малый. Калуж., 1872.

Корьйтник, а, м. Ивняк. Ве-
рейск. Моск., Слов. Акад. 1914.
Коръятника у нас много, это одни
кусты, ив него дерев не растет.
Моск.

Корйжить, ж у, ж и ш ь, не-
сов., перех. 1. Гнуть; коверкать. Во-
лог., 1852.

2. Стягивать, сводить судорогой,
корчить. Волог., Даль.

Корйзлик. См. К а р ю з
л и к .

КорЙЗЛЫЙ.См. К а р ю з л ы й .
Корйж, а, м. Крюк-корюк.

Крюк. Крюком-корюком душу выни-
мали. Волог., Слов. Акад. 1914.

Корйжать, а ю, а ешь и ко-
РЮК&ТЬ, а ю, а е ш ь, несов., пе-
рех. Ковырять, выковыривать что-
либо. Ты ешь пирог-то, как и все
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едят, а то корюкает только одни
ягоды, а корку-то и оставит. Во-
лог., 1902.= К о р ю к а т ь. Ветл.
Костром., 1911.

КорЙЖИ, мн. Посторонние зри-
тели на девичнике перед свадьбой,
которые просят у невесты и гостей
гостинцы. Шуйск. В лад., 1855. Влад.

Корюки, мн. [удар.?]. Растение
Datura stramonium L.; сем. паслено-
вых; дурман обыкновенный Южн.,
Анненков.

КорЙЖОЛКИ, мн. Игра в прят-
ки. Ср. Урал, 1971.

Кбрюх, а, м. Рыба Osmerus
eperlanus; корюшка. Холмог. Арх.,
1907. Арх., Белое море.

Корюх, а, м. [удар.?]. Самец
свиньи, хряк. Козл. Тамб., 1912.

1. Кбрюха, корюха, и и ко-
рюха, и, ж. 1. Детская болезнь
корь.<= К б р ю х а . Валд. Новг.,
1849. Пек., Осташк. Твер. = К о -
р ю х а. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Новг., Арх., Волог. Корюха
болезнь такая, сыпь выступает, жара
бывает. Моск. Сузд. Влад., Вят.,
Перм., Темник. Тамб., Чистоп. Ка-
зан., Свердл., Ср. Урал. Корюха ее
поборола, корь. Кемер.= К о р ю х а .
Великоуст. Волог., 1847. Волог. В ко-
рюхе парень-от умер. Арх. Черепов.
Новг., Перм., Сиб., Том.° К о р ю-
х а [удар.?]. Тарск. Тобол., 1866.
Алатыр. Симб., Мокш. Пенз., Ба-
лаш. Сарат., Венев., Крапив., Но-
вое. Тул., Мышк. Яросл. — Ср. К о-
р ю ш к а .

2. К о р ю х а . Ветряная оспа. Бо-
рович. Новг., 1924.

2. Кбрюха, и, ж. То же, что
кбрюх. Арх., 1885. Весенний сиг
с корюхой вместях идет. Волхов и
Ильмень. Ладожское оз., Север.,
Иркут.о К о р ю х а. Волог., Даль.
о Наросная к б р ю х а. Молодая
корюшка. Арх., 1885.

Корюха, и, ж. Бранно. Девка.
Корюха, колды прясть будешь? Бро-
сила ребенка, корюха такая. Свердл.,
Слов. Ср. Урала, 1971.

Корючелка, и, ж. О скрючен-
ном, горбатом человеке. В детской
песенке: У лисы-то пять дочерей:
Одна-то у ней чучелка, Друга-то
корючелка, Третья-то чумичелка.
Свияч*. Казан., Слов, Акад. 1914.

Корючиетый, а я, о е. Крюч-
коватый, ломаный, извилистый. Даль
i6es указ, места]. Слов. Акад. 1914
с пометой «обл.»].

Корючить. См. К а р ю ч и т ь .
Корючка, и, ж. 1. О сухом

сучке. Грыбы брамши за корючку
подол разорвала. Покр. Влад., Слов.
Акад. 1914.

2. Лихорадка. Мещов. Калуж.,
1910. Белев. Тул.

Корючковатый, а я, о е.
Крючковатый, изогнутый. Корючко-
ватое дерево. Ворон., Слов. Акад.
1914.

Кбрюший, ь я, ь е. Относя-
щийся к корюхе (рыбе); служащий
для лова корюхи. Корюший невод.
Онежское оз., Слов. Акад. 1914.

Корюшка, и, ж. Детская бо-
лезнь корь. Соликам. Перм., 1898.
Перм., Новг., Твер., Смол. = К о -
р ю ш к и , мн. Опоч. Пек., 1852.
Пек., Йонав. Лит. ССР, Прейл.
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
|| Сыпь при кори. Внучка у меня
цельный месяц болела, дак корюшка
насыпалась. Ср. Урал, 1871.

Кбрюшник, а, м. Рыба Соге-
gonus maraena Bloch; сиг-песочник.
Онежское оз., Сабанеев. •» Рыба Со-
regonus lavaretus; онежский сиг.
Онежское оз., 1971.

Кбрюшница, ы, ж. Уха из
корюшки. Ладожское оз., Слов.
Акад. 1914.

1. Корюшный, а я, о е. 1. От-
носящийся к рыбе корюшке. Ко-
рюшный, лососиный корм. Осташк.
Калин., 1946.

2. К о р ю ш н ы й сиг. [удар.?].
Рыба Coregonus Maraend. L.; сиг-
песочник. Онежское оз., Сабанеев.

2. Корюшный, а я, о е. Боль-
ной корью. Калин., 1946.

КбрЮШОК, ш к а, м. Рыба Sal-
mo salar; лосось. Печора, 1971.

Кор А, ср. Отлитое в форме
кадочки сало, до пуда весом. Сарат.,
Тамб., Даль [изд. 3-е].

Корйб, междом. Употребляется
для выражения действия царапанья.
Он (котенок) — сядем обедать — про-
сит не просит, а только лапочкой
коряб, коряб! Ряз. Ряз., 1960—1963.
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КорАбалка, и, м. и ж. О че-
ловеке, который некрасиво пишет.
Арзам. Горьк., 1967,

КорАбать. См К а р я б а т ь .
1. КорАбитъ, б и ш ь, весов.,

перех. 1. Царапать. Ряз., Слов.
Акад. 1914. II Чесать, чесаться. Ряз.,
Слов. Акад. 1914.

2. Чертить. Ряз., Слов. Акад.
1914.

3. Некрасиво, плохо писать. Ряз.,
Даль.

4. Картавить. Ряз., Даль. И хо-
роша бы маменька, да что-то на
язык корябит. Ряз.

2. Корйбить, б и т , перех.,
безл. Коробить; корчить. Костром.,
Слов. Акад. 1914.

КорАва, ы, ж. Каша из толче-
ной сосновой коры с небольшой при-
месью муки или без нее. Олон.,
1885-1898.

КорАвеТЬ, ею, е е ш ь, весов.,
не перех. 1. Шелудиветь, подвергаться
кожным заболеваниям. Медын. Ка-
луж., 1849.

2. Становиться шероховатым, гру-
бым (о коже). От грязи руки коря-
веют. Смол., 1914.
i КорАвина, ы, ж. Ямка на лице
после заболевания оспой; оспина.
Медвежьегор. КАССР; 1970. Она
грявная-разгрязная, в корявинах грязь.
Нижне-Турин. Свердл.

КорАвИТЪ, и ш ь, несов., перех.
Пачкать. Что ты корявишь новую
рубаху? Смол., 1914.

Корявитьея, в и'ш ь с я, ве-
сов. Пачкаться, загрязняться. От
вередов рубашка корявится. Смол.,
1914.

1. КорАВКа," и, ж. 1. Грубая
грязная тряпка, рогожа, мочалка.
— А где лежит? — Под лавкой.
— Чем накрыта? — Корявкой. Смол.
1870. Брян.

2. Засохшие сопли. Смол., 1914.
3. Бранно. Замарашка. Смол.,

1914.
4. О женщине с испорченным ос-

пой лицом. Рыб. Яросл., Слов.
Акад. 1914.

2. КорАвка, и, ж. Горбушка
хлеба. Ставроп., 1957.

3. КорАвка," иДГае. Корзина,
сплетенная из коры, прутьев, корней.
Пек., 1912—1914,

КорАвник, а, м. Сборщик,
скупщик тряпья, утиля. Краен.
Смол., 1914. Новозыбк. Брян. Ч|

КорАвочник, а, м. То же, что
корявник. В деревню приехал коря-
вочник. Смол. Смол., Копаневич.
Зап.-Брян., 1957.
Ц КорАвочница, ы, ж. 1. Женек,
к корявочник. Смол. Смол., Копа-
невич.

2. Модница. Смол. Смол., Копа-
невич.

КорАВЧИК, а, м. Человек не-
большого роста. Мещов. Калуж.,
1910.

КорАвыЙ, а я, о е. 1. Шерохо-
ватый, негладкий. Орл., 1850. Ка-
луж., Ворон., Тамб., Яросл., Урал.,
Сиб. |||| Вафельный (о полотенце). На
корявых полотенцах любили выши-
вать, но потом забросили. Кыштов.
Новосиб., 1865 || Жесткий, грубый
(о холсте, ситце). Можайск. Моск.,
Слов. Акад., 1914. [| Загрубелый,
жесткий, заскорузлый. Холмог.
Арх., 1907. || Ссохшийся после воды
(о кожаных предметах). Корявый
полушубок, хомут. Мещов. Калуж.,
Слов. Акад. 1914.

2. Покрытый прыщами, болячками,
угрями (о лице). Орл., 1850. Калуж.,
Яросл., Арх. || Со струпьями, ко-
ростой на коже, паршивый. Корявый
поросенок. Мещов. Калуж., Слов.
Акад. 1914% -

3. К о р я в~а я болезнь. Оспа.
Пенз., Слов. Акад. 1914. || С оспи-
нами на лице. Повен. Олон., 1885—
1898. Эх ты, дурак корявы! Ка-
луж. Перм.оК о р я в ы и, о г о,
м., в знач. сущ. О человеке с оспи-
нами на лице. Эй, корявый, куды
пошел. Во лог., 1902.

4. Веснушчатый. Холмог. Арх.,
1907.

5. Грязный. Чем ты ею (женой) не
доволен? Ты ходишь не коряв, не де-
рев. Смол., 1890. Корявая я еще, не
умытая. Брян. Пенз. Ц Неопрятный,
неряшливый. Курск., 1848. Сарат.,
Пек. >. , if

6. Исковерканный, "изломанный
(о вещах). Калуж., Даль.

7. Неуклюжий, неповоротливый,
негибкий. Симб., 1888.

8. Невежливый, грубый, Курск.,
1900-1902. " f
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9. Своенравный, упрямый. Гжат.
Смол., Слов. карт. ИРЯЗ.

10. Плохой, скверный. Мещов. Ка-
лу ж., Слов. Акад. 1914. Ты. сам ко-
ряв и душа твоя корявая/ Смол.
II Не предвещающий хорошего, не-
утешительный, печальный. Дело-то
коряво, не к добру. Что может быть
корявее этого! Царек. Петерб., Об-
норский.

11. К о р я в ы й чёрт. Дьявол.
Царек. Петерб., Обнорский. = К о-
р я в ы й , о г о , в знач. сущ. Ну те
к корявому! Царек. Петерб., Обнор-
ский.

Корйг, а, л. Суковатое дерево,
сук, затонувшие в воде. Попадет
коряг, всю сеть порвет. Соль-Илецк.
Чкал. 1955. « - К о р я г сильный.
О большом количестве затонувших
деревьев, сучьев. Там коряг силь-
ный, бредить нельзя. Соль-Илепк.
Чкал., 1955.

Корйга, и, ж. 1. Кривое дерево.
Покр. Влад. 1905—1921. Пенз., Ир-
кут. Ц Дерево с раздвоенным ство-
лом. Вят., 1907. || Дерево с обруб-
ленными сучьями. Свердл., 1965.
I! Кривое сучковатое бревно, жердь.
Кака оглобля будет из эдакой коряги.
Перл., 1856.

2. Сырая, густо поросшая ивня-
ком или ольхой местность. Арх.,
1885.

3. Кочерга, клюка. Пери., Слов.
Акад., 1914.

4. Дерево (обычно хвойное) с изо-
гнутым корнем, идущее на остовы,
шпангоуты лодок, барок и других
речных судов. Новг., Даль. Холмог.
Арх.

5. Брусья с кокорой, служащие
основанием телеги. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.

6. Козлы для пилки дров. Вон
стоит коряга, на чем я дрова пилю.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

7. М. и ж. О человеке с изогну-
тыми и неуклюже раздвинутыми,
растопыренными ногами; раскоряка.
Даль [без указ, места]. Петров. Са-
рат., 1914. || «О нескладном звере».
9, коряга! Твер., Слов. Акад. 1914.

8. М. л ж. О дряхлом человеке.
Эх, ты. военная коряга! Самар., По-
танин. Хоть бы помирала скорее,

старая коряга. Покр. Влад., Слов.
Акад. 1914.

9. М. и ж. О неповоротливом
толстом человеке. Эх ты, коряга.
Хакас. Краснояр., 1965. || О неуклю-
жем человеке. Симб., 1866.

10. М. и ж. О несговорчивом,
упрямом человеке. Яросл., 1852. Че-
репов. Волог.

11. М. и ж. О черством человеке.
Симб., 1905-1921.

12. М. и ж. О скупом человеке.
Петрозав. Олон., Слов. карт. ИРЯЗ.

13. Созвездие Ориона. Любим.
Яросл., Слов. Акад., 1914.

КорЙГИСТЫЙ, а я, о е, а, о.
Искривленный, узловатый, с наро-
стами (о дереве). Корягисту березу
ищут, котора кора корягиста. Южн.
р-ны Краснояр., 1967.

Корйговатый, а я, о е. 1. То
же, что корягистый. Даль [без указ,
места]. Наплюнь, не пили, эко коря-
еовато дерево-то. Нижне-Тавд., Тю-
мен., 1971.

2. Изобилующий кривыми пнями,
корягами. Коряговато больно место-
то. Костром., Слов. Акад. 1914.

1. КорЙЖИНа, ы, ж. То же, что
коряга (в 4-м знач.). Холмог. Арх.,
1907.

2. КорЙЖИНЭ, ы, ж. Бечева
рыболовного перемета. Урал., 1900.

КорЙЖИТЬ, ж и т, несов., пе-
рех., безл. «Корчить, коробить, пере-
гибать». Холмог. Арх., Грандилев-
ский, 1907.

Корйжиться, ж у с ь, ж и ш ь-
с я, несов. 1. Чувствовать приступы
болезни. Осташк. Твер., Пек., 1855.

2. Ломаться, упрямиться, важни-
чать. Шуйск. Влад., Кадн. Волог.,
Слов. Акад. 1914.

Корйжишка, и, ж. Суковатое
дерево, кривой суковатый пень. Ко-
ряжишка мала. Зырян. Том., 1964.

Корйжка, и, ж. 1. Нижняя,
переходящая в корень, часть ствола
дерева; комель. Тобол., 1895.

2. Изогнутые деревянные части
седла, изготавливаемые из комлевой
части дерева. Ив пня получается
пара, а то и три коряжки, Покр.
Влад., Пругавин.

3. Основание станка по выточке
веретен. Болен я, на каменную [ра-
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боту] не вожусь, так, верно, и, по-
мрешь на коряжке. Горьк., Десниц-

КорЙЖКН, мн. Корточки. Хол-
мог. Арх., 1907.

КорАжливыЙ, а я, о е. Чван-
ливый. Не люблю таких гостей: пить
не пьют, есть не едят — какие-то
коряжлиеые! Рыб. Яросл., Слов.
Акад. 1914.

1. КорАжник, а, м. 1. Низко-
рослый кривой нестроевой лес. Са-
мар., 1854. Зайдешь в лес, то все де-
ревья хорошие, ровные, а то коряж-
ник, сплелись дерева, заросли такие.
Моск. Ряз., Астрах., Новосиб. || Су-
коватый искривленный кустарник.
Беда нам приходит, строевые леса
порублены, остался нам в наследство
один коряжник, что толку в нем.
Ворон., Тростянский. Тул.

2. Упавшее дерево. Маслян. Ново-
сиб., 1960. Коряжник — валежина,
не обязательно с корнями. Южн.
р-ны Краснояр., 1965. || Пень. Южн.
р-ны Краснояр., 1965.

3. Бурелом. Пек., 1912—1914.
Сев.-Двин. || Лесное пожарище, по-
крытое упавшими стволами деревьев.
Сев.-Двин., 1928.

4. Место в реке, где много зато-
нувших деревьев, пней и т. п. Сиб.,
1852.

2. КорАжник, а, м. Растение
Ribes grossularia L., сем. крыжовни-
ковых; крыжовник. Коряжник при-
везен. Весь увял наголо. Южн. Урал.,
1968.

3. КорАжник, а, м. Нетолстая
веревка из чистой выбеленной пряжи,
предназначенная для изготовления
невода и других рыболовных снастей.
Астрах., 1840. Арх. К сетям нужен
коряжник или толщиною в мизинец
веревка, к которой сеть подшивается,.
Волж. || Тонкая бечева, с помощью
которой поднимают флаг и фонарь
на судне или передают толстые снасти
с одного судна на другое. Волж.,
1914. || Сорт веревок, употребляемый
для упаковки. Ардат. Нижегор.,
Слов. Акад. 1914.

1. КорАжничек, ч к а, м. Ку-
старник, мелколесье. Лес опять по-
рубили, остался коряжничек. Балаш.
Сарат., 1954.

2. Корйжничек, ч к а и ч к у,
м. Простая сивушная водка. Хвати-
ка лучше коряжничку. Кологрив.
Костром., 1896.

КорАжный, а я, о е. К о р я ж-
н а я веревка. Веревка особого сор-
та. Горьк., Иван., Водарский.

КорАжье, я, ср., собир. Пни,
коряги. У него много овинников-то
навожено — коряжья. Рыб. Яросл.,
Слов. Акад. 1914.

1. КорЙК, а, м. Большой кусок
хлеба. Южн.-Сиб., 1847.

2. КорЙК, а, м. Возчик корья.
Во лог., 1898.

3. Корин, междом. Употреб-
ляется при обозначении передвиже-
ния ползком [?]. Что это ты, сынок,
ползать разучился, что так коряк,
коряк по полу? Смол., 1939—1956.

1. Корина, и, ж. Представи-
тель народности палеоазиатской
группы — коряк. Коряку мы там
[видали]. Камч., 1962.

2. Корина, и, ж. 1. Кривое
суковатое дерево. Яросл., 1820. Ко-
ряка — дерево, на ем много сучков
очень. Ордын. Новосиб., 1970. || Су-
коватое дерево или пень на дне реки;
коряга. Кашин. Твер., 1902. Ходи
пол и потолок, черт коряку приволок.
Яросл.

2. Телега с кузовом для навоза.
Галич. Костром., Слов. Акад. 1914.

3. Мн. Телега для возки снопов.
Костром., Слов. Акад. 1914.

4. М. и ж. О том, кто ходит на
четвереньках. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

5. М. и ж. О несговорчивом, упря-
мом человеке. Яросл., 1848. Ряз.

КорАкать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Делать что-либо плохо, не-
умело. Котельн, Вят., 1847.

КорАковка, и, ж. Рулевое
хвостовое перо птицы. Птица маха-
лом машет, а коряковкой правит.
Пинеж. Арх., 1961.

КорАковекий, а я, о е. К о-
р я к о в с к а я соль. Соль, добы-
ваемая из Коряковского озера. Сиб.,
1968.

КорАкуша, и, м. и ж. Урод,
калека. Даль [без указ, места]. Слов.

Акад. 1914 [с пометой «обл.»].
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Коринка, и, ж. 1. Корзина,
сплетенная из коры. Пек., 1912—
1914. Новг. Из корья тоже корзины
плетут, такие корзины корянками
называют. Моск. ]| Корзина, спле-
тенная из тонких прутьев. Пек.,
1912—1914. Валд. Новг. || Корзина,
сплетенная из корней. Пек., 1912—
1914. Новг.

2. «Большой горшок, плетеный из
тонких корешков». Новг., АГО,
XXIV, 18, 1851.

Корянбй, а я, бе. Сделанный
из коры или корней. У волков был
дом коряной. Арх., Афанасьев.

КорЯНОЧКа, и, ж. Уменып.-
ласк. к корянка (в 1-м знач.). Пек.,
1912—1914.

Корян^ха, п, ж. Иней. Арх.,
1887.

КорЯСТЫЙ, а я, о е. Фолък. Ко-
рень-к о р я с т ы й . В заговоре.
Корневистый (корень). Тюмен. То-
бол., 1930.

Корять, и, ж. [удар.?]. Двух-
колесная повозка. Свердл., 1965.

Кориться, я ю с ь, я е ш ь с я ,
несов. 1. Спорить, переругиваться.
Лежит его, Ивана Царевича, напе-
ред о стеночку; а он его. Долговре-
менно корялися они этым. Онеж.
Олон., 1897.

2. Кидать жребий в играх. Петро-
зав. Олон., 1899.

Кбрях, а, м. Рыба Osmerus
eperlanus L.; корюшка. Холмог.
Арх., 1907.

Коряцкий, а я, о е. К о р я ц-
к а я трава. Растение Rhododendron
cnryzanthum L., сем. вересковых;
золотоцветная горная роза. Охот, и
Камч., Анненков. Анадыр.

Коряча, и, ж. Сучок. Корячи
обрубали. Бурят. АССР, 1970.

1. КорЯЧИТЬ, ч у, ч и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. 1. Перех.,
безл. Сводить (судорогой). Ишь как
его корячит. Терек. Кубан., 1901.

2. Неперех. Упрямиться. Корячит
и подлады нет. Ряз., Слов. Акад.
1914.

2. КорЯЧИТЬ, ч у, ч и ш ь , не-
сов., неперех. Непосильно, тяжело
работать. До колхозов корячили, ко-
рячили на своих полосах с утра до
ночи. Калуж., 1972.

КорЙЧИТЬСЯ, ч у с ь , ч и ш ь -
с я, несов. 1. Ходить на карачках.
Осташк. Твер., Пек., 1855.

2. Пятиться. Колым. Якут., 1901.
3. Дурачиться. Осташк. Твер.,

1855.
4. Капризничать, плакать. Пек.,

Осташк. Твер., 1855.
5. Мешкать, медлить. Я росл.,

1849.
6. Медленно вертеться (о мельнич-

ном колесе). Тетюш. Казан., 1854.
7. Пошатываться. Чебокс. Казан.,

1882.
Корйчка, и, ж. Основание сус-

лона из двух—трех снопов. Любим.
Яросл., 1926.

Корячливый, а я, о е. Несго-
ворчивый, упрямый. Даль [без указ,
места].

1. Корячбк, ч к а, м. Деревян-
ная чарка с ручкой. Южн., 1860.

2. Корячбк, ч к а, м. Чайка,
крячок. Дон., 1929.

КОС, а, м. «Стар., а местами до-
ныне, птица скворец. . Не черный
дрозд ли, как у всех прочих славян».
Даль [без указ, места].

1. KOCU, ы, ж. 1. Мн. Волосы
мужские и женские. Братъе-то схва-
тились за косы. Тотем. Волог., 1892.
Касим. Ряз., АГО XXXIII [с при-
меч.: «волосы на голове, хотя бы и
остриженные»]. Тамб., Пенз., Сарат.

2. Прощальная вечеринка с под-
ругами невесты в ее доме накануне
свадьбы; девичник. Шадр. Перл.,
1897.

3. В названиях частей свадебного
обряда, о Выкупать к о с у . Дарить
подарки родственникам невесты. Ко-
су выкупают, подарки дарят, же-
ниху привилегии. Том., 1964. о Плата
за к о с у . Плата невестой денег во
время заплетания ей косы. Кузнец.
Том., 1895—1896. Плата за косу —
брат ли, сестра ли держит невесту
за косу, берет ножницы и говорит:
— Давай плату за косу, не то от-
режу, сколь дадите, давай. . Кыш-
тов. Новосиб. о К 6 с у продавать.
Брать выкуп за невесту. Чулым. Но-
восиб., 1968. Косу продавали. Косы
распущены, сидит невеста, а дружка
косу продает, бояр а. приходят косу
выкупать. Том., Моск., Краснодар.
о Пропивать к б с у. Угощать вином
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накануне свадьбы. На другой день
после девичника пропивают косу. Ту-
ган., Зырян. Том., 1964. Пенз.
о Ходить на к о с у . Ходить на
свадебное угощенье. Тобол., 1895—
1896. о Чесать к о с у . Расчесывать
и заплетать косу невесте накануне
венчания. Перед свадьбой косу че-
шут. Новосиб., 1967.

4. К о с а-режка. Эпитет свахи в
свадебных песнях. Не дари-тко двух
гостей: друженъку-разлученъку и сва-
шенъку косу-режку. Костром., 1850.

5. К о с о й трепать. Не выйти
замуж, остаться в девушках. Лучше
всю жизнь косой трепать, чем так
жить, как она. Моск., 1968.

6. Делать к о с ы . Приплетать
вершинки березок к траве (в обря-
довых играх). Девушки. . делают
косы, приплетая вершинки березок
к траве. Бнис., Макаренко.

7. Мн. Сплетенные пряди ниток;
шнуры. Холмог. Арх., 1907. У под-
ружки сарафан со большими со ко-
сами. Ветл. Костром., Слов. Акад.
1914.

8. Мн. Концы прядей у оборван-
ных и соединенных между собой ка-
натов. Волж., 1914.

9. Сплетенные вместе пряди рас-
пущенных концов веревок. Волж.,
1914.

10. Мн. Длинные уши теплой шап-
ки, обвиваемые вокруг шеи. Шапка
с косами. Сиб., 1854.

2. Коей, ы, ж. 1. В названиях
растений, о К о с а девья. Растение
Dianthus arenarius L., сем. гвоздич-
ных; гвоздика песчаная. Нижегор.,
Анненков, о Медвежьи к о с ы . Ра-
стение медвежье ухо [?]. Байкал.
Свердл., 1971. о К о с а-трава. Ра-
стение Asarum europaeum L., сем.
кирказоновых; копытень европей-
ский. Анненков. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

2. В названиях стеблей растений.
а) Стебли растения Acorus L., сем.
ароидных, аира. Пек., Кузнецов
[с примеч. «у детей»], б) Стебель огур-
цов. Трубч. Брян., 1957. Косы —
стебли огурцов. Том. Кемер., Но-
восиб.

3. Коса, ы, ж. 1. Скорняжный
нож для рчистки мездры. Арзам,

Нижегор., 1880. Мездру оскребают
на «осе. Слобод. Вят.

2. Первая к о с а . Первая косьба,
начало сенокоса. Бурнашев [без указ,
места]. Первая пора косить зовется
первая коса. Сузун. Новосиб., 1965.

3. Скошенная трава. Еще кто же
будет нашу косу убирать. Гдов.
Пек., 1960. о Первая к о е й . Сено,
скошенное в начале сенокоса. Первая
коса — само ранно сено. Том., 1967.

4. Площадь, которую может вы-
косить один косец за один день.
Взять на одну косу луговой земли.
Волог., 1859.

5. О косце. Ела коса кашу —
ходи коса ниже, не ела коса каши —
выше бери. Кем. Арх., 1885. Яросл.,
Моск., Нижегор., Сиб.

6. Религиозный праздник Петров
день, разгар сенокосной страды. Мо-
лож. Яросл., Бломквист.

7. Обычай вделывать в порог косу.
Волог., Даль.

со Во всю кбсу. Изо всей силы,
очень сильно. Арх., 1970.

4. Коей, ы, ж. 1. Узкие длин-
ные отрезки пахотных участков.
Холмог. Арх., 1907.

2. Сугроб. Никол. Волог., 1883.
Косу снегу надуло, косу или сугроб,
одно и то же ведь это. Кыштов.
Новосиб. || Полоса наметенного сне-
га. Охан. Перм., 1930. Буран косы
метет, переметит дороги. Параб.
Том.

3. Мн. Вытянутые длинными по-
лосами облака. Влад., 1849. Хол-
мог. Арх. *• Перистые облака. По
небу косы ходят. Онеж. КАССР,
1933.

4. Мн. Полосы дождя. Холмог.
Арх., 1907.

5. Мн. Северное сияние. Холмог.
Арх., 1907.

6. Мн. Пена на пиве, квасе, огу-
речном рассоле. Косы, ходят. Влад.,
1858.

7. Скопление в реке сплавляемых
бревен; залом. Там у камня опять
набрало косу. Олон., 1912. Онеж.
КАССР, Ленингр. Вставай на косу
ловить язей. Каргоп. Арх.

8. Несколько молодых девушек и
парней, усевшихся цепочкой на ко-
лени друг другу. Онеж.
Слов. Акад. 1Щ,
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9. Дуга с натянутой сеткой, пред-
ставляющая собой часть рыболов-
ного снаряда — курицы. Пек.,
1912-1914.

10. Мн. «Сорт уломских железных
изделий». Черепов. Новг., Герасимов.

5. Коса, ы, ж. Поджелудочная
железа; селезенка. Порх. Пек., Слов.
Акад. 1914. Косу-то тоже разрежь
и поставь топиться вместе со шквар-
ками. Славк. Пек. Свиную косу
едут, коровью тоже. Я набрала кос
корових, наделала котлет. Прейл.
Латв. ССР. Йонав. Лит. ССР. » «Не-
что из внутренностей животного око-
ло желудка». Новорж. Пек., Чер-
нышев. || Кушанье из части [какой?]
внутренностей животного. Новорж.
Пек., Чернышев.

Косавчатый. См. к о с я в ч а-
т ы и.

м. 1. Косец. Ки-
Слов. Акад. 1914.
один только косак
Прионеж. КАССР,
Човоеиб. — Ср.
5. К о с а ч , К о-

1. Косак,
неш. Костром.,
Петрогр. У нас
плохой. Ленингр.
Калин., Свердл.,
К о с а л ь щ и к ,
с ё л ь щ и к , К о с й л ь щ и к .

2. Большой толстый нож с длин-
ной ручкой для щепания лучины,
косарь. Калия., 1972.

2. Косак, &, м. Птица дрозд [?].
Что не пташицы косаки В зеленом
саду поют. Онеж. Арх., Соболев-
ский. — Ср. К а с и к.

Косальщик, а, м. Косец. Верх-
не-Тавд. Свердл., 1972.

Косанбк, н к а, м. Ласточка.
Пек., 1855.

Коеан^ТЬ, ну, н ё ш ь, несов.,
перех. Сделать один взмах косой.
Бывало, косой косани, и трава ле-
жит. Ряз. Ряз., 1960—1963. || Не-
много покосить. Нин, косанутъ есть,
давай я тебе скошу. Бесед. Курск.,
1966.

Косарага. См. К а с а р а г а .
Коеарбй, я, м. В загадке: кот.

Выходила турица из-под каменной
горицы, спрашивала: Кухарей, ку-
харей, где твой Косарей? Садовников
[без указ, места]. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

Косарёк, р ь к а, м. 1. Ласк.
Нож для щепания лучины, Терек
Слов. Акад.

2. Инструмент наподобие зубила,
применяемый при расковке лошадей.
Косаръком срубишь головки гвоздей,
и подкова отвалится. Зайков.
Свердл., 1971.

Коеарбт, а, м. В загадке: кот.
Вышла царица из-под каменной го-
рицы, спрашивает у Тихарета: О,
Тихарет, где ваш Косарет? Садов-
ников [без указ, места]. Слов. Акад.
1914. [с пометой «обл.»].

1. КоеарбЦКИЙ, а я, о е. От-
носящийся к косарю (косцу), при-
надлежащий косарю (косцу). Даль
[без указ, места]. Терек. Кубан.,
1905—1921.

2. Коеарёцкий. См. К а е а-
р ё ц к и и.

Косари, мн. Одно из созвездий
Млечного пути. Тул., 1858.

1. Коеарик, а, м. 1. Деревян-
ный ножичек, применяемый при
тканье поясков. Десна, Ока, 1927.

2. Большой нож, применяемый
при вырубке мелкого леса. Поляны
подсекаем косариками. Плесец. Арх.,
1971.

2. Коейрик, а, м. Растение Ta-
raxacum L., сем. сложноцветных;
одуванчик. Косарики — маленькие,
желтые, они отцветут — пухна-
тенькие, листочки маленькие, ду-
нешь — разлетятся. Мариин. Ке-
мер., 1964.

3. Косарик, а, м. Паукообраз-
ное насекомое. Ворон., Слов. Акад.
1914.

1. Косарики, мн. I . Песня кос-
цов. Южн., Даль.

2. Старинный танец, имеющий
сходство с первой фигурой кадрили,
повторяемой в продолжение какой-
либо песни. Петрозав. Олон., 1885—
1898.

2. Коеарики, мн. 1. Растение
Gladiolus communis L., сем. касати-
ковых; обыкновенный шпажник. Ека-
териносл., Анненков.

2. Растение Delphinium consolida
L., сем. лютиковых; полевой шпор-
ник. Южн., Анненков.

Кооарин, а, м. [удар.?]. В за-
гадке: кот. Вышла царица из-под
каменной горицы, тихо речет: Где
наш Косарин? Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].
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Коеаритъ, рю, р и ш ь, ив-
сов., перех. Срубать тонкий лес, об-
рубать нижние ветки, сучья у тол-
стых деревьев. Бурнашев [без указ,
места]. Косаритъ ниву. Устюжн,
Новг., 1851.

Кооарить, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. Ругать, бранить. Черепов.
Новг., 1910. Зав фермой пастуха ко-
сарит на чем свет стоит. Кадуйск.
Волог. Амур.

Косарйха, и, ж. Рыба [какая?].
Чистоп. Казан., Слов. Акад. 1914.

Косарица, ы, ж. В загадке:
кошка. Спрашивает курицу турица:
Курица, курица! Где ваша Коеарица?
— Наша Коеарица лежит на печер-
ских горах, Хочет ваших детей ло-
вить. . . Мещов. Калуж., Садовни-
ков.

1. Косарка, и, ж. Растение Iris
furkata MB, сем. касатиковых; ирис
развилистый. Тамб., Анненков.

2. Косарка, и, ж. Косилка.
Пойдем ряды разбивать для комбайна
после косарки. Брас. Брян. 1961.
Курск., Ворон., Башк. АССР.

Кбсарник, а, м. Мастер, изго-
товляющий дранку. Переел. В лад.,
1923.

Коеарник, а, м. Растение Ru-
mex patientia L., сем гречишных;
английский щавель. Екатерине-
слав. Анненков.

Коеаровать, р у ю , р у е ш ь
и косаровать, р у ю , р $ е ш ь;
несов., перех. Резать, обрубать сучья
косарем. = К о с а р о в а т ь . Пе-
терб., Слов. Акад. 1914.= К о с а -
р о в а т ь. Косаруют сучья. Лодей-
ноп. Ленингр., 1928.

Косаруха, и, ж. Разновидность
косы, горбуша. Багаряк. Челяб.,
1971.

Кбеарь, я, м. Паук. Дон., 1929.
1. Косйрь, я, м. 1. Большой

нож для хлеба. Борович. Новг.,
1895. Иркут.

2. Обломок косы, употребляемый
как нож. Холмог. Арх., 1907. А ко-
тора коса поломается, дак обломок
энтот — тож косарь получается.
Колыв. Новоснб., 1970. Волог.,
Твер., Пери.

3. Топор. Новое. Тул., 1900. Под-
резывают косарем сосну. Арх,

4. Инструмент для надрезов на
стволе сосны, чтобы добывать смсргу.
Южн.-Урал, 1968.

5. Отвал у сохи. Южн.-Урал, 1968.
2. Косарь, я, м. Тетерев-косач.

Косарь питается березовой почкой.
Косари токуют. Свердл., 1971.

3. Косарь, я, .и. Рыба чехонь.
Муром. Влад., 1899.

1. Косарйха, и, ж. Широкий
тупой нож — косарь. Нащепал лу-
чин косарюхой. Белояр. Свердл.,
1952.

2. Коеарйха, и, ж. Рыба че-
хонь. Ветл. Костром., Слов. Акад.
1914.

Косаетый, а я, о е. 1. С длин-
ной косой. Косастая девка. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. Фольк. Эпитет в народной поэ-
зии. Селезень мой сизый да носастый,
Сиз косастый, кудревастый. Смол.,
1890. Ластовка, ты, касастая, Ой
лялё, лялё, ты касастая. Бльн.
Смол., Слов. Акад. 1914.

Косатенъкий. См. К а с а-
т е н ь к и и.

КоейТИН, а, м. Конский щавель.
Дон., 1901. Новг.

1. Косатка, и, ж. Косоглазая
женщина. Холмог. Арх., 1907. о К о-
с а т к а еретикова. Бранное выра-
жение. Кем. Арх., Слов. Акад. 1914.

2. Косатка. См. 2, К а с а т к а.
3. Косатка, и, ж. Плеть.

Амур., 1968.
Коеатник, а, м. 1. Растение

Iris pseudacorus L., сем. касатико-
вых; касатик желтый. Анненков [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

2. Растение Acorus calamus L.,
сем. лилейных; душистый аир. Ан-
ненков [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

Косатбк, т к а, м. Брусок для
точки кос. Кинеш. Костром., 1846.

Коейтушка. См. К а с а-
т у ш к а .

Коейтчатый, а я, о е. Фольк.
То же, что косевчатый. Всю ночь
по горенке проходит, Косатчатые
окошечка открывает. Дмитров. Орл.,
1905.

Косатый и касйтый, а я,
о е, а, о. 1. К о с а т ы й . Имеющий
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длхнные заплетенные в косу волосы.
Становлюсь подневольна, Косата го-
лубушка, в сад виноградно-зеленый
(причит.). Арх., 1910. Петерб.,
Новг., Зап.-Брян., Перм. А у нас
всё косатые. Том. || С косичками.
Пек., 1966.

2. Фольк. Эпитет, употребляемый
в народной поэзии. Косата ласточка.
Арх., 1887. Олон., Новг. Уж я се-
лезня любила, Я касатого любила.
Самар. Орл., Курск., Ворон., Ир-
ку т., Барнаул. Том. о Селезень (се-
лезенюшка) сиз-к о с а т (к о с а-
т ы и). Постой, селезенько, Постой,
сиз-косатый! Чердын. Перм., 1859.
Перм., Курск.

3. К о с а т ы и, о г о, л., в знач.
сущ. Фольк. О дорогом, любимом че-
ловеке. Моя мамаша дорогая Ни за
что не забранит; Приведу косата
в избу — Она чаем напоит. Сарат.,
1914.

4. К о с а т а я ласточка (ластуш-
ка). Ласковое обращение к девушке.
Косатая ластушка. Каргоп. Арх.,
1846. Арх., Олон., Север.

5. К о с а т а я утка. Птица Anas
boschas L.; кряковая утка. Ишим.,
Тюкал. Тобол., 1903. Акм.= К о с а-
т а я, о и, в знач. сущ. Косата круп-
не, как домашняя. Таборин. Свердл.,
1971.

6. Косматый. Царек. Петерб.,
Слов. Акад. 1914.

7. О чёрте. Царек. Петерб., Слов.
Акад. 1914.

— Доп. Косатка к о с а т а я.
[Знач.?]. Косатки косатые — то зо-
ловки щекатые. Пек., Шейн.

Косатйнька. См. К а с а-
т о н ь к а.

Кбеатъ, а ю, а е ш ь и КО-
СИТЬ, а ю, а е ш ь; несов., перех. и
неперех. 1. Сильно бить, колотить. <=
К о с а т ь. Осташк. Твер., Пек., 1858.
и К б с а т ь . Пек., Осташк. Твер.,
1855. Меня мальчишки хотят ко-
сатъ. Шуйск. Влад. Перм., Миртов,
1930 [с пометой «блатное»]. Сиб.

2. К о с а т ь [удар.?], перех.
Красть что-либо из огорода. Пек.,
1904—1918.

3. К б с а т ь , перех. Рубить, те-
сать что-либо. Нерехт. Костром.,
Слов. Акад. 1914.

Кбсатъся, а ю с ь, а е ш ь с я
и КОСИТЬСЯ, а ю с ь, а е ш ь с я;
несов. Драться; биться, <= К о с а т ь-
с я. Нерехт. Костром., Слов. Акад.
1914.°К 6 с а т ь с н. Перм., Мир-
тов, 1930 [с пометой «блатное»].

1. Косйч, а, м. 1. В сочетаниях.
о К о с а ч и игровые. Токующие
тетерева. Однажды Ваня разыскал
игровых косачей (сказка). Перм.
1914. о Полевой к о с а ч . Черный
лесной тетерев. Арх., 1885.

2. Глухарь. Север., 1872. Перм.
Легко его стрелять-то, косача, глу-
хой он. Свердл. Сиб.

3. Большая черная ласточка.
Покр. Влад., 1905—1921.

2. Коейч, а, м. 1. Рыба Cobitas
barbatula; голец. Роман.-Борис.
Я росл., Сабанеев.

2. Рыба Cobitas taenia L.; щи-
повка. Роман.-Борис. Яросл., Саба-
неев.

3. Косй.4, а, м. Косоглазый че-
ловек. Холмог. Арх., 1907. о Ко-
с а ч-водяник. Бранное слово. Кем.
Арх., 1905-1921.

4. Коо&Ч, а, м. Конь с длинной
густой гривой. Сам знаешь, какой
у него косач. Севск. Орл., Слов.
Акад., 1914.

6. Косй.4, а, м. Косец. Гарин.
Свердл., 1971.

Косачи, т, ж. Тетерка. Хоро-
ший охотник ни одной косаче спуску
не дает. Терек. Мурман., 1932.

Коеачик, а, м. Тетерев. Ряб-
чика, косачика повыстреляли. Онеж.,
Гильфердинг. На птицу ходили —
косачик, тетёрка, утка водились.
Небольшой, как курица, темный,
хвост черный, с белыми перышками.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

Коеачйный, а я, о е. К о с а-
ч и н а я игра. Тетеревиный ток.
Пек., Олон., Копаневич.

Коойчить, ч у, ч и ш ь, несов.,
перех. Боронить наискось. Косачить
пашню. Волог., 1902.

Косачйха, и, ж. Женщина, ко-
сящая траву. Оят. Ленингр., 1930.

Коеачка, и, ж. 1. Самка тете-
рева-косача, Tetrao tetrix. Слов.
Акад. 1914 [с пометами «стар.» и
«обл.»].
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2. Птица Eanetta falcataG.; утка-
косатка. Сиб., Слов. Акад. 1914.

3. Птица Anas acuta L.; шило-
хвост. Сиб., Слов. Акад. 1914.

Коеачкин, а, о. Принадлежа-
щий косачку (тетереву). Косачик на
море дьячик, Тетерка косачкина жен-
ка (песня). Петрозав. Олон., Слов.
Акад. 1914.

КооачбК, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к косач (тетерев). Аи косачки
(птицы) — дьячки церковны, Онеж.,
Гильфердинг.

Кооачушка, и, ж. Тетерка [?].
Всякая птица: ряб и рябушка, ко-
пала и тетерка и косачушка (заго-
вор). Шенк. Арх., Слов. Акад. 1914.

Косашный, а я, о е. Фолък.
То же, что косевчатый. В новой го-
ренке на лавочке . . . У окошка у ко-
сашного. Вят., Соболевский.

КоевадИСЪ, нареч, [?]. Когда-то.
Енис., 1865.

Коевадни, нареч. [?]. Прошлый
раз. Енис., 1865.

Кбсвенный, а я, о е. К о с -
в е н н ы е ступеньки. Ступеньки,
вырубленные в склоне горы. Верхо-
тур. Перм., 1971.

Косе См. з. к о с ь.
Косевйца, ы, ж. Древко косы,

косовище. Палка у косы — косевица.
Мариин. Кемер., 1964.

Косёвище, коеёвище'и ко-
севйще, а, ср. Древко косы, косо-
вище. ° К о с ё в и щ е . Вьшшевол.
Твер., Слов. Акад., 1914. Урал.,

'Той., Кемер. Палка, на которую
насаживают литовку, и есть косё-
вище. Красвояр. ° К о с ё в и щ е .
Пята ввязывается в косевище, кли-
ном закрепляется и саргой обматы-
вается. Каргоп. Арх., 1971.° К о с е-
в и щ е. Прионеж. КАССР, 1966.
Вост. Map. АССР.

Кбсево и кбсиво, а, ср.
1. Часть косы [какая? ].= К 6 с е в о.
Шумерл. Чуваш. АССР, 1957. = К 6-
с и в о. Починк. Горьк., 1948. Пере-
воз. Горьк.

2. Косьба; место, где косят. ° К 6-
с е в о. Уж захотела ты на болоте
косить: там что и за косево! Рыб.
Я росл., Слов. Акад. 1914. Урал.

• о К б с и в о . Покр. В л ад., Слов.
Акад. 1914.

3. К б с е в о . Трава, созревшая
для кошения. Плохое ноне косево.
Красноуф. Свердл., 1971. '

Коеёвчатый, а я, о е. Фол\ьк.
Имеющий косяки (обычно об окне).
С горя сяду под косевчатым окошеч-
ком. Север., 1872. Онеж., Олон. —
С р . К о с а ' т ч а т ы й , К о с а ш -
н ы й . К о с ё л ь ч а т ы й , К о с ё р -
ч а т ы й , К о с ё т ч а т ы й , К о-
с е щ а т ы й , К о с ё щ и й , К о-
с й в ч а с т ы й , К о с й в ч а т ы й ,
2 . К р с н б й , 2 . К о с й с т ы й ,
К о с й т ч а с т ы й , 2. К о с и г-
ч а т ы й , К о с й ч а с т ы й , 1 . Ко-
си щ а т ы и.

Коеёвщетый, а я, о е. Фолък.
То же, что косевчатый. Окошечко ко-
севщето. Север., 1951.

Косёвый, а я, о е. Костяной;
костлявый. Дикий голос вдруг раз-
дался, Стоит милый у дверей. Он
[мертвец] косёвою рукою Обнять де-
вицу хотел. Вят., 1903.

1. Косей. Косой. В народной
шутке: Вася косей, не ходи на лосей.
Поди поженкей, не дороженкей. Вы-
тегор. Олон., Слов. Акад. 1914.

2. Косей, нареч. Когда. Нечаев.
Пенз., 1945.

3. Косей, я, м. О священнике.
Холм. Пек., 1904—1918.

КосёЙНЫЙ, а я, о е. К о с е й -
н ы и молоток. Молоток для отби-
вания кос. Соль-Илецк. Чкал., 1955.

Косёк, с ь к а, м. Диагональ.
Осташк. Твер., Пек., 1855. || С кось-
к а, нареч. Искоса, сбоку. Осташк.
Твер., Пек., 1855.

Косёкать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. Косить. Пойду в луг
косекать. Смол., 1914.

Косёльце, а, ср. Древко косы,
косовище. Точил Ванюшка-Ваня ко-
су. ., Садил Ванюшка-Ваня на елево
коселъце. Олон., Соболевский.

КосёльчатыЙ, а я,.о е. Фолък.
То же, что косевчатый. Да пущу
свой позвычен голос За любимое око-
шечко коселъчато. Каргоп. Олон.,
1896.

Коеёлыцик, а, м. Косец. Не
знаю, что будет с косельщиками.
Полев. Свердл., 1950—1952. Арх.
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Теъеръ я уж не коселъщик и никак не
смргаю. Том. Курган., Свердл.

Коеблыцица, ы, ж. Женек,
к \ коселыцик. Нижне-Сергин.
Свфрдл., 1971.

Косен, а, м. О косоглазом чело-
веке. Влад., Даль.

Коеенйна, ы, ж. Скошенный
луг. Коеенйна — что скошено, без
сена, уже вот чисто выкошено. Ир-
куг., 1963.

Косёнка, и, ж. Нож. Борис,
принеси косёнку. Черемх. Иркут.,
1968.

Косёнье, я, ср. Косьба, коше-
ние. Ленька, надо наказать, чтоб
подъехал не ради косенья, а так, со
мной потормошитъся. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Кбсенька, и, ж. Ласковое на-
звание лошади. Поешь, косенъка,
траву, Все мои красочки, полевые
василечки. Себеж. Великолукск., 1951.

Косенья, и, ж. Косьба, коше-
ние. На моих паметях сама была ко-
сенья. Убирали все вручную. Том.
Том., 1964.

Косёпя, в, м. и ж. Косоглазый
человек. Сеня — косеня, Не бегай по
сеням. Волог., Слов. Акад. 1914.

КоебрИТЬ, р ю, р и ш ь, несов.,
перех. Косить. Калуж., 1972.

Коебритьея, р ю с ь , р и ш ь -
с я, несов. Сердиться, дуться. Они
не говорят, а только друг на друга
косёрятся. Покр. Влад., Слов. Акад.
1914.

Коеёрчатый, а я, о е. Фолък.
То же, что косевчатый. Отворяла
окошечко косерчатое. Олон., 1864.
Онеж., Печор.

Косётка, и, ж. Ласточка. Пек.,
1966.

Косетбк, т к а, м. Инструмент
для плетения лаптей и корзин; коче-
дык. Алап. Свердл., 1971.

Коеётчатый, а я, о е. Фольв.
То же, что косевчатый. Пойду я
выйду, молода, Да за новы ворота. .,
За решетчатые Да за косетчатые.
Тотем. Волог., 1905.

Коеетчин, а, м. [удар.?]. Са-
рафан. Встречает его молода жена
в одной тоненькой рубашке — без
косетчина (сказка). Шенк. Арх.,
1890.

1. Косец, к о с ц а , м. Птица
Tetrao tetris L.; тетерев-самец.
Южн., Аксаков.

2. КосёЦ, к о с ц а , .к. Разбой-
ник, грабитель. Смол., 1852. t-

КоеёЧИК, а, м. Фольк. Ласк.
Косец. У меня не стало, у горькие,
На постаточке-то (покосе) косечика,
На полоске-то жнечика. Кадн. Во-
лог., Шейн.

Коеещатый, а я, о е. Фольк.
То же, что косевчатый. Из высока
ли нова терема, Из косещата из
окошечка. . . Арх., 1950.

Коеёщий, а я, ее. Фолък. То
же, что косевчатый. Не дверей нет,
не лазеечки, Не косещаго окошечка.
Север., Барсов.

Косея, и, ж. Женщина, косящая
траву. Надо вскричать косее-то, чтоб
шла обедать. Рыб. Яросл., Слов.
Акад. 1914. Весьегон. Твер.

КОСИ, мн. Косяки. За коси-то
уперся. Соль-Илецк. Чкал., 1955.

КОСИ. См. 3. К о с ь.
КОСЙВИТЬСЯ, в и ш ь с я, не-

сов. Горбиться, гнуться (о пчелах).
Пчелка выйдет на лоток и косивится,
гнется. Южн.-Урал, 1968.

Кбеиво. См. К о с о в о .
Коейвчаетый, а я, о е. Фольк.

То же, что косевчатый. Ладож. Пе-
терб., 1865.

Коейвчатый, а я, о е. Фольк.
То же, что косевчатый. Отойди ты,
голь кабацкая, От окошечек косивча-
тых. Пудож. Олон., 1864. Олон.,
Петерб., Арх.

— Доп. К о с й в ч а т ы е вой-
лочки (знач.?). Седлайте-ко, уздайте
добра коня, Добра коня бурушка
нееждянаго, Кладите войлочки косив-
чаты. Пудож. Олон., 1864.

1. Косйк, а, м. 1. Косынка.
Белг. Курск., 1891. II Головной пла-
ток, сложенный треугольником. А у
девки косик и коса висит. Новое.
Тул., 1902. о На к о с й^к (повя-
зать). В виде косынки (повязать пла-
ток). Рыб. Яросл., 1914. I! Головной
платок. Каляз. Твер., 1852.

2. Украшение в виде шелкового,
вышитого бисером треугольника,
вплетаемое в конец женской косы.
Ялутор. Тобол., 1864. Урал.

4 Словарь русских говоров, выл, 15
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3. Вышивка у ворота праздничной
сорочки. Орл., 1895.

4. Клин, используемый при шитье
одежды. Соль-Илецк. Чкал., 1955.

5. Уголок (поля). Полоску жала,
Не дожала косика. Волог., 1902.

6. Изгородь, состоящая из на-
клонно расположенных жердей; ко-
сая изгородь. Вашкин. Волог., 1864.
Это прямая огорода, а это косин,
покошеное жердъе. Каргоп. Арх.

7. Наклонная жердь, скрепляющая
полевые ворота. Косйк-от хлябает,
надо его приколотить. Ветл. Ко-
стром., 1927.

8. Крутой обрывистый берег. Ко-
сик уже весь обвалился. Усть-Цилем.
Коми АССР, 1972.

9. Спуск с крутой горы. В том
косине спущать. Пинеж. Арх., 1961.

10. На к о с и к (дорога). В объ-
езд (дорога). Рыб. Яросл., Слов.
Акад. 1914.

11. Нерасколотое полено дров.
Шуйск. Влад., 1932.

12. Закрытый пирог полукруглой
формы. Пек., Осташк. Твер., 1855.

13. Мн. Вид пряников. Волог.,
Слов. Акад. 1914.

2. КосЙК, а, м. Крайнее перо
в крыле птицы. Обоян. Курск., Маш-
кин. •» Толстое большое гусиное пе-
ро. Не дергай косиков. Орл., Споло-
хов. Лебед. Тамб.

3. Коейк, а, м. Птица дрозд
черный. Южн., Мензбир.

Коеикбвый, а я, о е. К о с и-
к 6 в о е одеяло. Одеяло, сшитое из
треугольных лоскутков, косиков. На
кар вату шке тесовой, За завесам за
шелковым, За одеялом за косиковым
(песня). Щигр. Курск., Слов. Акад.
1914.

КосикбМ, нареч. Наискось. Вер-
тина деревня косиком, На беседу
девки ходят босиком. Белозер. Новг.,
Слов. Акад. 1914. о Огорода к о-
с и к 6 м. Способ устройства изго-
роди с наклонно расположенными
жердями. Огорода косиком — косая
огорода. Каргоп. Арх., 1971. о К о-
с и к б м городьба. То же, что ого-
рода косиком. Байкал., Кузнецов.

Косилка, и, ас. Небольшое де-
ревянное или глиняное ведро, на-
полненное песком с водой, в котором

держат лопаточку для точки ко ы.
Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1914.

КОСИЛО, а, ср. Узкое изогну-
тое лезвие косы. Роман. Рос!т.,
1948—1953. — Доп. Часть косы [ка-
кая?]. Загор. Моск., 1946. Кадим.,
Можар., Сасов. Ряз.

Коейловшце, а, ср. Косовище.
Ручка косиловище у литовки. Шегар.
Том., 1964.

КоеЙЛОЧНЫЙ, а я, о е. Пред-
назначенный для косьбы. А коси-
лочна не эдакая коса. Пестр. Куй-
быш., 1945—1950.

Косйльно, а, ср. Косовище.
Это косилъно гладкое, чтобы, руку
не занозить. Кыпмов. Новосиб.,
1972.

Коейльный, а я, о е. К о-
с и л ь н ы й песок. Мелкий белый
песок, употребляемый для точки кос.
Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1914.

Косйлыцик, а, м. Косец. Вят.,
1907. Ленингр. Мой статеечка не
пахарь, не косилъщик луговой (ча-
стушка). Пек. Ворон. || Человек, ра-
ботающий на косилке. Осташк. Ка-
лин., Слов. Карт. ИРЯЗ, 1940. Ну
как же, есть беседка у косилки. На
ней косилъщик сидит. Южн. р-ны
Краснояр.

Косйлыцица, ы, ж. Женек,
к косильщик. Вят., 1907. Осташк.
Калин.

Косймка, и, ж. Косынка, го-
ловной платок. Косймка — это по-
вязываются. ., купляют и в магазине
косимки. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Косймочка, и, ж. Уменып.-
ласр. к косимка. Останутся от
платья куски, они и делают вам ко-
симочки. Ряз. Ряз., 1960—1963.

КоеЙМОЧНЫЙ, а я, о е. Отно-
сящийся к косимке, сделанный из
косимки (койынки). У нас полога все
косимочные. Ряз. Ряз., 1960—1963.

1. Косина, ы, ж. 1. Косынка,
головной платок треугольной формы.
Нижегор., 1848. Влад., Кунгур.
Перм., Мещов. К .ч луж.

2. Мн. Тонкие жерди, прибивае-
мые наискось к стропилам для укреп-
ления их. Балаш. Сарат., 1954.

3. К о с и н о ю , в знач. нареч.
Наискось. Воротник [азяма] сте-
жится в узоры, закладывается назад
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и нисходит на обе стороны груди ко-
симою до подреберья. Троицк. Оренб.
[?1 АГО.

И. Косина, ы, ж. Ссора, раз-
дор. Косина зашла в семейство. Петро-
зав. Олон., Слов. карт. ИРЯЗ.

Косина, ы, ж. [удар.?]. Длин-
ная узкая отмель, идущая от берега,
коса. Иркут., 1931.

Коеинёк, н ь к а . л . К о с и н ь -
к а м и. Узор вышивки, состоящий
из косых полосок. Богород. Тул.,
1910.

КОСЙНИТЬ, ню, н и ip ь, несов.,
перех. и неперех. Косить глаза.
Осташк. Твер., 1858. Полно те ко-
синитъ-то бельма-то! Рыб. Яросл.

Коейнитьоя, нюсь, н и ш ь с я ,
несов. Коситься; сердиться. Осташк.
Твер., 1855.

Косинка, и, ж. 1. Косынка.
Перм., 1856. Киров., Нижегор.,
В лад., Во лог., Новг., Курск., Ка-
лу ж., Брян., Кубан., Куйбыш.,
Тамб., Сарат., Челяб., Свердл., То-
бол., Тюмен., Новосиб. Наколки со-
шиты, косинки шелковы были. Том.
Кемер., Енис., Иркут., Бурят. АССР.
II Платок, сложенный треугольни-
ком. Брян. Орл., 1904. Тамб., Вят.
II Женский головной убор, связан-
ный из черного крученого гаруса.
Косинки-те у которых, это есть,
только их ужо не надевают. Свердл.,
Слов. Ср. Урала [с пометой «устар.»]
1971. || Женский головной платок.
Нижнедев. Ворон., Слов. Акад. 1914.
Дон., Киров. || Головной убор ста-
рух. Тобол., 1899.

2. Белый большой платок с крас-
ными каймами, надеваемый на го-
лову в знак траура. Мещов. Ка-
луж., Слов. Акад. 1914.

3. «Верхний чепец цветной». До-
рогоб. Смол., Архангельский, 1927.

4. Клинообразный кусок кумача,
пришиваемый к женскому повой-
нику для защиты шеи и плеч от
зноя. Росл. Смол., Слов. Акад.
1914.

5. Полотенце, которым старухи по-
вязывали голову, когда шли к обед-
не. Десна, 1927.

6. Носовой платок. Мещов. Ка-
луж., Слов. Акад. 1914. В косинку
полтинку завязала. Мосал. К а луж.

7. Ширинка (у детских штанов).
Десна, Лебедева, 1927.

2. Косинка, и, ж. Полка в углу
избы для мелких хозяйственных
предметов. Опять заставили косинку
посудой. Белояр. Свердл., 1952.
Свердл., Перм., Медвежьегор.
КАССР.

Косинки, мн. Косы. Верхне-
Тоем. Арх., 1963—1965.

Коей-нога, и, м. Светло-серый
длинноногий паук. Кашин. Твер.,
1897.

КосЙНОЧКа, И, ж. 1. Уменъш.-
ласк. Головной платок. Ярен. Волог.,
1883—1889. Вят. Отдай мою коси-
ночку. Калуж.

2. Ласковое обращение к девушке.
Осташк. Твер., Пек., 1855.

Косйнчик, а, м. 1. Настенный
шкафчик, обычно треугольный в ос-
новании, который вешают в углу.
Зап.-Брян., 1957. Хлеб в косинчике.
Брян.

2. Столик треугольной формы, ко-
торый ставят обычно в угол. Зап,-
Брян., 1957.

1. Косйный, а я, о е. К о с й-
н а я соха. Соха с двумя сошниками
разной формы. Южн., Слов. Акад.
1914. *• «Двуральная косуля». Южн.,
Слов. Акад. 1914.

2. Косйный, а я, о е. К о с й-
н а я мать. О косе высокого ка-
чества. Слышь: как коса звенит!
Это не коса, а мать косиная! Аглиц-
кая! Влад., 1906.

1. Косистый, а я, о е. 1. С за-
плетенными в косы волосами (о де-
вушке). Котора косиста девка, так
под платок ее спрячет. Асинов.
Том., 1964.

2. С заплетенным в косы хвостом
(о лошади). Мензел. Уфим., Слов.
Акад. 1914.

3. Фолък. С изогнутыми, завиваю-
щимися в хвосте перьями (о селезне,
петухе и т. п.). Селезень мой сиз
косистый, Сиз косистый, голосистый,
Подъ, поплавай по Дунаю. Мензел.
Уфим., Соболевский. Терек.

2. Косйетый, а я, о е. Фолък.
То же, что косевчатый. Я сяду,
бедна сиротушка, На тесовую на
лавочку. На косистое окошечко Со
тобой, милая дитятко (песня). Луж.
Петерб., Слов. Акад. 1914.

4*
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3. Косйотый, а я, ое. 1. Легко
срезаемый косой. Хорошо траву ко-
сить, которая косистая (частушка).
Осин., Охан. Перм., 1930. Влад.

2. К о с й с т о е место. Место, где
косят; покос. Урал., 1930.

1. Косйсчатый и коейече-
тый, а я, о е. Фолък. То же, что
косевчатый. о К о с й с ч а т о е ок-
но. Беломор., Марков. Поставила
горюшица Свою красненькую кра-
соту. . На шелковоем на венчике,
На косисчатом окошечке. Новг. Новг.
о К о с й с ч е т о окошко (окошеч-
ко). Подошла-то ко окошечку его
косисчету. Беломор., Марков. При-
мор. Арх., Крюкова, 1935—1941.
о К о с й с ч а т о е крыльцо. Бе-
ломор., Марков. о К о с й с ч е т о
крылечко. Он заходит на крылечко
косисчето, Со красна крыльца в по-
латы княженецкие. Беломор., Мар-
ков. о К о с й с ч а т ы ворота. Ты
отвори-ко-се мне ворота косисчаты.
Арх., Марков, о К о с й с ч а т ы е
двери. Они стучалисе у ей у две-
рей же, Не отпирала она им дверей
косисчатых. Печора, Зимний берег.
1961.

2. Коейечатый, а я, о е.
Фолък. Украшенный кистями, кай-
мою. Как на круто косисчато изго-
ловье. Терек. Мурман., Марков.

Коейечетый. См. 1. К о е й е -
ч а т ы й .

Косйтница, ы, ж. Изогнутая
линия в тканом орнаменте. Ряз. [?],
Лебедева, 1956.

Косйтчаетый, а я, о е.
Фолък. То же, что косевчатый. Сяду
молодехонъка На тесову нову лавочку
Под коситчасто окошечко (плач).
Новг. Новг., Лавров, 1905.

1. Коейтчатый, а я, ое.
Фолък. То же, что 1. Косиетый
(в 3-м знач.). —Отчего же ты, уте-
нушка, хороша, хороша? Отчего ясе
ты, серая, пригожа, пригожа? — За
тобою я, коситчатая, хороша, хороша
(песня).?Кубан., Слов. Акад. 1914.

2. Коейтчатый, а я, о е.
фольк." То же, что косевчатый. Как
завидел сударь батюшка Со высокого
со терема, Со коситчатого окошечка,
Сд хрустального стеколушка. Дми-

тров. Орл., Добровольский. Оне
1948.

1. КОСИТЬ, к б с и ш ь , весов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. К о-
с и т ь ярмом, дугой. Воровать сено.
Кокчет. Акм., 1928.

2. Перех. Брить, стричь наголо.
Стриженый, кошеный, на дороге бро-
шенный (шутка). Ворон., 1892.

2. КОСИТЬ, к о с и ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Делать
косым, искривлять. Холмог. Арх.,
1907.

2. Перех. Сводить судорогами, кор-
чить. Холмог. Арх., 1907.

3. Перех. Кроить по косой линии.
Косили: тут ширше, а тут вуже, вот
и горбун будет. Юргин. Кемер.,
1964.

4. Неперех. К о с и т ь под пару-
сами, а) Идти под парусами при
встречно-боковом ветре, в бейде-
винд. Касп., Волж., Даль, б) Лави-
ровать под парусами. Касп., Волж.,
Даль.

5. Неперех. Клеветать, наговари-
вать на кого-либо. Свердл., 1965.
Чего на меня косишь? Свердл.

Косйтьбишный, а я, о е.
Предназначенный для косьбы (об
участке). «Различали видовые назва-
ния полос — ломовые и коситьбшп-
ные; оба названия являются архаиз-
мами для современного говора — их
с большим трудом вспоминают пред-
ставители старшего поколения». Ста-
риц. Калин., Флоровская, 1955.

1. Коситься, к б с и ш ь с я ,
несов. Косить траву. Раньше всегда
мы косились по утрам. Весьегон.
Кал-ш., 1936. Пек.

2. Коситься, к о с и ш ь с я ,
несов. 1. Смотреть все время на
партнера, стоящего напротив, при-
топтывая и выставляя вперед то
одно плечо, то другое (в игре «во
лузях»). Тотем. Во лог., 1904.

2. Склоняться после полудня к за-
паду (о солнце). Шенк. Арх., 1852.

3. КОСИТЬСЯ, к о с и т с я , не-
сов. Бродить (о квасе). Ковда квас
хороший сделашъ, он ходит, у него
пена шапкой подыматся — говорили,
косится. Верхне-Уфал. Челяб.,
1962-1970.

1. Косица, ы, ж. 1. Волосы
(человека), о К о $ 9~п, ц наводить.,
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Причесываться. Кто-то ходит ум-
ный. ., По горенке ходит, Косицы
наводит. Никол. Волог., Потанин.

2. Женская коса. Даль [без указ,
места].

3. Заплетенные волосы конского
хвоста. Курск., Слов. Акад. 1914.

4. Гривная к о с и ц а . Конская
грива. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [без указ, места].

5. Длинная овечья шерсть, отде-
ленная от подшерстка. Терек., Слов.
Акад. 1914.

6. Висок. Пошех. Яросл., 1849.
Волог. Он ударил его по косице. Арх.
Усть-Цилем. Коми АССР, Олон.,
Нов,., Твер., Калин., Костром. Най-
ден мертвым рядовой Никита Леон-
тьев с разбитыми косицами и за-
тылком. Вят. Киров., Перм., Башк.
АССР, Свердл., Челяб., Урал., Но-
восиб., Курган., Тобол., Кемер.,
Кокчетав., Том., Алт., Вост.-Ка-
зах., Енис., Краснояр., Иркут., За-
байкал., Якут., Сиб.

7. Бровь; надбровная дуга. Вышиб
ему правое око со косицею. Олон.,
Рыбников.

8. Щека. Косицы белят. Ветл.
Костром., 1906. Усть-Цилем. Коми
АССР. Около уха косица называется,
лева и права косица. Сузун. Новосиб.

9. Бранно. Старая к о с и ц а . О
старухе. Уржум. Вят., 1882.

2. Косица, ы, ж. Украшение
из перьев хвоста селезня, вплетае-
мое женщинами в волосы или при-
крепляемое к женскому головному
убору. Новое. Тул., 1902. Калуж.,
Орл., Курск., Южн. о Селезеновы
к о с и ц ы . Козел., Лихвин. Ка-
луж., 1927.

3. КОСИЦЕ, ы, ж. 1. Треуголь-
ный головной платок. Дмитриев.
Курск., Слов. Акад. 1914.

2. Полоса красного ситца, в 64 см
длиной и 4,5 см шириной, на жен-
ском головном уборе. Десна, Ока,
Лебедева, 1927.

3. Полоска ткани с узором, при-
шитая вокруг клина на плече ру-
башки. Вадин. Пенз., 1945.

4. Наклонный брус, в который
вделаны ступени лестницы. Кадн.
Волог., 1883. Тотем. Волог.

5. Резная доска, прибитая как
украшение вдоль наклонного края

крыши. Костром., 1843. II Доска,
прибиваемая к торцам крайних слег
(с каждой стороны избы). Яросл.,
1896.

6. Фронтон двускатной крыши.
Дом с косицами. Эта косица заде-
лана, здесь должна становиться рама
большая для света. Ряз., 1955.

7. Фасад дома. Три надо было
дома поставить на эту усадьбу, их
косицами поставили. Ряз., 1955.

8. (Крыть) к о с и ц е й , к о с и -
ц а м и . Крыть дом двускатной кры-
шей. Амбар рубленый, он был коси-
цами крыт. Не косицей, а как двор
кроют, с кубаком, с кубачком. Ряз.,

.1955.
9. Доска, один конец которой сре-

зан под углом. Две широкие косицы
ребром ставятся. Нижне-Турин.
Свердл., 1971.

10. Резьба к о с й ц е ю и прямью.
Резьба косыми и прямыми фигурами.
Волог., Слов. Акад. 1914.

11. Огороженное место в амбаре
для ссыпаяия зерна; закром. Волог.,
1883—1889.

12. Конец мотяи невода. У самой
косицы забравши рыбины. Волхов в
Ильмень. Шамахов.

13. Пенистая волна, волна с греб-
нем. Не косицами да это сине море,
Ой, сине море взволновалося. Терек.,
Соболевский.

— Доп. [Знач.?]. Еще дай-ко вам
бог да надели-ко вам Христос Еще
денег (вина) косицу да еще коробицу.
Кольск. Арх., Марков.

4. Косица, ы, ж. 1. Длинный
узкий снежный нанос, сугроб. Всю
дорогу перемело косицами. Рыб.
Яросл., Слов. Акад. 1914. Пойдет
ураган, нанесет косицы. Ряз. Ряз.
» Неровный изогнутый сугроб.
Жиздр. Калуж., 1905—1921.

2. Мн. Облака вытянутой формы.
На небе косицы ходят, облачка длин-
ные — в дождю. Сызр. Куйбыш.,
1968.

3. Небольшой лесок. Вон в ту ко-
сицу по грибы ходила. Тунк. Бурят.
АССР, 1968.

5. Косица, ы, ж. 1. Льняная
костра. Чистый лен остается, косица
валится под мялки. Махн. Свердл.,
1974- Арх. • « • • -• *
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2. Мн, Пенька. Ростов. Яросл.,
1902.

6. Косица, ы, ж. 1. Коса (ору-
дие косьбы). Коси, косица, Л оку ль
росица. Смол., 1914.

2. Женщина, которая косит. Рыб.
Яросл., Слов. Акад. 1914. Калин.

3. Фолък. Нож из косы I?]. о Вы-
нимать, тянуть, копать, вертеть очи
к о с и ц а м и . Выкалывать глаза
этим ножом. Во-вторых-то будем
язык тянуть из кореня, А как ясны
очи тянуть косицами, Ретиво сердце
да промежду ребра. Беломор., Мар-
ков. Ясны очи он вертел косицами.
Арх., Марков. Ясны очи тянут ко-
сицами. Печора и Зимний берег.
Петрозав. Олон., В лад., Барнаул.

7. Косица, ы, ж. 1. Растение
Iris germanica L., сем. касатиковых;
садовый ирис. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

2. Болотная трава, «по-народному
нюнька». Орл., Сполохов.

3. Растение Sparganium ramosum
L., сем. ежеголовковых; ветвистый
ежеголовник [?]. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.» и вопросом].

Коейчастый, а я, о е. Фолък.
То же, что косевчатый. Что я сяду,
разнесчастная, На тесовую на ла-
вочку, Под косичасто окошечко (пес-
ня). Луж. Петерб., Слов. Акад. 1914.

Коейчатый, а я, о е. Фолък.
К о с й ч а т ы й ковер. Ковер с бах-
ромой, каймой, косыми полосами
в узоре [?]. Слалси-выстилалси Ко-
вер — шелковой, Бел косичатый, Пе-
ревивчатый, Пересыпчатый (песня).
Обоян. Курск., Слов. Акад. 1914.

Косйчечка, и, ж. Ласк. Коса
(заплетенные волосы). Остриги меня
кругом! Три косичечки оставь, Во
попы меня поставь (песня). Екате-
ринб., Слов. Акад. 1914.

Кбсичка, и, ж. Слово, которым
подзывают лошадь. Обоян. Курск.,
1858.

1. Косичка, и, ж. 1. Ленточка,
которую вплетают в косу. Косичку
потеряла. Кинеш. Костром., Слов.
Акад. 1914.

2. Длинный конец платка, повя-
занного на голову. Косички шитые да
длинные. Великоуст. Яросл., 1847.

2. Косичка, и, ж. Уменып.-
ласк. к 2. Косица. Ворон., 1905.

3. Косичка, и, ж. 1.
Небольшая узкая отмель, коса. Тя-
нутся перпендикулярно к ее продоль-
ной оси боковые косички. Терек.
Кузнецов.

2. Огрех при косьбе. Косят дак
косичек-то не оставляют! А ты,
погляди-ко, что косичек-то наостав-
лял! Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1914.
II Огрех при пахоте или севе. Пашут
— какая-то там косичка останется.
Это, скажет, допаши, а то Христу
на бородку что ль оставил косичку-ту\
Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. Один из элементов местного ор-
намента. Балаш. Сарат., 1954.

4. Мн. Тонкие вытянутые облака.
Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1914.

4. Косичка, и, ж. Фолък. Ласк.
О ласточке. Владей нашей канарейкой!
Не давай-ко ей в обиду Ты не пташ-
кам, не косичкам, Ты не мелким раз-
ным птичкам. Ояон., 1877.

б. Косичка, и, ж. Столовый
нож. Оля, принеси мне со стола ко-
сичку, я отскребу тесто. Иркут.,
1970. || Охотничий нож. Косичку
шибко остро наточил. Усть-Кут.
Иркут., 1970.

6. Косичка, и, ж. 1. Мн. Ра-
стение Iris pseudacorus L., сем. каса-
тиковых; касатик желтый. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. Мн. Растение Iris germanica L.,
сем. касатиковых; садовый ирис.
Орл., Анненков.

3. Растение чертополох. Урал.,
Слов. Акад. 1914.

КосичбК, ч к а, м. 1. Головной
платок, косынка. Волог., 1902.

2. Головной убор из шелковой
косынки, сложенной в виде повязки
и наколотой на бумагу. Брян., Слов.
Акад. 1914.

1. КОСЙЧУШКИ, мн. Фолък.
Ласк. Изогнутые, завившиеся перья
в хвосте некоторых птиц. Не сами
косичушки завивалися, Завивала-то
их серая утица (песня). Терок.,
Слов. Акад. 1914.

2. Коейчушки, мн. Фолък.
Кисти у знамени. Терек., 1948.

1. КосЙщатыЙ, а я, о е. Фолък.
То же, что косевчатый. Косищато
окошко его да покосилосе. Терек.

Мурман., Марков.
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2. Коейщатый, а я, о е.
Фольк. Украшенный кистями, кай-
мою. Стелется-вьется ковер шелко-
вый, Ковер шелковый, бел косища-
тый, Бел косищатый, перевивчатый.
Курск., Соболевский.

1. Коска, и, ж. 1. Маленькая
женская коса, косичка. Холмог.
Арх., 1907. Девушка в куробеечке,
а коска навонку. Пудож. Олон. Смол.

2. Мн. Концы платка, повязанного
на голову. Яро ел., 1896.

2. Кбека, и, ж. Вытянутая от-
мель, коса; островок. Терек., 1907.

В. Киска, и, ж. 1. Косьба. Со-
ликам. Пери., Слов. Акад. 1914.
После коски трава просыхает. Новг.
Ряз., Тул., Кемер.

2. Небольшая коса (для косьбы).
Холмог. Арх., 1907.

4. Кбека, и, ж. 1. Игра, при
которой палкой бросают в особого
рода доску. Олон., 1885—1898.

2. Доска, в которую попадают
палкой при этой игре. Е люди
у коски. Вытегор. Олон., 1885—
1898.

Коски, мн. Детали ручного ткац-
кого стана: тонкие палочки, встав-
ляемые в бердо. Носки вставляются
в берды, это тонкие палочки. Колп.
Том., 1964.

Кбекий, а я, о е и коской,
а я, 6 е; к о с к а, к 6 с к о. 1. Легко
срезаемый косой. ° К 6 с к и и. Ло-
дейноп., Петрозав., 1885—1898.
Трава не толь коска. Арх. Калин.,
Я росл., Костром. По лесу трава
коская. Свердл. = К о с к 6 и. Ноская
трава. Шенк. Арх., 1898. Арх., Во-
лог., Новг., Калин.

КбСКО, нареч., беал. сказ. Легко
(косить траву). Не кбско стало
как роса-то высохла. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929. Яросл., Арх.

1. КОСКбЙ. См. К б с к и и.
2. Косной, а я, бе. К о с к б й

бой. Отбивание косы [?]. Каской бой,
хоть и с ней вой. Белозер. Новг.
Слов. Акад. 1914 [с примеч. «ве-
роятно, о плохой косе, которая при
клепании ломается»].

Коол&вище, а, ср. Косовище.
Кирил. Новг., 1898. Вост. Map.
АССР.

Кослёище и коелейще, а,
ср. Косовище. " К о с л ё и щ е . Ваш-
кин. Волог., 1964.°Кослейще.
Кирил. Новг., Лихтенштадт.

КОС ЛИТЬ, л ю, л и ш ь , несов.,
пер ex. Дразнить до слез. Ефрем.
Тул., РГО.

Кос ЛИТЬСЯ, несов. 1. Коситься,
смотреть косо. В л ад., 1905—1921.

2. Гримасничать, передразнивать
кого-либо. Влад., 1905—1921. Нина
Ивановна, а Ветров косляется. Влад.

1. Косма, ы, ж. 1. Мн. К 6 с-
м ы трясти. Бегать (без толку, зря,
тряся волосами). Ну, что космы-то
еря трясешь? Верхотур. Пери., 1899.

2. Мн. Кучки волокон льна. Хол-
мог. Арх., 1907.

3. К о с м а-трава. Растение Jali-
um mollugo L., сем. мареновых;
подмаренник мягкий. Южн., Аннен-
ков.

2. Коема, ы, ж. Колея на до-
роге. Вят., 1852.

Космакбм, нареч. 1. С непо-
крытой головой, без головного убора.
Шаль свою отдала, а сама космаком.
Хакас. Краснояр., 1945—1951. Редко
фуражки надевают, все космаком хо-
дят, по-городски привыкли. Ср. Урал.
Ряз.

2. С растрепанными, непричесан-
ными волосами. Ср. Урал, 1971.

— Ср. К о с м а т к о й , К о с -
м а ч а м и , К о с м а ч б м .

Косманный, а я, о е. Фольк.
С растрепанной гривой, шерстью.
Седлал-то Добрынюшка добра коня,
Сивушка и бурушка косманного. Пу-
дож. Олон., Киреевский.

Коемарь, я, м. Дикая утка.
Космари это речна утка, водяна.
Усть-Цилем. Арх., 1953.

Косматик, а, м. 1. Растение
Tragopogon floccosus Wet. К.; сем.
сложноцветных; козлобородник шер-
стистый. Сарат., Анненков.

2. Растение Tragopogon pratensis
L., сем. сложноцветных; козлобород-
ник яровой. Сарат., Анненков.

3. Растение Tragopogon orienta-
lis L., сем. сложноцветных; козлобо-
родник восточный. Астрах., Аннен-
ков.

4. Растение Scorzohera Numilis L.,
сем. сложноцветных; козелец низ-
кий. Кашин. Твер., Анненков.
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5. Род сорняка. Кубан., 1949—
1951.

Космбтина, ы, ж. Большая
косма, прядь спутанных, всклоко-
ченных волос. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

Косматить, т и ш ь , несов,, пе-
рех. Драть за волосы. Ворон., Слов.
Акад. 1914.

1. Косматка, и, л», и ж. 1. О че-
ловеке с непокрытой головой, без
головного убора. Поим. Пенз., 1945.
Девкам по платку куплю. . А нас
три косматки росли. Ряз. Том.

2. О человеке с длинными растре-
панными волосами. Арх., 1887.
Яросл., Пек. Невесту косматкой
величают, страсть плачет. Ряз. Ка-
лу ж., Том. — Ср. К о с м а т у х а,
К о с м а т ы в к а , К о с м а т ю-
га, К о с м у л я , К о с м ы л ь ,
К о с м ы л я.

3. Лента или тесемка, которую
вплетают в косу. Кади. Волог.,
Слов. Акад. 1914.

4. О рукавице (в загадке). Смол.,
1904.

2. Косматка, и, ж. Сорт виш-
ни. Вольск. Сарат., 1886.

Косматкий, а я, о е. То же,
что косматый (в 1-м знач.). Том.,
1964.

КосматКО, а, м. О лошади
с большой гривой и длинным хво-
стом. Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1914.

Косматкой, нареч. То же, что
космаком. Косматкой ходить. Ба-
лаш. Сарат., 1891. Ходит космат-
кой — негоже. Пенз. Ряз.

КОСМЙ.ТНИК, а, м. Растение
Tragopogon pratensis L., сем. слож-
ноцветных; козлобородник луговой.
Самар., Анненков.
w Косматоватый, а я, о е. с
длинными растрепанными волосами;
косматый. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Коемат^ха, м. и ж. То же,
что 1. Косматка (во 2-м знач.).
Амур., 1913—1914. Косматуха ты,
косматуха! Расчешись и ленты най-
ди. Жигал. Иркуг.

Коематушка, и, м. и ж. Фолък.
О животном с косматой шерстью.
Аи он берет себе да добра коня, Бе-
рет бурушка да косматушка. Онеж.,

Гильфердинг. Овечушки, косматуш-
ки, Кто пасет вас, мои матушки.
Я ран. Вят., 1914. Влад., Орл.,
Куйбыш.

Косматы, мн. О длинных, рас-
трепанных волосах. Зап.-Брян., 1957.

Косматывка и космотыв-
ка, и, м. и ж. То же, что 1. Кос-
матка (во2-мзнач.). = К о с м а т ы в -
к а. Волог., 1852. Ой ты косма-
тывка, хоть бы своими граблями-то
(пальцами) расчесался, ведь седни
праздник. Волог. = К о с м о т ы в к а .
Ой ты космотывка! Волог., 1902.

Косматый, а я, о е. 1. С не-
покрытой головой, без головного
убора. Как тебе не стыдно косматой
на люди показываться. Волог., 1902.
Влад., Моск., Яросл., Вят., Тул.,
Приангар., Ирку т. — Ср. К о с -
м а т к и й .

2. Имеющий волокнистую, пуши-
стую или неровную поверхность.
У нас выписывают, берут [лоскутья
на суконной фабрике]. Они так се-
дые, верх-то у них косматый. Ряз.
Ряз., 1960—1963. || Шероховатый, не-
гладкий. Есть гладенькие доски, а
есть косматые. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Коематйга, и, м. и ж. То же,
что 1. Косматка (во 2-м знач.). Ка-
кой ты косматюга! Ворон., Слов.
Акад. 1914.

КоемЙЛ, а, ле. Человек с непо-
крытой головой, без головного убора.
Яросл., 1918.

Космачами, нареч. 1. То же,
что космаком. Кокетками прикрыва-

'лисъ. Всяки носили. Космачами не
ходили. Том., 1964.

2. Не очистив от сучьев и листьеь
(о срубленном дереве). Сушат лес
для угля космачами. Нижегор., Ве-
реха.

Космачи, мн. Млечный сок
в растениях. Брон. Моск., 1897.

Космачйха, и, ж. \. Женщина
с растрепанными, непричесанными
волосами. Ты что же, дочка, такой
космачихой к гостям выходишь? Во-
лог., 1902. Яросл.

2. Ведьма. Волог., Обнорский.
3. Кобыла с густой гривой, длин-

ным хвостом. Рыбин. Яросл., Слов.
Акад. 1914.
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Коемачки, мн. [удар.?]. Трава
[какая?]. Чебокс. Казан., 1871.

Космач6м, парен. 1. То же, что
космаком (в 1-м знач.). Ходить кос-
мачом. Сиб., Даль. Тобол. Надень
платок, чо космачом ходишь. Том.
Кемер., Алт., Ср. Прииртышье,
Краснояр., Иркут., Курган., Свердл.,
Ср. Урал, Перм., Певз., Яросл.

2. То же, что космаком (во 2-м
знач.). Тобол., 1858. Свердл. Девки
косы себе пообрезали, космачом хо-
дют. Урал. Киров., Пенз. Как си-
дела в избе, так космачом и побегла
на улку. Холмог. Арх. Курган.,
Том., Ср. Прииртышье, Новосиб.,
Иркут.

Коембц, а, м. Отрепанный мо-
ток пеньки, который рабочий не-
много скручивает и отделяет от дру-
гих. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

Космйна, ы, ж. Длинные рас-
трепанные волосы. Никол. Во лог.,
1883-1889.

Коемонбгий, а я, о е. С за-
росшими шерстью или перьями но-
гами. Петух космоногий. Мещов.
Калуж., 1892. Калуж., Смол., Тул.

Коемонбгонъкий, а я, о е.
Уменып.-ласк. к космоногий. Вот
живого цыпленочка на дороге нашел,
да какой космоногонъкий. Мещов.
Калуж., 1892.

Коемоткбм, нареч. То же, что
космаком. Ср. Урал, 1971.

Коемотйвка. См. К о с м а-
т и в к а.

Космуля, и, м. и ж. 1. Ж.
То~*же, что космыль (в 1-м знач.).
Ну, распустил свои космули. Алекс.
Куйбыш., 1945-1964.

2. То же, что 1. Косматка (во 2-м
знач.). Эх, космуля, распустит свои
волосы и ходит. Алекс. Куйбыш.,
1945—1964. Горьк.

КОСМЙГЛЬ, я, м. 1. Мн. Длин-
ные, растрепанные волосы; космы.
Космыли-то распустила. Вожгал.
Киров., 1950. — Ср. К о с м у л я ,
К о с м ы н и , К о с м ы н ь я .

2. Нечесаная голова. Уржум. Вят.,
1850. г"*

3. М. и ж. То же, что 1. Кос-
матка (во 2-м знач.). Вят., Даль.

Коемйля, и, м. и ж. То же, что
1. Косматка (во 2-м знач.). Вят., 1898.

Космйни, мн. То же, что кос-
мыль (в 1-м знач.). Арх., 1887.
Сев.-Двин., Перм. Космыни вон ка-
кие. Кемер.

Космйнья, мн. То же, что
космыль (в 1-м знач.). Я те кос-
мынъя-то выдеру, попадись мне. Да-
нил. Яросл., 1926.

Коемйрка, и, ж. Драка.
НСиздр., Портн. Калуж., 1928.
о К о с м ы р к у вязить. Угрожать
побить кого-либо. Урал., 1830.

Коемырятъ, я ю, & е ш ь, не-
сов., перех. Бить, колотить, драть за
волосы. Калуж., 1879. Охая. Перм.

Космырятъея, я ю с ь,
и е ш ь с я, несов. Драться, цара-
паться, таскать друг друга за во-
лосы. Жиздр. Калуж., 1928.

КОСМЯК, &, м. Фольк. О чело-
веке с длинными, растрепанными
волосами. Мужик — мужика, Му-
жик-от космяк, — Он и в аубы, он
и в губы,. Пинеж. Арх., Соболевский.

Кбсна, ы, ж. Паром без кана-
тов. Свердл., 1965.

1. Кбсник, а и коснйк, &, м.
1. Род женской прически. = К о с-
н и к. В коснйк ленту Щелкову впле-
тешь. Кумен. Киров., 1950.0 К о с-
н и к [удар.?]. Кумен. Вят., Мат-
веева, 1925.

2. Лента, шнурок, вплетаемые
в косу. = К о с н и к. В лад., 1849,
Бывало, коснйк звали, теперь-то
ленты зовут. Моск. Иван., Молог.
Твер., Калин., Волог., Арх., Усть-
Цилем. Коми АССР, Перм., Ряз.,
Курск., Орл., Ворон., Дон., Брян.,
Куйбыш., Сарат., Краснодар.,
Уфим., Свердл., Кемер., Новосиб.,
Том., Омск., Тунк. Бурят. АССР,
Иркут.= К 6 с н и к. Терек., 1905—
1921. о К о с н и к [удар.?]. Ниже-
гор., 1860. Борисоглеб. Тамб., Са-
мар., Мезен. Арх. •» Ленточка с кис-
точкой, вплетаемая в косу. = К 6 с-
н и к. Стариц. Твер., Слов. Акад.
1914.= К о с н и к. Сарат., 1848.
II К о С н и к [удар.?]. Пучок лент,
вплетаемых в косу. Приангарье, 1971
*• К о С я и к. Несколько разноцвет-
ных лоскутков, вплетаемых в косу.
Волог., 1849. Корч. Твер. = К о с -
нйк [удар.?]. Приангарье, 1971.
1| К о с н и к. Кисть из шерсти и би-
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сера, пришитая к ленте, вплетаемой
в девичью косу. Болх. Орл., Кон-
дратьева. || К 6 с н и к. Палочка, ко-
торую вплетают в косу вместе с лен-
той, бисером. Твер., Слов. Акад.
1914. Росл. Смол., 1914. И К о с-
н и к. Украшение из золотых цепо-
чек и червонцев на девичьей косе.
Дон., Слов. Акад. 1914. Погубил
мою буйную голову, Косу русу, золо-
той косник С алыми лентами, с про-
зу ментами! Малоарх. Орл., Соболев-
ский. Казаа. || К о с н и к. Подушеч-
ка, унизанная бисером, с 10—12 не-
длинными подвесками из бисерных
нитей и несколькими яркими лен-
тами, вплетаемая в косу. Балаш.
Сарат., 1951. || К о с н и к [удар.?].
Кусочек картона в форме трапеции,
вышитый бисером, вплетаемый в ко-
нец девичьей косы. Девицы волосы
плетут в одну косу, которая рас-
стилается по спине, к ней привязы-
вают косник треугольный, ленты
шелковые, синие и красные, ценою
в рубль или больше. Пенз., Кротков.
Ряз., 1929.

3. К о с н и к . Кисть из шерсти и
бисера, пришитая к углу головного
убора. Болх. Орл., Кондратьева.
Черная шляпа с косниками, Зеленый
колпак с кругами (песня). Дмитров.
Орл., 1905.

4. К о с н и к . Кисть пояса с при-
весками из бисера и бус. Перемышл.
Калуж., 1925.

5. К о с н и к . Кисточка из мел-
ких ленточек, служащая украше-
нием поневы. Севск. Брян., 1914.

6. К о с н и к . Кант по краю во-
ротника или карманов. Зап., 1874.

7. К о с н и к . Женский головной
убор наподобие шапочки с обручем
впереди около верха тульи до ушей.
Чухлом. Костром., 1820. Костром.
II К о с н и к. Девичий головной убор,
наподобие кокошника, сплетенный
сеточкой, украшенный бисером.
Пенз., Даль. || К о с н и к [удар.?].
Праздничный женский головной
убор: представляет собой кисть дли-
ной до 10 см, сделанную из бисера
с завязками, которыми вплетается
в конец косы. Десна, Ока, Лебедева,
1927. || К 6 с н и к. «Девичий голов-
ной убор из лент и парчи, прикреп-
лявшийся к косе». Сев.-Двин., Рома-

нов, 1928. |! К о с н и к. Женская ша-
почка, которую надевали под платок.
Нижегор., Даль.

8. К о с н и к . Платок, косынка.
Скоп. Ряз., 1892. В жару девки кос-
ники на голову повязывали. Свердл.
Киров.

9. К о с н и к. В свадебном об-
ряде: тот, кто продает косу невесты —
младший брат, родственник невесты,
иногда младшая сестра. Южн.-Сиб.,
1847. Енис.

10. К о с н и к . Старая дева.
Онеж. Арх., Слов. Акад. 1914.

11. К о с н и к . Девушка, кото-
рую на вечеринке не приглашают
на танцы. Онеж. Арх., Слов. Акад.
1914.

2. Кбеник, а и коонйк, а, м.
Торговец косами (орудиями косьбы).
Пек., 1902—1918.= К 6 с н и к . Ку-
бан., 1905—1921. По деревням и
сейчас перед сенокосом разъезжают
косники. Влад. ° К о с н и к. Казан.,
1855. У нас косники возили косы.
Па лошади едет, косой звенит.
Ульян. Орл., Ворон., Влад., Ко-
стром., Волог., Арх.= К о с н и к
[удар.?]. Бурнашев [без указ, места],
1843. Судог. Влад., 1903.

2. К о с н и к . Молоток для отби-
вания кос. Калин., 1972.

3. К о с н и к . Брусок для точки
кос. Даль [без указ, места].

4. К о с н и к . Рукоятка косы; ко-
совище. Если после работы не сни-
мают кос с косников, куры нестись
не будут (примета). Ворон., Слов.
Акад. 1914 [с вопросом к значению].
° К о с н и к [удар.?]. Шуйск. Влад.,
1883.

5. К о с н и к . Рукоятка косы-гор-
буши. Урал., 1930.

6. К б е н и к . Короткая рукоятка
на косовище для правой руки. Ра-
мешк. Калин., 1972.

7. К о с н и к . Чехол для косы [?].
Белозер. Новг., 1896.

8. Нож из косы. = К о с н и к.
Кадн., Тотем. Волог., 1902. Волог.,
Арх. = К 6 с н и к. Косник — ножик
большой, раньше косники ковали в куз-
нице. Медвежьегор. КАССР, 1970.

9. К о с н и к . Косец. Косник косы
ковал. Осташк. Калин., Слов. карт.
ИРЯЗ. Ржев, Калин., 1972.
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— Доп. Часть косы [какая?]. Ни-
коло-Пёстров. Пенз., 1947. Горно-
Марийск. Map. АССР, Дальне-Кон-
стант. Горьк.

3. КбСНИК, а, м. Разведчик на
тюленьем промысле. Кормщики, аа-
гребщики, косники, добрые молодцы —
рядовые лямовщики, к нашему юров-
щику (повару) хлеба есть. Кем.
Арх., 1873.

КООНЙК, а, м. 1. Полка тре-
угольной формы в углу комнаты.
Перм., 1930.

2. Мн. Выступающие концы обре-
шетки на крыше крестьянского дома.
Тотем. Во лог., Вельск., Шенк. Арх.,
1913.

3. Кусок хлеба. Охан. Перм.,
1930.

4. Лоскуток материи. Перм., 1848.
Свердл., Ср. Урал, Новосиб. Ленты
раньше не у всех были, тряпочки
вплетали, косники назывались. Тунк.
Бурят. АССР. Дон.

Коеница, ы, эк. [удар.?]. Часть
крыши [какая?]. Яросл., 1896.

1. Кбеничек, ч к а и косни-
чбк, ч к а , м. 1. К о с н и ч о к .
Уменып.-ласк. к 1. Косник (во 2-м
знач.). Нижегор., 1860. Стали ко-
сушку расплетать, Стали русую
рвать да метать, шелков косничок
выплетать (песня). Обоян. Курск.,
Слов. Акад. 1914. Курск., Ворон.,
Дон., Смол., Сарат., Перм., Уфим.,
Свердл., Омск.

2. К о с н и ч б к . Уменып.-ласк.
к 1. Косник (в 8-м знач.). Мцен.
Орл., 1902. Верхне-Пышм., Зайков.
Свердл.

3. К б е н и ч е к . Уменьш.-ласк.
к 1. Косник (в 9-м знач.). Косничек
говорит: отдай полтину, косу по-
кину. Смол., 1914.

2. Кбеничек, ч к а , м. Расте-
ние «нюнька, осока». Краен. Смол.,
Добровольский, 1914.

Коеничбк, ч к а , м. Лоскуток
материи. Из косничков шили одеяло.
Ср. Урал, 1971.

Косновбй, а я, бе. Относя-
щийся к костной муке. Даль [без
указ, места], Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

Коонбвский, а я, о е. 1. К о с-
н 6 в с к и е деньги. Прибавочная

плата косным бурлакам. Волж.,
Даль.

2. К о с н б в с к а я мурья. Трюм
в носовой части небольшого речного
судна. Даль [без указ, места]. Яросл.,
1896. Волж. о К о с н б в с к а я , о и,
в знач. сущ. Переднее отделение
трюма. Волж., Слов. Акад. 1914.

Коенбвщик, а и коснов-
щйк, а, м. 1. К о е н б в щ и к .
Гребец. Астрах., 1858.

2. К о с н о в щ й к . Бурлак на
косной лодке. Даль [без указ, места].
Волж., 1914.

Кбсное, о г о, в знач. сущ.
1. В свадебном обряде — плата за
косу невесты. Все косно просили,
Косу-то заплетали раньше, и теперь
надо заплетать. Косно давали под-
ружкам на пряники. Плесец. Арх.,
1971.

2. При браках уводом — плата за
водку случайным свидетелям увода.
Каргоп. Олон., Слов. Акад. 1914.

1. Коенбй, а я, 6 е и кбсный,
а я, о е. 1. В сочетаниях, о К о с-
н а я бабка. Небольшая наковален-
ка для отбивания кос. Боров. Новг.,
1923—1928. Новолад. Петерб.
о К о с н б й ( к б с н ы й ) молоток.
Молоток для отбивания кос. Покр.
В лад., Слов. Акад. 1914. Калин.,
Костром, о К о с н о й ножик. Са-
модельный нож из старой косы.
Покр. В лад., Слов. Акад. 1914.
о Обух к о с н 6 и. Тупая часть
косы, противоположная острой, обух.
Соль-Илецк. Чкал., 1955. о К 6 с-
н ы и отбой. То же, что косная
бабка. Дон., 1929.

2. К о е н б й ряд (рядочек). Ме-
сто, где продают косы. Пошел Ва-
нюшка-Ваня на рыночек, Во косной
рядочек; Купил Ванюшка-Ваня вост-
ру косу. Олон., Соболевский.

2. Коенбй, а я, 6 е. Фольк. 1. То
же, что косевчатый. Садился голу-
бочек На мой теремочек; С тере-
мочка опускался На косно оконце
(песня). Опоч. Пек., 1907.

2. К о с н ы притолоки. Дверные
брусья, у которых концы стесаны
наискось. Я вот срублю горенку но-
вую, Нагоню притолоки косны. Ки-
реевский [без указ, места].

3. Коонбй. См. 1. К б с н ы й .
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КОСНОЯЗЙНЯ, и, м. и ж. Кос-
ноязычный человек. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 (с пометой
«обл.»).

КОСНУТЪ, ну, Н ё" ш ь, сое., пе-
рех, и неперех. 1. Неперех. Качнуть,
мотнуть. Не коснуть ли мне головой,
Да не тряхнуть ли бородой. Влад.
Новг., Шейн.

2. Лерех. Ударить; убить. Не-
рехт. Костром., Слов. Акад. 1914.

1. КОСНУТЬСЯ, н у с ь, н е ш ь-
с я, сов. Кинуться в сторону. Смол.,
1914.

2. КОСНУТЬСЯ, н g т с я, сов.
Случиться, произойти. Что коснется
при старости лет. Моск., 1905—
1921.

Коенушка, и, ж. Малая кос-
ная лодка. Арх., 1858.

1. Кбсный, а я, о е и кое-
Нбй, а я, 6 е. 1. К о с н а я лодка.
Килевая 6—10-весельная лодка.
Плывет лодочка сверху, Лодочка кос-
ная, Косная, не простая. Сарат.,
Киреевский. Астрах., Слов. Акад.
1914. «• Длинная узкая лодка без
киля. Соликам. Перм., Слов. Акад.
1914. *• Лодка, «предназначенная
для снятия барж с мелей». Южн.
Урал, Сенкевич, 1968. •» Большая
лодка. Уж ты, лодочка косная, Ука-
чай моих детей. Соликам. Перм.,
1930. Перм. •» К 6 с н а я лодка.
Длинная узкая лодка, с высокой
острой кормой и носом. Сольвыч.
Волог., 1898. = К о сн и я, 6 и, ж.,
в знач. сущ. Небольшая лодка, ко-
торая ходит под парусом. Волж.,
Сарат., 1858. Терек., Кубан. || Лег-
кая лодка от 6 до 10 весел, с зонтом,
используемая для переездов на вес-
лах или под парусами. Астрах.,
1840. || К о с н а я [удар.?]. Промыс-
ловая лодка. Астрах., Слов. карт.
ИРЯЗ. || Небольшая выездная лодка
на старинных судах. Волж., Не-
уструев. || Небольшая лодка для пе-
ревоза пешеходов. Перемышл. Ка-
лу ж., Добровольский. || Лодка для
катания. Вят., 1907. II Большая лод-
ка. Сиб., 1854. Эй, робята, пода-
вай косную. Перм. Яросл.^Н Парус-
ная или весельная килевая лодка,
применяемая при разъездах по вата-
гам. Касп., Клыков [с примеч.

«устар.»], 1968.= К о с н а [удар.?].
Длинное речное грузовое судно. Се-
вер., 1939. — Доп. К о с н а я лодка
[какая?]. Свердл., 1865.

2. Косная, 6 и, в знач. сущ. Катер.
Астрах., 1858.

3. К о с н о й бурлак, рабочий.
Бурлак, рабочий, обслуживающий
косную лодку. «Яа каждом судне по
Волге бывает два косных бурлака:
они при парусах, обшивают парус,
насаживают его на раину, а один из
них по очереди кашевар». На Волге,
Небольсин, 1852. Вят. Урал., Мир-
тов [с пометой «стар.»], 1930.° К о с-
н 6 и, 6 г о, м., в знач. сущ. На
Волге, Слов. Акад. 1914. » Бурлак,
в обязанности которого входит зале-
зать на верх мачты, чтобы управлять
парусом. Двое косных сидят с но-
жами наравине. Волж., 1862. || К о с-
н ы е бурлаки. Два бурлака, следя-
щие, чтобы бечева, которой тянут
судно, не запуталась в ветвях ку-
стов, деревьев. «Ярм тяге бечевою
передовой бурлак шишка, двое задних
косные». На Волге, Небольсин, 1852.
У К о с н ы е съемщики. Бурлаки на
косной лодке, в обязанность которых
входит оказывать помощь^ каравану
барок при прохождении мелей на
несудоходных реках. Орл. Вят.,
Слов. Акад. 1914. = К о с н о й , о г о ,
м., в знач. сущ. Орл. Вят., Слов.
Акад. 1914. || К о с н а я команда.
Команда косной лодки, занимаю-
щаяся снятием барок с мелей. Коман-
да косная. Где получается авария,
делает съемку. Южн. Урал, 1968.

4. Песни к о с н ы е . Песни, ко-
торые поют гребцы-песенники на
косных лодках. Уржум. Вят., 1907.
= К о с н а я, 6 и, ж., в знач. сущ.
Песня гребцов на косной лодке. Вят.,
1907.

5. К о с н о й , 6 г о, в знач. сущ.
Гребец на косной лодке. Перм.,
1856. На Каме и Волге, Слов. Акад.
1914. || К о с н 6 и, б г о, в знач.
сущ. Гребец-песенник на косной лод-
ке. Перм., 1860. Вят. || К о с н ы е,
ы х, мн., в знач. сущ. Артель песен-
ников. Уржум. Вят., 1882.

2. Кбсный, а я, о е. К о с н а я
нитка. Шнурок, вплетенный в косу
замужней женщины. Арх. Арх., 1929.
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Косняк, а, м. 1. Лента для
женской косы. Минус. Енис., Слов.
Акад. 1914.

2. Связка лоскутьев. «При поста-
новке матицы (главной потолочной
балки) вешают пучок лоскутьев —
„косняк", который должен служить
приношением кикиморе, если она
заведется в доме». Минус. Енис.,
Слов. Акад. 1914.

Коонякй, мн. 1. Украшения
для женской косы, вышитые бисе-
ром. Ряз., 1929.

2. Шнуры в женском головном
уборе. Десна, 1927.

Коснячбк, ч к d, м. Уменып.-
ласк. к косняк (в 1-м знач.). Вывя-
зывал (из косы) шелковый коснячок.
Орл., Шейн.

КОСО, нареч,, безл. сказ. Не по
нраву (быть, приходиться и т. п.).
Им что-то косо, что я ак-ту сказала.
Полев. Свердл., 1950.

Кособёльмый, а я, о е.
Бранно. Косой, с бельмом на глазу.
Задавался — был бы белый, А то
сволочь кособелъмый (частушка).
Болх. Орл., Кондратьева.

КОСОббНИТЬ, н и т, несов., пе-
рех. Безл. 1. Перекашивать, кри-
вить. Кособенит потолок-от. Кур-
ган., 1962.

2. Сводить судорогами, корчить.
Надо что-то делать: кособенит те-
ленка-та. Курган., 1962.

Кособёнитьея, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. 1. Клониться на
бок, принимать наклонное положе-
ние. Не кособенъся, стой прямо.
Екатеринб. Перм., 1899. Прясло-то
уж кособенитея. Курган. Кособе-
нился, кособенился и пал. Сл.-Турин.,
Полев. Свердл. Сев.-Двнн.

2. Кривляться, ломаться. Коло-
грив. Костром., 1905—1921. Во лог.,
Перм. Не кособенъся, сиди. Свердл.
Курган., Иркут.

3. Коситься, хмуро смотреть на
кого-либо. Не кособенъся, никто тебя
не боится. Вохом. Костром., 1973.

4. Важничать, чваниться. Волог.,
1902. Шадр. Перм.

5. Притворяться. Не кособенъся,
я ведь вижу. Хакас. Краснояр., 1967.

Кособёнь, м. и ж. О ком-,
чем-либо, наклоняющемся в сторону.

Арх., Перм., Слов. карт. ИРЯЗ.
Слобод. Вят.

Кособбня, и, м. и ж. 1. О че-
ловеке с искривленным позвоночни-
ком, фигурой. Вят., 1847. Чердын.
Перм. || Прозвище. Обзывают со зло-
сти кособеней. Вожгал. Киров., 1950.
Вят. •» Бранно. О, кособеня, как
своротила. Медян. Киров., 1952—
1954.

2. О том, кто кривляется; крив-
ляка. Охан., Шадр. Перм., 1930,
Перм., Курган.

Коеобйтка, и, ж. Прозвище
некрасивой женщины. Ржев. Твер.,
1897.

Коеоббйный, а я, о е. К о-
с о б 6 и н а я печь. Горн для ковки
кос. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Кособолбнный, а я, о е.
1. С винтообразным расположением
волокон древесины. Кособолонная ель.
Арх. Арх., 1920. Южн. р-ны Крас-
нояр.

2. Имеющий искривление позво-
ночника, фигуры. Илим. Иркут.,
1969. Сам пришел-то с тюрьмы, дан
какой сделался кособолонный, одно
плечо ниже сделалось. Пинеж. Арх.

Коооболбнь, и, ж. Дерево
с винтообразно расположенными во-
локнами древесины. Сев.-Двин.,
1928.
йь Кособбчина, ы, ж. Неболь-
шой косогор. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

Коеоббчъе, я, ср. Кривизна.
Не улица, а кособочье. Алекс. Куй-
быш., 1945-1964.

Коеобрйлка, и, м. и ж. Че-
ловек с перекошенным ртом. Охан.
Перм., 1930.

Коеобрйлый, а я, о е. Косо-
ротый. Вот рот набок, кособрылай
зовут. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Коеобрйхий, а я, о е.
1. Бранно. С большим животом или
криво подпоясанный. Старика свяжу
со старухою, Со старухою кособрю-
хою. Арх., Соболевский.

2. Прозвище. Эй ты, Митря, ко-
собрюхий. Ветл. Костром., 1911.
|| Мн. Прозвище жителей Рязанской
губернии. Кособрюхие рязанцы: у
них, как у плотников, всегда топор
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за поясом, отчего одна сторона пояса
опускается вниз. Зеленин, 1904. II Мн.
Прозвшце жителей Вельского уезда
Вологодской губернии. Во лог., 1902.
|| Ваги к о с о б р ю х и е . Прозвище
жителей по течению реки Ваги.
Шенк. Арх., 1854.

Коообрйховка, и, ас. Сорт
пшеницы. Ставроп., 1938—1953.

Косоватый, а я, о е. Извили-
стый. На вечериночку идти — До-
рожка косоватая. Онеж. КАССР,
1931.

Коеовёйка, и, ж. Кацавейка.
Женщины (в Тихвине) носят косо-
вейки. Новг., Слов. Акад. 1914.

КОСОВЙК, а, м. 1. Кривая по-
лоса в поле. Дон., Слов. Акад. 1914.

2. Пирог треугольной формы, на-
чиненный кашей. Олон., 1852. II Пи-
рог полукруглой формы из кислого
ржаного или ячменного теста, с на-
чинкой из ячменных блинов, пере-
сыпанных пшенной кашей. Олон.,
1885-1898.

3. Косой парус. Дон., 1929,
Кооовйлина, ы, ж. 1. Косо-

вище. Калин., 1972. — Ср. К о с о-
в й л и щ е , К о с о в и н а , К о-
с о в ь е , К о с о в ь й щ е .

2. Коса с серпообразным лезвием
на кривой короткой рукоятке; гор-
буша. Верхне-Тавд. Свердл., 1971.

Косовйлище, а, ср. То же, что
косовилина (в 1-м знач.). Калин.,
1972.

КоеовЙЛО, а, ср. 1. Часть косы
[какая?]. Слов. Акад. 1914 [с поме-
той «обл.»]. Свердл., 1965.

2. Перен. В загадке: о громе. Мо-
товило, косовило по поднебесью хо-
дило, всех устрашило. Том., 1864.

Косовина, ы, ж. 1. То же, что
косовилина (в 1-м знач.). Сиб.,
Даль.

2. Часть сохи [какая?]. Присох,
косовина у сохи. Киршп. Ленингр.,
1955.

3. Часть орудия кедрового про-
мысла — «прислона». Колотушкой ко-
лотили. Чурку посередке нарезы-
вать. Веревку завязывали за косо-
вину. Как опустит (на ствол).
Прислан называли, колотили-то ко-
торым. Верхне-Кет. Том., 1964.

4. Неровность, выпуклость, гор-
бина на каких-либо предметах. Бал-
ки-то косовиной кверху класть; лес
ссохся, оттого на стене косовина
вышла. Покр. В лад., Слов. Акад.
1914.

Косовйнный, а я, о е. Отно-
сящийся к косовине (в 1-м знач.).
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

1. Косовица, ы, ж. Часть косы
[какая?]. Вост. Map. АССР, 1952.

2. Косовица, ы, ж. Зеленый
корм для скота. Калин., 1972.

Косовище, а, ср. 1. Коса, ору-
дие косьбы. Косовищем косят. Косо-
вище затупилось, оселком точить
надо. Ср. Урал, 1971.

2. Место косьбы (луг, поле). Ко-
совище было летосъ хорошее. Ос-
ташк., Сонк. Калин., 1972. || Ско-
шенный луг. Гоните скотину на ко-
совище. Ржев. Калин., 1972.

1. Косбвка, и, ж. Удаление
острым ножом («косой») остатков во-
лос со шкуры животного. Яросл.,
1926.

2. Косбвка, и, ж. «Рожь сорт
Вятки в старину называли косовка».
Волхов. Ленингр., Луппова, 1940.

КосбВНИК, а, м. Растение Aris-
tida pungens, сем. злаковых; ари-
стида. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Коеовбдиться, д и ш ь с я,
несов. Толпиться, толкаться. Сергач.
Нижегор., 1850.

1. Косовбй, а я, бе. Относя-
щийся к женской косе. Ты возьми,
родитель-матушка, ты мою-то крас-
ну красоту, косову-то перевязочку.
Каргоп. Арх., 1951.

2. Косовбй, а я, бе. В назва-
ниях судов. о К о с о в а я лодка.
Лодка среднего размера для пере-
возки людей, грузов. Астрах., Слов.
Акад. 1914. Волж. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»]. 1| Н о с о в о е
судно. Небольшое беспалубное судно
для перевозки людей, грузов. Волж.,
1852. Балахн. Нижегор., Сызр.
Симб. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.»]. || К о с о в а я, 6 и, ж., в
знач. сущ. Большая рыболовная
лодка с двумя мачтами. Касп.,
1843. *• Лодка для перевозки грузов,
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поднимающая от 200 до 700 пудов,
с временной деревянной надстройкой
или крышей, с одним или двумя па-
русами. Волж., 1914.

3. Косовбй, а я, б е. В назва-
ниях мер длины. о К о с о в а я са-
жень. Величина размаха рук. Дон.,
1929. Терек. о К о с о в б й сажень.
Расстояние от носка левой ноги до
конца среднего пальца поднятой ле-
вой руки. Обоян. Курск., 1859,

Косовбкий, а я, о е. Косогла-
зый. Зап., Слов. Акад. 1914.

Коеовблье, я, ср. Растение
Cerastium L., сем. гвоздичных; яс-
колка. Юясн., Анненков.

Коеоворбтник, а, м. О чело-
веке, носящем косоворотку. Такому
бы косоворотнику е углу жить, а он
себе целую комнату снимает. Пет-
рогр., Слов. Акад. 1914.

Косов^ра, ы, ж. О человеке
с невеселым взглядом. Ходит як
вовкулак, ти як косовура, невесела.
Смол., 1914.

Косов^рить, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. Скашивать (глаза). Не
косовурь вока — коса будешь. Смол.,
1914.

Коеов^ритъея. См. К о с о-
у р и т ь с я.

Косов^шка, и, ж. Лодка сред-
них размеров для перевозки людей
и грузов. Плывет лодка-косовушка,
На корме сидит Ванюшка. Самар.,
Елеонская.

Косовщйк, а, м. 1. Косец.
Пек., Осташк. Твер., 1858.

2. Торговец косами — орудиями
косьбы. Яросл., 1872.

Коеовьё, я, ср. 1. То же, что
косовилина (в 1-м знач.). Пек. Пек.,
1850. Косовъе в косе короткое. Пек.
Великолукск., Смол., Твер., Калин.
Косовъе — это ручка от косы. Моск.
Новг., Ленингр., Прионеж. КАССР,
Волог., Новосиб., Прейл. Латв.
ССР, Йыгев., Йонав. Лит. ССР.
° К б с о в ь е . Осташк. Калин.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Рукоятка на косовище для пра-
вой руки. Калин., 1972.

3. Узкое изогнутое лезвие косы.
Металлическая коса называется ко-
совье, Егор. Моск., 1945.

4. Место, где косят. Косовье-то
ноне у нас без болота было. Там луг,
а на ем косовье. Свердл., 1971.

5. Сенокос. Оленин., Осташк. Ка-
лин., 1972.

— Доп. Часть косы [какая?].
Брон., Конст. Моск., Гавр.-Посад.,
Тейк. Иван., Кочкур., Ромодан.
Морд. АССР, 1946-1950.

Коеовьйще, а, м. То же, что
косовилина (в 1-м знач.). Оленин.
Калин., 1972.

Косоглазая, о и, ж. Рыба че-
хонь. Сызр. Симб., 1931.

КОСОГЛЙЗИТЪ, з И Ш ь, несов.,
неперех. Страдать косоглазием. Кто
косится, косоглазит. Даль [без указ,
места]. Рыб. Яросл., Слов. Акад.
1914.

Коеоглазка, и, ж. Женщина,
страдающая косоглазием. Липец. Во-
рон., Тростянский.

Косогляд, а, м. О том, кто
страдает косоглазием. Курск., Даль.

Коеоглядый, а я, о е. Стра-
дающий косоглазием. Обоян. Курск.,
1858.

Косогбрбок, б к а, м. Бугор,
неровность. Я с сеном-то на косогор-
бок и наехал — как не бывало, весь
воз кувырк набок. Рыб. Яросл., Слов.
Акад. 1914.

Коеогбрбый, а я, о е. С гор-
бом, смещенным набок. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

Коеогорбылеватый, а я,
о е. С горбом, смещенным набок.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

Коеогбрина, ы, ж. Склон
холма, горы, косогор. Пек., Осташк.
Твер., 1858. Вытегор. Олон.

Коеогбрить, р ю, р и ш ь, не-
сов., неперех. 1. Строить козни. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

2. Важничать, чваниться. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Косогбрица, ы, ж. То же, что
косогорина. На косогорице насбирал
сенишка маленько. Иркут., 1970.

Косогбрка, и, ж. То же, что
косогорина. Идти горкой, потом
косогоркой по клубнику. Шегар. Том
i964.
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КосогбрНИК, а, м. 1. Растение
Prenanthes Vaill., сем. сложноцвет-
ных; Анненков [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. Растение Galium boreale L.,
сем. мареновых; подмаренник север-
ный. Тул., Анненков.

КОООГбрНО, нареч. Круто. Ко-
согором князю ехать — очень косо-
горно. Симб., Киреевский.

Косогбрный, а я, о е. Хол-
мистый. У нас косогорные места.
Южн. Урал, 1968.

Коеогброк, р к а, м. То же
что косогорина. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

КОСОГраН, а, м. Петух. Две
курочки да косогран. Нижне-Турин.
Свердл., 1971.

Коеодйрить, р ю, р и ш ь, не-
сов., неперех. 1. Коварно подкапы-
ваться под кого-либо. Пек., Твер.,
Даль.

2. Лестью добиваться чьего-либо
расположения. Пек., Твер., Даль.

Кооодйриться, р ю с ь,
р и ш ь с я, несов. 1. Важничать,
чваниться. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Сердиться. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

3. Упрямиться. Все косодырился
Новиков. Пинеж. Арх., 1961.

4. Драться. Пинеж. Арх., 1961.
Коеодйрничать, а ю, а е ш ь,

несов.. неперех. 1. Распускать
сплетни о ком-либо; наговаривать.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Лестью добиваться чьего-либо
расположения. Пек., 1855.

Коеозубка, и, ж. Шестерня
в конном приводе молотилки. Дубен.
Тул., 1934.

Кообй, 5 я, бе. 1. Сделанный
из наклонно расположенных жердей
(об изгороди) ."-> К о с б и изгород.
Перм., 1857. о К о с а я изгорода.
Волхов. Ленингр., 1967. Медвежье-
гор. КАССР. о К о~с 6 и огород.
Перм., 1857. Перм. У него огород
обнесен косым огородом. Ср. Урал.
Сев.-Двин. о К о с а я огорода.
Холмог. Арх., 1907. Тебя бог нака-
зал, к огороды косой привязал. Онеж.
КАССР. Ленингр., Волог., Арх.

2. К о с ы е доски. Доски, выте-
санные с изгибом из цельного тол-
стого бревна, употребляемые для по-
стройки кораблей. Волж., 1914.

3. К о с а я лесина. Дерево со
спиральным по отношению к оси
ствола расположением волокон дре-
весины. Косая лесина. . Она винтом
вся пойдет, как уж с вершины зача-
лось, так и до конца косая. Южн.
р-ны Краснояр., 1967.

4. В названиях узоров, •» К о-
с 6 и поддевчатый узор. Узор, пред-
ставляющий собой две белые парал-
лельные полосы, между которыми
расположены косые и прямые кресты
из разноцветной шерсти. Ряз., 1927.
о К о с б и семитник. Узор в виде
наклонно расположенной полосы из
7 ниток. Десна, Ока, 1927.

5. К о с б и пирог. Пирог полу-
круглой формы из кислого ржаного
или ячменного теста с начинкой из
ячменных блинов, пересыпанных
пшенной кашей, сыром, толокном.
Заон., Петр_озав. Олон., 1864. Олон.

6. К о с а я лапа. Способ соеди-
нения бревен в углу дома. Новосиб.,
1967.

7. Хромой. Дон., 1929.
8. Одноглазый. Моздок. Терек.,

1900. Краснодар., Ворон., Курск.
У ней племянница, глаза одного нет,
косая. Ряз. Перм.

9. К о"с 6 и язык. Косноязычие.
У нас косой язык, так его и не вы-
прямишь никак. Верхотур. Свердл.,
1971.

10. В названиях игр. о В к о-
с f ю. Карточная игра. Дон., 1929.
о К "о с 6 и дождь. Игра, в которой
девушки, взявшись за руки, быстро
кружатся, пока одна не оторвется.
Скоп. Ряз., 1902—1905. о К о с б и
огород. Игра молодежи. Наша ровня
косым огородом играла. Руками схва-
тятся и кружатся. Ср. Урал, 1971.
о К о с а я огорода. Вечерние игры
молодежи с песнями. Арх., 1885.

11. В названиях с количествен-
ным значением, о К о с б и деся-
ток, а) Одиннадцать. Разве на всех
молока хватит — их косой десяток.
Петров. Сарат., 1960—1961. б) Очень
много. У него косой десяток (жен-
щин). Чистоп." Казан., 1905—1921.
ф К о с а я] дюжина. Тринадцать,
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Что косая, что чертова дюжина,
а все — тринадцать. Петров. Са-
рат., 1960—1961.

12. К о с а я, о и, ж., в знач.
сущ. О тысяче рублей. Две косых.
Калуж., 1864.

13. Враждебный. Кто ему не ко-
сой. Курск., 1852. о К о с 6 е урево.
О человеке с постоянным выраже-
нием недовольства на лице. Машка
косо урево. Сысерт., Камышл.
Свердл., 1971. о На к о с ы х (жить,
быть и т. п.). Не в ладах, в ссоре
(жить, быть и т. п.). Нерехт. Ко-
стром., 1852. У них давно уж на ко-
сых что-то пошло. Костром. Новг.,
Арх.

14. К о с б и, 6 г о, м., в знач.
сущ. Дьявол. Косой те возьми.
Новг,, 1852.

15. К о с а я шельма. Полбутыл-
ки водки. Сев. Кавказ, 1908.

16. К о с 6 и, 6 г о, м., в знач.
сущ. О петухе. Пошел ты, ну, косой.
Кадн. Волог., 1852.

17. К о с а я наволока. Прозвище
жителей южноуральских заводов.
Урал., 1930^

18. К о с о е подплечье. Растение
[какое?]. Кунгур. Перм., Миртов,
1830.

19. К о с 6 и удебок. Рыба АЬга-
mis sapa, белоглазка. Калин., 1970.

ее Мотать на косо веретно. Сер-
диться, косо глядеть на кого-либо.
Хоть и мирились наши братья, а все
еще на косо веретно мотают. Хол-
мог. Арх., 1907. Косо напоперек.
Шиворот на выворот. Уржум. Вят.,
1882.

1. КообК, с к а , м. 1. Косой
угол; кусок чего-либо. Рыб. Яросл.,
1901. о На к о с о к (сложить пла-
ток). В виде треугольника, косынкой
(сложить платок). Рыб. Яросл., Слов.
Акад. 1914. Яросл.

2. Косынка. Молог. Яросл., Слов.
Акад. 1914. На шею (мужчины) на-
вязывают. Девицы повязываются шел-
ковым коском. Ковр. В лад., Слов.
Акад. 1914. В лад., Моск., Иван.,
Калин., Свердл.

3. Мн. Концы головного платка.
Роман. -Борисогл. Яросл., 1896.

4. Мода-к о с 6 к. Старинная жен-
ская повязка: шелковую косынку
(косок) повязывали на голову спе-

реди, обвивали вокруг головы не-
много выше волос и концы завязы-
вали спереди узлом; в узел ввязы-
вали большой перстень с камнем,
а короткий угол косынки шел через
голову назад, где прикреплялся бу-
лавкой. Молог. Яросл., Слов. Акад.
1914.

5. «Угловая связь на руле между
сапогом и румпелем». На Волге,
Богородский.

2. КообК, с к а , м. 1. Косец.
Тихв. Новг., 1910.

2. Скошенное одним взмахом косы
количество травы. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

3. Режущая часть, лезвие косы.
Камышл., Невьян., Ново-Лялин.
Свердл., 1971.

КоеоклЙННИК, а, м. Сарафан
с клиньями и сборками. Саран. Вят.,
1880. Вят., Арх., Перм. Это сейчас
косоклинники пошли, а раньше их не
было. Ср. Урал. Новосиб., Ачин.
Бнис.

Коеоклйнный, а я, о е. К о-
с о к л й н н ы й сарафан. То же,
что косоклинник. Даль [без указ,
места]. Соликам. Перм., Слов. Акад.
1914. Змеиногор. Том.

Косоклйночек, ч к а, м. Ко-
сынка. Косоклиночек надену, В руку
лестовку возьму. Нижне-Турин.
Свердл., 1963.

Коеокрашенъе, я, ср. Сва-
дебный обряд — вплетение бисерной
кисти или ленты в косу невесты.
Забайк., 1899.

Косолапина, ы, м. и ж. О ко-
солапом, неуклюжем человеке. Пе-
трогр., Слов. Акад. 1914. Тул.

Коеолапище, а, м. и ж. То же,
что косолапина. Дубен. Тул., 1933—
1960.
«1. Коеолапка, и, м. и ж. То
же, что косолапина. Даль [без указ,
места].

2. Коеолапка, и, ж. Рачок-
бокоплав. Переел. Яросл., 1968.

КоСОЛапКОЙ, нареч. Ходить
к о с о л а п к о й . Ходить, косо-
лапя; приобрести косолапость. Кто
смолоду ретиво занимался за станком,
под старость непременно ходит ко-
солапкой. Звениг. Моск., Слов. Акад.
1914.

5 Словарь русских говоров, вып. 15
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Косолапушка, и, ж. Ласк.
к 1. Косолапка. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

КОСОЛЙКИЙ, а я, о е. К о с о-
л и к о е дерево. То же, что косая
лесина. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Косолбмитьея, м и ш ь с я,
песо в. Есть хлеб тайком от других.
Капш. Ленингр., 1933.

КоеолЙДЫЙ, а я, о е. С рас-
коряченными ногами. Ряз. Ряз.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Косолйдый, а я, о е. Хромой.
Косолядая бабенка. Пенз., 1925.

Косомбрдый, а я, о е. Криво-
ротый. Рыб. Я росл., Слов. Акад.
1914. о Камбал (абламон) к о с о-
м 6 р д ы и. Бранно. Смол., Слов.
Акад. 1914.

Коеомйга, и, м. л ж. О верт-
лявом, непоседливом человеке.
Шуйск. Влад., 1932.

КОСОНДЙЛЫЙ, а я, о е. Криво-
ногий. Эх ты, косондылый! Ну куды
тебе, косондылому, да за ними вя-
заться. Моздок. Терек., 1900. Терек.

Коеонйтка, и, ж. То же, что
косонитчатая ткань. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

Косонйток, т к а, м. То же,
что косонитчатая ткань. Даль [без
указ, места].

Коеонйтчатый, а я, о е.
К о с о н и т ч а т а я ткань. Ткань
косого переплетения. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

1. Косонбга, и, ж. Мелкая
рыба. Валд. Новг., Доброписцева.

2. Косонбга, и, ж. Стан.
Яросл., 1918—1924. Мельниченко [с
вопросом к значению слова], 1961.

Коеонбги, мн. 1. Ноги (кри-
вые или больные [?]). Пек., 1855.

2. Ходули. Пек. Пек., 1855.
1. Косонбгий, а я, о е. 1. Кри-

воногий. Что косоногая телушка —
То Кудинова Аксюшка. Чернояр.
Астрах., Срезневский. || Косолапый.
Кадн. Волог., Слов. Акад. 1914.

2. Одноногий. Ногу бы ему до
этой поры отрезали, я бы с косоно-
гим жила. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. КоеонбГИЙ, а я, о е. К о -
с о н б г и й ангруз. Растение Хап-
thium spinosuni L., сем. сложноцвет-
ных; дурнишник колючий. Анненков
[без указ, места]. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

Коеонбго. Станки (ткацкие [?]).
Пошех-.Волод. Яросл., 1929. Яросл.,
Мельниченко [с вопросом к значе-
нию], 1961.

1. Кооонбжка, и, м. и ж. О че-
ловеке с кривыми ногами. Ворон.,
Слов. Акад. 1914. || Ласк. О ребенке.
Царек. Петерб., Слов. Акад. 1914.

2. Коеонбжка, и, ж. Мелкая
рыба. Валд. Новг., Доброписцева.

КбСОНЬКа, и, ж. Ласк. Обра-
щена к женщине; милая, дорогая.
Каргоп. Олон., 1885—1898. Косонъка
ты моя. Олон.

Коеопйлый, а я, о е. С кри-
выми пальцами. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

Коеопалъчатый, а я, о е.
То же, что косопалый. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

Коеоплёкий, а я, о е. Имею-
щий кривые, неровные плечи. Косо-
бокий идет человек — он косоплекий.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Коеоплёт, а, м. Переплетение
прутьев, тесемок, полосок решеткой
наискось. Слов. Акад. 1914 [с поме-
той «обл.»]. о Плести в к о с о п л ё т ,
к о с о п л ё т о м . Заплетать прутья,
тесемки, полоски решеткой наискось.
Плетень плетут в прямую, либо
в косоплёт, косоплётом. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»]. || Плетень из запле-
тенных решеткой наискось прутьев.
Русская диалектология [без указ,
места], 1964.

Коеоплётец, т ц а, м. Изго-
родь из косо поставленных кольев,
жердей. Пек., 1902—1904. Смол.

Коеоплётина, ы, ж. Лента,
тесемка, шнурок, вплетаемые в конец
косы.Бурнашев [без указ, места], 1843.

Коеоплётинка, и, ж.
Уменып.-ласк. к косоплетина. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»]. Танб.,
1947—1950.
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Коеоплётица, ы, ж. То же, что
косоплетина. Сев.-Двин., 1928.

1. Коеоплётка, и, ж. 1. Лента,
полоска материв, шнурок, вплетае-
мые в косу. Верховаж. Волог., 1849.
Во лог., Север. Одну косу заплели,
там тряпка какая-то, косоплетка.
Арх. Олон., Медвежьегор. КАССР,
Новг., Пек., Твер., Калин., Ко-
стром., Яросл., Вят., Пери., Ряз.,
Орл., Курск., Сарат., Волж., Пенз.,
Свердл., Челяб., Ср. Урал, Курган.,
Тобол., Новосиб., Том., Алт., Ке-
мер., Забайк., Краснояр., Иркут.,
Амур., Прейл. Латв. ССР, йонав.
Лит. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
|| Треугольная подушечка с ватой
или шерстью, украшенная разно-
цветным бисером, вплетаемая в конец
косы. Сарат., 1848.

2. Искусственная женская коса.
У кого коса маленькая, чужу впле-
тают. Косоплетки называтся. Тунк.
Бурят. АССР, 1968.

3. Бантик, привязываемый как ук-
рашение к дуге. Ленточки, косо-
плетки, в бантики завязаны, к дуге
привяжут лошадиной. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

4. Соломенный жгут до четырех
метров длиной, подводимый под ры-
боловные сети. На тину косоплетка
делается покороче, по песку до 3 са-
жен. Волхов и Ильмень, Шамахов.

2. Коеоплётка, и, ж. Сорт
ячменя. Пек., Конаневич.

3. Коеоплётка, и, ж. Заячьи
к о с о п л ё т к и . Растение Lycopo-
dium clavatum L., сем. плауновых;
плаун булавовидный. Соликам.
Перм., Беляева, 1967.

4. Косоплётка, и, ж. 1. Сплет-
ница. Эка баба косоплетка. Ср. Урал,
1971.

2. К о с о п л ё т к и чесать.
Сплетничать. Вечор все косоплётки
чесали. Ср. Урал, 1971.

Коеоплётник, а, м. То же,
что 1. Косоплетка (в 1-м знач.).
Терек., 1902;

Косоплётница, ы, ж. Под-
руга невесты, заплетающая невесте
косу. Новоторж. Твер., 1865.

Коеоплёточка, и, ж. Уменып.-
ласк. к 1. Косоплетка (в 1-м знач.).

Расплеталася руса коса — Распле-
талась косоплеточка, Потерялась ала
ленточка. Новг., 1904. Косоплеточ-
ка — така веревочка, в косы запле-
тать. Омск. Том., Новосиб.

Коеопорйдничать, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. Ходить из
дома в дом и разносить сплетни. Это
уж ее дело-то — косопорядничатъ.
Свердл., 1950—1952.

Коеоправ, а, м. Мастер отби-
вать и точить косы. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

Коеоправка, и, ж. Брусок с де-
ревянной ручкой для точки кос.
Даль [без указ, места]. Слов, Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

Коеоправный, а я, о е. К о-
с о п р а в н ы й горн. Горн для
правки кос. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Кооопродаванъе, я, ср. Сва-
дебный обряд — продажа невесты
братом (или другим мальчиком) же-
ниху. Орл., 1865.

КосопуЗЫЙ, а я, о е. Прозвище
крестьян-однодворцев, носивших ру-
бахи с напуском впереди. Коротояк.
Ворон., 1906. о Рязань к о с о п у-
з а я. Прозвище рязанцев. Слов.
Акад. 1914 [без указ, места].

КОСОПЙТЫЙ, а я, о е. С косыми
пятками, неуклюжий. Ирбит. Перм.,
1898. Охан. Перм.

Кбеор и коебр, а, м. 1. Боль-
шой кривой нож для рубки сучьев,
кустов, деревьев. Олон., 1843. = К о-
с 6 р. Тихв. Новг., Слов. Акад. 1914.
Ленингр.= К 6 с о р. Прионеж.
КАССР, 1865. Лодейноп. Ленингр.

2. К о с 6 р. Нож для щепанья
лучины; косарь. Пореч. Смол., 1914.
Осташк. Калин.

Коебр, а, м. Узкая коса, мыс
в озере. Осташк. Калин., 1946.

— Доп. На Селигере собственное
имя узкой полосы земли около За-
лучья. Был на Косоре. Киров. Ка-
лин., 1946.

Косбра, ы, ж. 1. Пни в воде.
Вят., 1858. Слов. Акад. 1914 [с при-
меч. «ошибочно вм. к о к о р а?»].

2. Рычаг, с помощью которого вы-
таскивают пни из водоема. Вят.,
1858. Даль [с вопросом к слову].

5*
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Слов. Акад. 1914 [с примеч. «оши-
бочно вм. к о к о р а?»].

Кооорда, ы, ж. Лес, вырублен-
ный на разработанном под пашню
участке. Пудож. Олон., Слов. Акад.
1914.

Косорёжка, и, ас. О свахе (ко-
торая отрезает косу невесте). Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Косорёжка, и, ж. Корова с ис-
кривленными рогами. Холм. Пек.,
1902—1904.

КосбрИТЬ, р к>, р и ш ь, не-
сое., перех. Срубать мелкий лес или
кустики. = К г > с 6 р и т ь . Тихв.
Новг., 1843. Белозер. Новг.= К о -
с о р и т ь . Олон., Слов. Акад. 1914.
Капш. Ленингр.° К о с о р и т ь
[удар.?]. Новг., 1913.

КооорЙЩб, ы, м. Косовище.
Осташк. Калин., Слов. карт. ИРЯЗ.

Косбровать, р у ю , р ^ у е ш ь
и коеороватъ, р у ю , р у е ш ь,
несов., перех. 1. Рубить с деревьев
сучья (при разработке пашни в лесу).
Петрозав. Олон., 1885—1898. Выте-
гор. Олон. || К о е о р о в а т ь . Ру-
бить мелкий лес (при разработке
пашни в лесу). Вытегор. Олон.,
Слов. Акад. 1914.

2. К о е о р о в а т ь . Разделы-
вать пашню ручным косым крюком.
Если же их (камней) много, землю
нужно коеоровать, разделывать косым
ручным крюком. Повен. Олон., Приш-
вин.

Косорбгий, а я, о е. К о с о-
р 6 г и и бык. Однорогий бык. Соль-
Илецк. Чкал., 1955.

Коеорбтец, т ц а, м. О криво-
ротом человеке. Пек., 1970.

Косорбтик, а, м. То же, что
косоротец. Свердл., 1930.

Косорбтить, т и ш ь , несов.,
перех. 1. Кривить (рот). А ить ета
он бабку дражнит, рот косоротит,
ишь, ишь губища выворачивает.
Дзерж. Калуж., 1962. Тул.

2. Передразнивать кого-либо, де-
лать гримасы. Ен мине косоротит, —
жалуется обидчивый ребенок на ша-
луна-товарища. Судж. Курск., Ре-
ванова, 1915. Тул.

3. Веял. Сводить судорогами во
время припадка. Вот я сидю и

упаду, и начнет меня косоротитъ —
это недуг. Ряз. Ряз., 1960—1963.

КОООрбТИТЬСЯ, т И ш ь С я, ве-
сов. 1. Кривить лицо, выражая не-
удовольствие. Чего-то косоротится,
аи кушанье не пдравится, а не ндра-
вится — вылетай из-за стола. Ка-
луж., 1965. Курск., Тул.

2. Кривляться. Косоротитъся нач-
нут (дети), такой хулиган абало-
ванный. Брас. Брян., 1961. Тул.

3. Перекашиваться, искривляться.
Ой, чё-то у мине нога косоротится.
Ряз. Ряз., 1960—1963. || Сводиться
судорогой. Белг. Курск., 1891.

Коеорбтка, и, м. и ж. О чело-
веке с перекошенным лицом. Дмитр.
Орл., 1898.

Коеорбтый, а я, о е. Переко-
шенный, искривленный (о частях
тела). Нога-то у нее косоротая. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

Коеорбчитъея, ч у с ь,
ч и ш ь с я, несов. Зазнаваться, вес-
ти себя высокомерно. Приехали из
города и косорочатся, не работают.
Комарич. Брян., 1956.

Кооорбчка, и, ж. Домотканая
нательная рубаха. Косорочка — на-
тельная рубаха, ее снизу не видно,
а сверху потоньше. Кыштов. Ново-
сиб., 1965.

Косору^б, а, м. 1. Дрова, на-
рубленные топором, не пиленные.
Шуйск. Влад., 1933.

2. Треугольный сруб из бревен,
наполненный камнями, служащий
для укрепления устоев моста на не-
большой реке. Волог., 1883—1889.

Косорукий, а я, о е. 1. Повреж-
денный (о руке). Он гармонист. . Те-
перь отыгрался, косорукой рукой не
сыграешь. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Однорукий, Если он на войне
руку потерял, значит, косорукий.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. Неловкий. Калуж., 1972.
Коеоручка, и, ж. и ж. О косо-

руком человеке. Ливен. Орл., Афа-
насьев.

Косорйлка, и, ж. Брага. Ко-
сорылку пили. Наварила баба косо-
рылку. Коптел. Свердл., 1971.

Коеорйловка, и, ж. Дешевое
разливное вино. На день рождения
надо купить косврыловки. Байкал.
Свердл., 1971.
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Косорйлоеть, и, ж. Искрив-
ленность (лица). Кирил. Волог.,
1920.

Коеорйлый, а я, о е: р ы л ,
а, о. 1. С перекошенным ртом. Даль
[без указ, места]. Моя мила косо-
рыла. Ветл. Костром., 1910. Волог.,
К а луж. Ах, ты, милый, косорылый.
Пек.

2. С изуродованным лицом. Под
машину попал, косорылым остался.
Сысерт. Свердл., 1971.

3. К о с о р ы л ы й , о г о, м.,
в знач. сущ. О пьяном. Косорылый
приедет, на троечке катался. Нижне-
Турин. Свердл., 1971.

Кбсорь, я, м. 1. Большой кри-
вой нож для рубки сучьев, кустов,
деревьев. Петрозав. Олон., 1885—
1898.

2. Затупленный нож. Петрозав.
Олон., 1885—1898.

Коеоряжка, и, ж. О свахе.
Друженъка — раалученъка, свахонь-
ка — косоряжка (пословица). Даль
[без указ, места].

Коеосйпый, а я, о е. С искрив-
ленной в области таза фигурой. Ряз.
Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ.

Косоелой, я, м. 1. Дерево со
спирально расположенными вокруг
оси ствола волокнами; косослойное
дерево. Арх., 1849. Сиб.

2. Собир. Лес, состоящий из косо-
слойных деревьев. Волж., 1914.

Коеота, ы, ж. Косоглазие. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

Коеотеловатый, а я, о е. Ко-
сослойный (о дереве). Косотеловато
дерево, чурка не колется. Каргоп.
Арх., 1971.

Косотбчка, и, ж. Брусок для
точки кос в виде лопаточки с дере-
вянной ручкой. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

1. Косотур, а, ж. 1. О косогла-
зом человеке. Ванька косотур. Перм.
Перы., 1918. Урал.

2. О том, кто глядит искоса, испод-
лобья. Что, косотур, косотуришься?
Ветл. Костром., 1919. Шадр. Перм.

со Пить чай (с) косот^ром. Пить
чай без сахара. Ветл. Костром.,
1919. Шадр. Перм.

2. Косотур, а, м. Место для
прогулок. Златоуст. Челяб., Бирю-
ков.

Коеотурить, р ю, р и ш ь, не-
сов., неперех. Гулять, шататься, сло-
няться без дела. Златоуст. Челяб.,
Бирюков. || Отлынивать от уроков;
прогуливать в рабочее время. Зла-
тоуст. Челяб., Бирюков.

Коеотуритьея, р ю с ь,
р и ш ь с я, несое. 1. Смотреть ис-
коса, сердито. Что, косотур, косоту-
ришъся? Ветл. Костром., 1919.

2. Упрямиться. Ветл. Костром.,
Слов. Акад. 1914. Что еще косоту-
ришься, не пьешь? Ветл. Костром.

Косотйн, а, м. Изгородь из
косо расположенных жердей. Зеорода
косая — косотын. Пушк. Пек., 1952.

Коеотйритьея, р ю с ь,
р и ш ь с я, несов. 1. То же, что ко-
сотуриться (в 1-м знач.). Она и по-
сейчас еще все косотырится на меня.
Буйск. Костром., 1905—1921.

2. Боязливо коситься в сторону
(о лошади). Ну, чего косотыришъся,
дура? Пенька испугалась. Буйск.
Костром., Слов. Акад. 1914.

1. КоеоУля, и, ж. Большая
лодка с косым парусом для пере-
возки грузов (от 500 до 2000 пудов).
Астрах., 1858. — Ср. К о с о у х а.

2. КоеоУля, и, ж. Примитив-
ное орудие для вспашки земли,
употреблявшееся до сохи; косуля.
Она (косоуля) делалась целиком из
дерева, не имела отвала. Холмог.
Арх., 1952.

Косоура, ы, ж. Косой свод или
перемычка. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Коеоурина, ы, ж. То же, что
1. Косотур (во 2-м знач.). Смол.,
1973.

Коеоуритьея и коеову-
РИТЬСЯ, р ю с ь, р и ш ь с я, не-
сов. 1. Косо, недружелюбно смотреть
на кого-либо; сердиться. Смол., 1914.
° К о с о в у р и т ь с я . Ен на меня
что-то косовурится, Обоян. Курск.,
1858. Не косовурься так, все одно не
спугаешь. Сураж. Брян. = К о с о -
у р и т ь с я. Даль [без указ, места].
Белг. Курск., 1891. Курск. Ты, что
весь вечер косоуришься? Дубен. Тул.
Калуж., Зауралье, Свердл., Кур-



Косоуроватый

ган. •» Морщиться, представляться
угрюмым. Обоян. Курск., 1858.

2. К о с о у р и т ь с я . Пугаться
(о лошади). Смол., 1914.

Косо^роватый, а я, о е. 1. То
же, что косоурый (в 1-м знач.).
Жиздр. Калуж., Слов. Акад. 1914.

2. Угрюмый, смотрящий испод-
лобья. Обоян. Курск., 1856.

Косоурый, а я, о е. 1. Косо-
глазый. Калуж., 1950.

2. Угрюмый, смотрящий испод-
лобья. Обоян. Курск., 1858. || Сер-
дитый. Ну, пошла отсюда, черт ко-
соурый, гони, гони ее отсюда, она
бодается (о корове). Калуж., 1972.

Коеоух, а, м. О человеке с не-
симметрично расположенными уша-
ми. Ворон., Слов. Акад. 1914.

Коеоуха, и, ж. То же, что
1. Косоуля. На берегу Азовского моря
стояла небольшая косоуха. Самар.
Симб., Садовников.

КоеО^ШКа, и, ж. 1. Большая
лодка для перевозки грузов (от 200
до 7000 пудов), с временной дере-
вянной надстройкой или крышей,
с одним или двумя парусами. Волж.,
1914. Плыла по Волге сверху косоушка
и пристала к берегу е Саратове. Са-
рат.

2. Небольшая укладка дров, рав-
ная 0,1 кубической сажени. В лад.,
Моск., Ряз., Слов. Акад. 1914.

Коеохлёет, а, м. Косой дождь.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

Коебчек, ч к а, м, 1. Косой
угол чего-либо. Рыб. Яросл., 1901.

2. Небольшой клин в поле. Девки
ячмень жали, Яны жали, выжинали
По одному косочку. Юхнов. Калуж.,
1914.

3. Косынка. Косочки вязали из
шерсти и носили по праздникам.
Новоржев. Пек., 1957.

4. Ми. Печенье из крутого ржа-
ного или пшеничного теста в форме
ромбиков. Костром., 1927.

КйСОЧКа, и, ас. О косе (орудии
косьбы). Ворон., Слов. Акад. 1914.

Косошарый, а я, о е. 1. Косо-
глазый. Пери., 1930. Был один в де-
ревне — глава в разбежку, его косо-
шары.ч звали. Байк. Свердл. о К о-

с о ш а р ы и заяц. Бранное выра-
жение. Урал., 1930.

2. Невнимательный; неловкий.
У ты, косошарый, куды глядел, у ко-
сошарого все не так. Байк. Свердл.,
1971.

Коебшный, а я, о е. Сшитый
из разноцветных лоскутков. Возьми
мое косошное одеяло. Вичуг. Иван.,
1925.

Косощёлый, а я, о е. С косыми
щелями (о косослойном дереве). Ко-
сощелое, щели косые — это один бок
расколется и идет винтом. Южн.
р-ны Краснояр., 1967.

Коссевйще, а, ср. Рукоятка
косы-горбуши. Ярен. Волог., 1879.

Коссйца, ы, ас. Женщина-ко-
сец. Соликам. Перм., Слов. Акад.
1914.

Коетак, я, м. В к о с т а к й
(играть). В кости (играть). Давайте,
ребята, в костакй. Мещов. Калуж.,
Слов. Акад. 1914.

Коеталан. См. К а с т а л а н .
Костарик, а, м. Рыба Acipen-

ser Giildenstadtii, осетр. На Днепре,
1971.

Коетарить, р ю, р и ш ь, не-
сов., неперех. Метко попадать битком
в бабки. Арх., 1852.

Коетарить, р ю, р и ш ь, не-
сов., неперех. Болтать; бездельни-
чать. Сергач. Нижегор., Слов. Акад.
1914.

Костарник, а, м. Место, где
сплавленные по реке дрова уложены
в кучи, костры. Соликам. Перм.,
1856.

Коетарь, и, м. 1. Искусный
игрок в бабки. Арх. Арх., 1852.

2. Психически больной человек.
Коетарь — это который человек не
в полном разуме. Верхотур. Перм.,
1971.

Костатонъка, и, ж. Ласточка
Урал., 1930. — Ср. К о с а т о к .

Коеташка, и, ж. Пласт еловой
коры. Лодейноп. Ленингр., 1931.

Косте, ср. Косовище. Смол.,
1968.

Коетевбй, а я, бе. Костный.
Костевая плева. Даль [без указ,
места]. Чтоб не чуял раб божий ни
тоски, ни болезни, ни костевия, ни
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мозговыя, ни сердцевыя (в заговоре).
Тотем. Во лог., Слов. Акад. 1914.

1. Коетбла, [?], ы, ж. Первая
половина сентября. Жиздр., Мосал.
Калуж., Слов. Акад. 1914 [с вопро-
сом к слову].

2. Коетбла, ы, ж. Длинная
ручка из естественного сучка на ко-
совище. Волхов. Ленивгр., 1933.

КоотелбМКа, и, ж. Помещение
на костеобжигательном заводе, где
находится мельница для размола
костей. Моск., Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»]. — Ср. К о с т е -
м ё л ь н и ц а .

Кбетель, я и коетёль, я, м.
1. Костыль. Осташк. Твер., 1855.
= К о с т ё л ь . Пек., 1858. У меня
костелъ украли. Постель был березо-
вый. Новг. Петерб., Йонав. Лит.
ССР, Прейл. Латв. ССР, Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР.

2. К о с т ё л ь. То же, что 2. Ко-
стёла. Волхов. Ленингр., 1954.

3. К о е т ё л ь . Небольшая палка,
перевязанная посередине концом од-
ной веревки и вставленная в вере-
вочную петлю другой для их соеди-
нения. Пек., 1912—1914.

КоеТблАть, я ю, я е ш ь, не-
сов., неперех. Хромать; ходить с ко-
стылем. Осташк. Твер., 1855.

Коетемёльница, ы, ж. То же,
что костеломка. Моск., Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

КоетвНЙга, и, ж. Желтоватый
суставчатый червь, живущий в сте-
нах строений. Наумов [без указ,
места], 1874.

1. КоетвНЙК, а, м. Земляной
червь. Яросл., 1926.

2. КостенйК, а, м. 1. Вещь,
сделанная из кости. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

2. Косточка плода. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

Коотенйть, ню, н и ш ь, не-
сов., перех. Ругать. Данил. Яросл.,
1912. — Ср. К а с т е н а, К а с т е -
н о к , К а с т ё н я .

Коетеннйк, а, м. Костоеда.
Кость заваливает, червяк-от в кости
заводится. Это костеннцк опять.
Байк. Свердл., 1971.

Костеннбй, и я, 6 е. Костяной.
Сиб., 1968.

Коетёнок, н к а, м. Бранно.
Паршивец, мерзавец. Север., Южн.,
Даль, Новг.

1. Костёр, к о с т р а, м. 1. Ку-
ча хвороста, сучьев, бревен, дров.
Переел. В лад., 1848. В лад., Иван.,
Калуж., Тул. Иа лесу навозили бре-
вен и сложили ровно в одну кучу, это
и называется костер. Моск. Яросл.,
Костром., Новг., Во лог., Арх., Олон.,
Вят., Перм., Новосиб. II Поленница
дров. Арх., 1885. В костре е дрова,
уж готовы — наколоны, напилены.
Новг. Ленингр., Пек., Твер.,
КАССР. Три костра уже стоят
в дровенике. Коми АССР. Киров.,
Перм., Орл., Ряз., Башк. АССР,
Свердл., К ем ер., Кокчетав., Йонав
Лит. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
о К о с т р о м класть. Класть дро-
ва поленницей. Дай вам, господи,
возами возить, а дома костром класть
дрова. Олон., Ончуков. о К о с т ё р
лежачий. Укладка дров, располо-
женных горизонтально. Калуж.,
1972. о К о с т ё р средний. Уклад-
ка дров, расположенных частью го-
ризонтально, частью вертикально.
Калуж., 1972. о К о с т ё р стоя-
чий. Укладка дров, расположенных
вертикально. Калуж., 1972. о К о-
с т р ы пружить. Новогодний обы-
чай — опрокидывать поленницы, раз-
брасывать дрова по двору. Онеж.
Арх., Слов. Акад. 1914. || Укладка
дров для сушки «шалашом» или ку-
чей в виде конуса. Дон., 1920. Ишь,
дрова-то как составлены, костром.
Перм. || Две сажени дров, сложен-
ных вместе. Осташк. Твер., 1858.
|| Укладка бревен, заготовленных для
сруба. Твер. [?], Яросл. [?], Блом-
квист, 1956.

2. Мера дров — линейная сажень.
Кадн. Во лог., Иваницкий, 1890. Во-
лог. Дрова расколотые складываются
в костры, по бокам которых де-
лаются из тех же дров клетки.
Арх.

3. Большая укладка снопов в поле.
Башк. АССР, 1969. II Куча снопов.
Хлеба костры такие. Волог., 1902,
Великолукск. Пек,
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4. Большая укладка сена. Боль-
шой стог из нескольких копен костер
называем. Башк. АССР, 1970.

5. Куча съестного. (Мужик) съел
три короба блинов, три костра пи-
рогов. Устюжн. Новг., Афанасьев.
Новг. Хлеба костры, съедает. Волог.
Яросл., О л он., Ленингр., Пек.

6. Неопределенная единица объ-
ема при продаже лесоматериала оп-
том. Горьк., 1950.

7. Укладка перпендикулярными
рядами соленой и вяленой трески
в амбарах на становищах Мурман-
ского берега. Кольск., 1885.

8. Ледяной; затор; торосы. Выра-
стает целая груда громадных льдин;
эти «костры» льда здесь зовутся «то-
росами». Байкал., Слов. Акад. 1914.
Усть-Канск. Горно-Алт.

9. Деревянный сруб под печью.
Вят., Даль.

10. Ящик-форма, который приме-
няют при складывании свода печи.
У битой печи свинку, или костер
закладывают, а потом выжигают.
Южн. р-ны Краснояр., 1967. о Печи
бить с к о с т р о м . Класть свод
печи, применяя такой ящик. Ко-
тельн., Уржум. Вят., Слов. Акад.
1914.

11. К о с т р о м крыша. Четы-
рехскатная крыша. Бломквист [без
указ, места], 1956.

2. Костёр, к о с т р а , м. Рыба
Acipenser Baerii, сибирский осетр.
Обь, Иртыш, Томь, Енисей, 1971. —
Ср. К о с т е р а (в 1-м знач.), К о-
с т ё р и к (в 1-м знач.), К о с т е -
рйк (в 1-м знач.), 2. К о с т е -
р й ш к а , К о с т е р к а , 4 . К о -
с т е р ь (в 3-м знач.), К о с т л й-
в е ц (во 2-м знач.).

3. Костёр, к о с т р а, ж. 1. Ко-
стра. Боров. Новг., 1923—1928. Ко-
стру нету во льну, как хороший лен.
Печор. Пек.

2. Отходы при обмолоте ржи, пше-
ницы; мякина. Зерно, маленькое зер-
нышко, там выродок, муки мало,
костёр это. Великолукск. Пек.,
1952. Новг.,__ Калин.

4. Костёр, к о с т р а, м. 1. К о-
С т ё р кровельный. Растение Phrag-
(tjites coninjunis Trin., сем. злаков;

тростник обыкновенный. Дон., Мир-
тов, 1929. || Высокая болотная трава.
Костёр на болоте растет, во какая.
Комарич. Брян., 1961.

2. Болезнь злаковых растений, при
которой зерно превращается в чер-
ную пыль или в твердый черный на-
рост; головня. Костра выросло много.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

1. Костера, ы, и костери, и,
ж. 1. К о с т е р а . Растение Арега
Adans, сем. злаков; метлица. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. || Сорная трава.
о К о с т е р а . Тотем. Волог., 1892.
А сорная трава костё'ра с желтень-
кими цветочками. Плесец. Арх.
Вельск. Арх.

2. К о с т е р а . Плод растения
Арега Adans, сем. злаков, метлицы.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

3. К о с т е р а [удар.?]. То же,
что 3. Костйга. Арх., 1967.

2. Коетёра, ы, м. и ж. О при-
дирчивом человеке. Горбат. Ниже-
гор., 1854.

Костера, и, ж. 1. То же, что
2. Костёр. Обь, Иртыш, Томь, Ени-
сей, 1971.

2. Рыба Acipenser Guldenstaedtii
Вг., осетр. Волга, Обь, Сабанеев.
Касп. —Ср. К о с т е р е ж, К о с т е -
р е н о к, К о с т е р й к (во 2-м
знач.), К о с т е р и ч б к , К о с т е -
р о к , 4. К о с т е р ь (во 2-м знач.),
К о с т е р й к , К о с т л й в е ц ( в
1-м знач.).

3. Рыба из породы осетров, утра-
тившая ценные свойства предше-
ствующих поколений. Астрах., 1870.
° К о с т ё р а . Волга, 1843. — Ср.
4. К о с т е р ь (в 4-м знач.), К о с т -
л й в е ц (в 3-м знач.).

4. Рыба из породы севрюг, утра-
тившая ценные свойства предше-
ствующих поколений. Волга, 1843,

5. Мелкая неполовозрелая стер-
лядь. Касп., 1968.

Коетереватый, а я, о е. Со-
держащий примесь сорной травы
Bromus secalinus L., сем. злаковых;
костра ржаного. Хлеб костереватый
(в поле). Моск., Слов. Акад. 1914.

Коетёревый, а я, о е. Отно-
сящийся к сорной траве Bromus
secalinus L., сем. злаковых, костру
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ржаному. Костеревш семечки. Ка-
шин. Твер., Слов. Акад. 1914.

Коетерёж, а, м. То же, что
костера (во 2-м знач.). Урал., Касп.,
1971.

КоетерёЖКа, и, ж. «Рыба-маль-
ки». Охан. Перм., Миртов, 1930.

Коетер&к, р ь к а, м. Осетр.
Костерьков и ловит. Бурят. АССР,
1968.

Коетерёнок, н к а, м. То же,
что костера (во 2-м знач.). Волга,
Обь, Сабанеев.

Костерйга, и, ж. То же, что
3. Костёр (в 1-м знач.). Яран. Вят.,
Слов. Акад. 1914.

Коетерйжник, а, м. Костля-
вая сухая рыба. Енис. Краснояр.,
1972.

Коетёрик, а и коотерйк,
а, м. 1. К о с т е р и к. То же, что
2. Костёр. Обь, Иртыш, Томь, Ени-
сей, 1971. •» К о с т е р и к. Мелкий
осетр. Урал., 1930. •••Костери к.
Молодой осетр. Тюмен., 1896. Крас-
нина — это стерлядь, красная рыба,
костерик, исетер. Том.

2. К о с т е р и к. То же, что ко-
стера (во 2-м знач.). Волга, 1971.

Коетёриетый, а я, о е. К о-
с т ё р и с т а я рожь. Рожь, в ко-
торой много сорной травы — костра
ржаного (Bromus secalinus L., сем.
злаковых). Кирил. Новг., 1896.

Костерить, р ю, р и ш ь и ко-
стерить, р к>, р и ш ь, мессе., пе-
рех, 1. Сильно ругать, бранить. = К о-
с т ё р и т ь. Даль [без указ, места].
Камен. Свердл., 1971. = К о с т е -
р и т ь . Нижегор., 1840. Она не-
множко на поле опоздала, а он давай
ее костерить. Влад. Костром., Во-
лог., Горы;., Сарат., Тул., Пенз.,
Куйбыш., Ульян., Ворон., К а луж.,
Свердл., Урал., Иркут., Краснояр.,
Сиб.

2. К о с т е р и т ь [удар.?]. Гово-
рить пустяки, молоть вздор. Пинеж.
Арх., 1971.

3. Бить. = К о с т е р й т ь . Ниже-
гор., 1840. Дон.= К о с т е р и т ь
[удар.?]. Полев. Свердл., 1958.

Костериться, р ю с ь, р и ш ь-
с я, несов. 1. Браниться; ссориться.
Перестань костериться. Арх., 1858.
Ульян.

2. Напускать на себя важность,
быть недоступным для других.
Пусть его и костерится, а мы свое
сделаем. Вят., 1907.

3. Противиться чему-либо. Чего
ты и костеришься, давно бы взял да
и согласился. Вят., 1907.

Костерйха, и, ж. Каша из
ржаной крупы. Раньше костериху
ели, рожь помелят и на крупу, по-
том варят на воде и с молоком едят.
Моск., 1968.

Коетеричбк, ч к а, м. То же,
что костера (во 2-м знач.). Волга,
1971.

1. Костерйшка, и, м. Дерз-
кий ругатель, драчун. Петров. Са-
рат., Слов. Акад. 1914.

2. Костерйшка, и, ж. То же,
что 2. Костёр. Обь, Иртыш, Томь,
Енисей, 1971.

Костерка, и, ж. 1. То же, что
2. Костёр. Обь, Вилюй, Колыма,
1971. || Молодой осетр. Рыба всяка
водится: щука, карась, язь, окромя
стерляди и костерки — молодые осе-
тры. Колпаш., Параб. Том., 1964.
У Мелкий осетр. Колым. Якут., 1901.

2. Стерлядь. Сиб., 1896. Верхоян.
Якут.

Костёрня, и, ж. Пристройка
на сахарном заводе, где пережигают
кости. Курск., Орл., Слов. Акад.
1914.

Костербк, р к а, м. То же, что
костера (во 2-м знач.). Волга, 1971.

Коетёрчатый, а я, о е. Фольк.
К о с т е р ч а т о е окошко (окошеч-
ко). Косящатое окошко. Княгиня
первобразная сидела. . на брусчатой
лавице, за берчатой завесой, под око-
шечком костерчатым, под околенкой
стекольчатой. Пинеж. Арх., 1916. —
С р . К о с т ё ш и й .

Коетерйчить, ч у, ч и ш ь,
несов., перех. Ругать, бранить. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

1. Костерь, я и го, ж. 1. Сорная
трава Bromus secalinus L., сем.
злаков; костер ржаной. Нынче нас
господь тоже посетил рожью-та,
. .костерь один, . .метла. Моск.,
Слов. Акад. 1914. Смол., Калуж.,
Тул. Беда что в хлебе-то костерю!
Яросл. Воло1\ !! Сорная трава, ра-



стущая вместе со льном. Кашин.
Твер., 1897. — Ср. 2. К о с т е р я .

2. Костра. Даль [без указ, места].
В л ад., 1910. Калин.

2. Коотёръ, я, м. Молодой
осетр. Том., 1964.

3. Костерь, и, ж. 1. Рыба Aci-
penser stenorrhynchus; осетр. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. Тоже, чтокостера (во2-мзнач.).
Волга, 1971. •» Небольшой тупоно-
сый осетр. Том., 1863.

3. То же, что 2. Костёр. Обь,
Енис., 1971.

4. То же, что костера (в 3-м знач.).
Сарат., Слов. Акад. 1914.

5. Рыба, похожая на стерлядь, но
по вкусу хуже ее. У костери тупое
рыло, во всем прочем она сходна со
стерлядью, но на вкус хуже ее. Сиб.,
Слов. Акад. 1914. Енис.

Коотерьга, и, ж. «Рыба-маль-
ки». Охан. Перм., Миртов, 1930.

Коетбрье, я, ср. Рыба Acipen-
ser sturio; осетр. Турух. Якут.,
Слов. Акад. 1914.

Коетбрька, и, ж. Молодой
осетр. У костерьки-то нос как у
свиньи, осетр потом из его. Зырян.,
Параб. Том., 1964.

Костерйга, и, ж. Отходы, ос-
татки от кудели; сор. Новобуян.
Куйбыш., 1959.

1. Костеря, я, ж. ^. То же, что
3. Костёр. Нижегор., 1850. Подмети
костерю-ту. Костром. В лад., Яросл.,
Перм., Волог., Новг., Свердл.

2. Задира, ругатель. Даль [без
указ, места]. Уржум. Вят., 1882.
Вот костеря-то! И слова не скажи.
Вят. Киров.

3. Придирчивый человек. Данил.
Яросл., 1926.

4. Капризный человек. Вожгал.
Киров., 1950.

5. Несговорчивый, неуступчивый
человек. Казан., 1847. Вят.

6. Неразговорчивый, необщитель-
ный человек. Слобод. Вят., 1848.
Яросл.

7. Самолюбивый, неуживчивый,
вздорный человек. Плюнул да и все:
связываться-то с ним, с костерей,
неохота. Буйск. Костром., 1905—
1921. Нижегор.

8. Детская болезнь — зуд спины.
Сарап. Вят., Слов. Акад. 1914.

2. Костеря, и, ж. 1. То же, что
1. Костерь (в 1-м знач.). Волог.,
Иваницкий, 1883—1889. Боров.
Новг. || Трава, растущая вместе со
льном. Пошех. Яросл., 1849_.

2. Растение Festuca elatior L.,
сем. злаков; луговая овсяница.
Новг., Анненков.

3. Костеря, и, ас. Рыба из сем.
осетровых. Енис., 1906—1907. •» Мо-
лодой осетр. Маленьки — стерлядки,
а костеря — больше. Том., Крив.
Том., 1964.

Коетеряк, а, м. 1. То же, что
костера (во 2-м знач.). Горьк., Ока,
Волга (выше Саратова), 1971. *• Мо-
лодой осетр. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

2. Помесь стерляди с осетром или
севрюгой. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

Коетёц, а, м. Сорная трава
Bromus L., сем. злаков; костер.
Когда (в жите) костец да звонец,
житу конец. Смол., 1914.

Коетёший, а я, о е. Фольк.
То же, что костерчатый. Да во тогда
дружка забуду. . Як положат мое
тело Под костёшее окно, Як закроют
мои глазы Тонким белым полотном.
Смол., 1890.

1. Коетйга, и, ж. 1. То же,
что 3. Костёр (в 1-м знач.). Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Трепалом от-
биваем костиеу от волокна. Новг.
Петерб., Ленингр., Твер., Калин.,
Моск., Яросл., Вят., Перм., Свердл.,
Новосиб.

2. Пустые головки льна. Свердл.,
1965.

3. Комочки от овсяной муки. Уг-
лич. Яросл., 1953.

2. Костйга, и, ж. Кость над-
копытного сустава коровы, употреб-
ляемая для игры; бабка. Волог.,
Даль.

3. Коетйга, и, ж. Растение и
ягода Rubus humilifolius С. А. М.,
сем. розоцветных; костяника. И ко-
стига есть, и чернига нынче. Ср.
Урал, 1971.

1. Костика, и, ж. 1. То же,
что 3. Костёр (в 1-м знач.). Новолад.
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Петерб., 1858. Ленингр., Во лог.,
Костром., Перм. Лен треплют когда,
кругом летит кос тика. Урал. Кур-
ган., Тобол., Тюмея., Новосиб.,
Сиб.

2. Пустые головки льна. Свердл.,
1965.

2. Костика, и, м. и ж. 1. На-
смешник. Тул., 1852. — Ср. К а-
с т и к а (во 2-м знач.).

2. Лжец, хвастун. Тул., 1852. Арх.
3. Пройдоха, проныра. Тул., 1852.
3. Костика, и, ж. То же, что

3. Костйга. Калин., 1972. Свердл.
КОСТЙЛЬ, я, м. Костыль. Осташк.

Твер., 1855.
Костина, ы, ж. Большая кость,

костища. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Костина, ы, ж. Зеленая лип-
кая масса на дне озера Ильмень.
Волхов и Ильмень, Шамахов.

КоСТЙНКа, и, ж. Рыбья ко-
сточка. У рыбы не кость, а костинка.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

Коетйетливый, а я, о е.
С кострой, не очищенный вполне
(о льняном волокне для пряжи).
А вы, старые старушки, сидите. .,
костистливую пуделю прядите.
Онеж. Арх., 1908.

1. КОСТИТЬ, с тишь, несов.,пе-
рех. и неперех. 1. Безл., неперех.
Ломить кости. У меня костит в ноге.
Вытегор., Пудож. Олон., 1871.

2. Бить сильно, наотмашь. Тут
зятя бьют В четыре бадачи, В че-
тыре березовые; Один костыль по
ногам костит. Соликам. Перм., 1867.
Терек. Кубан.а К а с т и т ь. Полев.
Свердл., 1958.

2. КОСТИТЬ, стйшь, несов.,пе-
рех. и неперех. Скидывать со счетов,
убавлять количество. Холмог. Арх.,
1907.

1. КОСТИТЬСЯ, с т й ш ь с я , не-
сов. Браниться, ругаться. Петрозав.
Олон., 1885—1889. Мурман., Вышне-
вол. Калин.

2. КОСТИТЬСЯ, с т й ш ь с я , не-
сов. Опираться на костыль. Уж так
ли я коститься могу, Уж так ли я
пройтиться могу. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

1. КОСТЙЦа, и, ж. I. То же, что
3. Костер (в 1-м знач.). Арх., 1846.

Волог. Когда лен мнут, дак много
костицы отлетает. Костром.
Я росл., Твер., Пек., Новг., Ле-
нингр., Олон., КАССР, Волж., Вят.,
Перм., Ср. Урал.

2. Мякина. Костица от хлебных
растений. Кирил. Новг., 1898.

2. Костица, ы, ж. 1. То же,
что 3. Костйга. Уржум. Вят., 1882.
Киров.

2. Растение Spiraea ulmaria L.,
сем. розанных; лабазник вязолист-
ный. Олон., Анненков.

Коетйчинка, и, ж. То же, что
3. Костёр (в 1-м знач.). Костичин-
кой-то уткнешь, так взвернешься.
Тотем. Волог., Слов. Акад. 1914.

Коетишй, мн. Кости. Ой, ко-
стиши болят, Суставы говорят.
Жиздр. Калуж., Слов. Акад. 1914.

Коетишна, ы, ж. Болтунья,
говорунья, «назой, колток-баба». Ос-
ташк. Твер., Пек., Доп. Оп. 1858.

Коетйшный [?], а я, о е. К о-
с т и ш н о верховище. О старой
деве. Чердын. Перм., 1830.

Костище, а, ср. 1. Место, где
много костей; кладбище. Смол., 1958,

2. Городище, место раскопок.
Урал., Прикамье, 1959.

Кботка, и, ж. 1. Игральная
кость. Побросать костки схожу,
авось развеюсь, Байк. Свердл., 1971.

2. Щиколотка, лодыжка. Сарафа-
ны бабы шили до зени, а то покороче,
до костки. Йыгев., Тарт, Эст. ССР,
1963. о Кругла к 6 с т к а. Ана-
дырь, 1911.

3. Рыбья к 6 с т к а. Остов, скелет
рыбы. Колым. Якут., 1901.

4. Бугорок сустава, выступающий
в изгибе у основания пальца руки.
На костках кожу содрал. Боров.
Новг., 1968.

5. Мясо. Калуж., 1928.
<х> Костку проглотить. Пропустить

без ответа обидное слово. Ворон.,
Слов. Акад. 1914.

— Доп. [Знач.?]. «Костка» от
тынзея (нартала) для имки оленей
в мешочке. Упряжка оленная на трех
оленей «косткм или чурочки. Печор.
Арх., Травин.

Коетливец, в ц а, м. 1. То же,
что костера (во 2-м знач..), Кама,
1971.
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2. То же, что 2. Костёр. Обь,
Иртыш, 1971.

3. То же, что костера (в 3-м знач.).
Костливцы не так вкусны, как на-
стоящий осетр или стерлядь. Перм.,
1856.

4. Рыба из породы стерляди, утра-
тившая качества предшествующих
поколений. Перм., 1856.

Коетливо, нареч. Каменисто.
Помор. Арх., 1885.

КОСТЛЙВЫЙ, а я, о е. 1. Имею-
щий много костей. Костливая рыба.
Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1914.
Мурман., Онеж. КАССР, Южн. р-ны
Краснояр., Сиб.

2. Исхудалый, с выступающими
плечами. Какой старик-от высокий,
костливый. Покр. Влад., Слов. Акад.
1914.

3. Усеянный опасными для судов
мелями, камнями (о береге, море
и т. п.). Арх., 1847. Белое море.
Коетливо здесь место, все вода мырат
(струится), словно на корге бьется.
Арх.

Коетлйвиетый, а я, о е. Ис-
худалый, с выступающими костями.
Во лог., Обнорский.

1. Коетлйвка, и, ж. О ком-
либо, сильно исхудавшем. Какая же
она у вас костлявка! Волог., Обнор-
ский.

2. Коетлйвка, и, ж. Рыба
лещ. Урал., 1970.

Коетлйвый, а я, о е. Имеющий
много косточек (о плодах). Все наса-
жено us ранеток, но оне костлявые.
Каргас. Том., 1965.

КОСТЛЙК, а, м. Рыба лещ.
Пек., 1912—1914.

Коетлянбй, а я, бе. Костля-
вый. Курагин. Краснояр., 1967.

Коетл^Ш, а, м. То же, что
1. Костлявка. Он такой костляш.
Волог., Обнорский.

КООТНЙК, а, м. Свиное сало,
шпиг. Кадн. Волог., Слов. Акад.
1914.

КбОТНЫЙ, а я, ое. К б с т н ы й
разбор. Растение Genista tinctoria L.,
сем. мотыльковых; дрок красильный.
Перм., Анненков.

Коетовак, а, м. Сарафан. Бело-
зер. Новг., 1858,

Кретовал, а, м. Растение Del-
phinium consolida L., сем. лютико-
вых; полевой шпорник (живокость
полевая). Слов. Акад. 1914 [с поме-
той «обл.»].

Коетоватенъкий, а я, о е.
Костлявый. Вы, ерши, ерши, .ерши,
Ерши маленькие, Костоватенъкие.
Кадн. Волог., 1903. Волог., Ко-

Тм.
Коетоватый, а я, о е.

1. Костлявый. Рыба-то добре косто-
вата: того и гляди костью пода-
вишься. Рыб. Яросл., Слов. Акад.
1914. Сев.-Двин., Южн. р-ны Крас-
нояр.

2. Худощавый, исхудавший. Хол-
мог. Арх., 1907. Костоватая рожа.
Устюжн. Новг.

3. Мускулистый, сильный. Пошех.
Яросл., 1849.

4. Рубцеватый, плохо выделанный
(о коже). Костоватая кожа. Ворон.,
Слов. Акад. 1914.

2. Костоватый, а я, о е. К о-
с т о в а т ы й придорожник. Расте-
ние Tragopyrum lanceolatum. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Коетовйк, а, м. Хронические
язвы и костоеда. Черепов. Новг.,
1898.

Костовйна, ы, ж. Костное ве-
щество. Слов. Акад. 1914 [с пометой

Коетовбй, а я, 6 е. 1. Костный.
Грыжи. . паховой, становой, касто-
вой. . не имел (заговор). Сольвыч.
Волог., 1887. Тотем. Волог.

2. Костлявый. Кастовая, костля-
ная рыба. Курагин. Краснояр., 1967.

КоетовЙЗ, а, м. Растение Soli-
dago virg aurea L., сем. сложноцвет-
ных; золотарник золотая розга.
Курск., Петрогр., Слов. Акад. 1914.

Коетоглбд, а, м. 1. О том, кто
гложет кости. Даль [без указ, места].

2. О жадном человеке. Вот косто-
глод, даже одной копейки своей не
простит. Руднян. Смол., 1973.

3. О человеке с тяжелым характе-
ром. Этот костоглод совсем загрыз
свою жену. Руднян. Смол., 1973.

Коетогрйз, а, м, I . То же,
что костоглод (в 1-м знач.). Кубан-
ские казаки зовут горцев костогры-
зами. Кубаи., Даль,
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2. Ломота в костях. Кубан. [?],
Даль.

Костоед, а, м. 1. Воспаление
костной ткани или зубов, сопро-
вождаемое их разрушением. Даль
[без указ, места]. Боров. К а луж.,
1905—1921. Моск. Костоед — это
когда кости ломит, болезнь такая.
У соседки-то костоед вокруг ногтя.
Краснояр.

2. По народному поверью — червь,
появляющийся при нагноении кости.
Южн. р-ны Краснояр., 1967.

3. Туберкулез костей. Валд. Новг.,
1925.

Коетоёдина, ы, ж. То же, что
костоед (в 1-м знач.). Ну и привяза-
лась ко мне костоедина — все пальцы
у руки-то переболели, делать-то ни-
чего нельзя! Рыб. Яро ел., Слов.
Акад. 1914.

Коетоёдица, ы, ж. То же, что
костоед (в 1-м знач.). Даль (без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

Коетоёдка, и, ж. Ворчунья;
злая ехидная женщина. Ворон., 1928.

Коетозубый, а я, о е. Имею-
щий крупные, выступающие вперед
зубы. Осташк. Твер., 1855. II Зуба-
стый. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Коетбк, т к а, ж. Сустав пальца.
Пек., 1904—1918. — Ср. К а с т 6 к.

Коетокйжитъея, несов.
[Знач.?]. Юрьев. В лад., Микуцкий.

Коетолан. См. Н а с т а л а н.
Коетоланчик, а, м. 1. Верх-

няя женская рубашка. Мосал. Ка-
яуж., 1905-1921.

2. Сарафан. Смол., 1914.
Коетолбвный [?], а я, о е.

К о с т о л б в н а я трава. Мята.
Шенк. Арх., Даль [с вопросом].

1. Коетолбм, а, м. 1. Ревма-
тизм. Сиб., 1854. Ревматизм али
костолом, в кости ломит, как про-
стынула маленько хоть. Новг. Ко-
стром .

2. Боль в теле от усталости. Ра-
ботают до костолому. Подпорож.
Ленингр., 1956.

3. Танец с трудными и замыслова-
тыми фигурами. Вост.-Сиб., 1898.
Амур.

4. Летний рабочий кафтан или сер-
мяга. Новг., Даль.

5. Рабочий, исполняющий самую
тяжелую работу. Кадн. Волог., Слов.
Акад. 1914.

6. О калеке, о нищем-калеке. Тул.,
1850. Пек.

7. О костлявом, исхудавшем жи-
вотном. Тотем. Волог., Слов. Акад.
1914 [с пометой «бранно»].

8. Об упрямом человеке. Вят.,
1903.

9. Черт, леший. Южн.-Сиб., 1847.
2. Коетолбм, а, м. 1. Растение

Dianthus superbus L., сем. гвоздич-
ных; гвоздика пышная. Арх., Аннен-
ков.

2. а) Растение Geranium silvati-
cum L., сем. гераниевых; герань
лесная. Волог., Анненков, б) Расте-
ние Geranium pratense L., сем. ге-
раниевых; герань луговая. Ниже-
гор., Анненков.

3. Растение Cynoglossum officinale
L., сем. бурачниковых; чернокорень
аптечный. Зап., Анненков.

4. Растение Erigeron acer L., Сем.
сложноцветных; мелколепестник ед-
кий, загадка. Костром., Анненков.

5. Растение Campanula tracheli-
um L., сем. колокольчиковых; коло-
кольчик крапиволистный. Орл., Ан-
ненков.

6. Растение Prunella vulgaris L.,
сем. губоцветных; Черноголовка
обыкновенная. Петрогр., Анненков.

7. К о с т о л о м полевой. Расте-
ние Lycopsis arvensis L., сем. бурач-
никовых; кривоцвет полевой. Южн.,
Анненков.

Коетоломётина, ы, ж. О кост-
лявом, исхудавшем животном. То-
тем. Волог., Слов. Акад. 1914.

1. Костолбмить, м и т , несов.,
перех. 1. Безл. Ломить (о болезнен-
ных ощущениях в костях). Ой, к по-
годе костоломит все кости. Ср.
Урал, 1972.

2. Ломать (о болезни). Эк тебя
костоломит! Тобол., 1897.

2. Коетолбмитъ, м и ш ь, не-
сов., неперех. Упрямиться, упорство-
вать. Глазов. Вят., Слов. Акад.
1914.

Костолбмиться, м и ш ь с я,
несов. 1. Кривляться, ломаться.
Енис., 1865. Хватит тебе перед
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людьми-то костоломиться, полезай
на печь. Курган. Свердл.

2. Вести себя жеманно. Угощают,
дан ешь, не костоломъся. Свердл.,
1972. Механ. Курган.

Коетолбмище, а, ср. 1. Ревма-
тизм. Черепов. Новг., 1893.

2. Ломота в костях, в теле. Охан.
Перм., 1854. Курган., Перм., Се-
вер., Новг., Олон.

1. Коетолбмка, и, ж. 1. Рев-
матизм. Каин. Том., 1910.

2. Сифилис. Том., Слов. Акад.
1914.

3. Трепка, взбучка; потасовка. Я
тебе пгаку костоломку задам. Углич.
Яросл., Слов. Акад. 1914.

2. Коетолбмка, и, ж. Расте-
ние [какое?], употребляющееся в на-
родной медицине как средство от
ломоты. Костоломка растет более на
перемойных местах, а еще более на
новых чищенных, растет она наподо-
бие конопли. Шенк. Арх., 1887.
Волог.

1. Костолбмная, о и, ж. Ло-
мота в костях. Поднялась такая ко-
столомная, хоть воем вой. Петрогр.,
Слов. Акад. 1914.

2. Коетолбмная, о и, ж. Ра-
стение Vicia sepium L., сем. мотыль-
ковых; горошек заборный. Олон.,
Анненков.

Коетолбмный, а я, о е. Ко-
с т о л б м н а я трава, а) Растение
Cypripedium calceolus L., сем. ор-
хидных; венерин башмачок настоя-
щий. Петрогр., Анненков, б) Расте-
ние Origanum vulgare L., сем. губо-
цветных; душица обыкновенная.
Шенк. Арх., Анненков.

Коетолйга, и, м. и ж. О хро-
мом человеке. Пинеж. Арх., 1961.

КОСТОЛЙЖНЫЙ, а я, о е. Хро-
мой. Судж. Курск., 1915.

Коетомака, и, ж. Большая
кость, ребро, хребет рыбы. Рыбу ел
с костомакой. Дон., 1929.

Коетомарка, и, ж. Почтовая
марка. Холм. Пек., 1916.

Коетомаха, и, ж. Большая
кость; бабка. Калуж., 1896. Собаки
грызутся из-за костомахи. Усть-Ла-
бин. Краснодар.

Коетомёля, и, л. и дат. О том,
кто кривляется, ломается. Давай са-

дись ва стол, костомеля, ешь. Кур-
ган., 1971.

<х> В костомёлю. Шыворот-навыво-
рот. Свердл., 1965.

Коетомёт, а, м. Гадальщик
на костях. Волки. . послали за медве-
дем-костометом. Пришел медведь,
стал метать на костях и отгады-
вать, где спрятались козел да баран.
Афанасьев. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

Коетомйта, и, ж. Брошенный
в поле скелет животного. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

Кбстонька и кбетынъка, и,
ж. Косточка. Иде мой милый вбит
лежит, Я ж ба костаньки его при-
брала, Увязала бы в платок, Поло-
жила бы в гробок. Смол., 1890.
Сарат.

Коетопалый, а я, о е. С по-
врежденными пальцами или не имею-
щий нескольких пальцев. У деда двух
пальцев нет — он и костопалый.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Костоправа, ы, ж. Женщина-
костоправ. Арх., Пек., 1962.

Коетопбгжйтьея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несов. 1. Важничать,
чваниться. Великолукск. Пек., 1852.

2. Ломаться, капризничать, упря-
миться. Остров. Пек., 1904—1908.
Невеста костопыжится. Новоржев.
Твер.

3. Приставать, придираться к ко-
му-либо. Целый день человек косто-
пыжится, и никто ему по шее не
заедет. Пушк. Пек., 1957.

Коетопйжный, а я, о е. Чван-
ливый, спесивый, заносчивый. Вели-
колукск. Пек., 1852. — Доп.
[Знач.?]. Юрьев. Влад., Микуцкий.

Коеторёзка, и, ж. Нож с пру-
жиной для резки вареных костей.
Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1914.

Косторйв, а, м. Болезнь ко-
стоеда. Черепов. Новг., 1898.

Което^ешце, а, ср. Фолък. Ко-
лотье в костях. В заговоре: Прочище-
урочище, костоломище-костоусище,
озевище-ломотище. Вят., 1902.

Кооточ, а, м. [удар.?]. Краше-
ный сарафан, обшитый снизу блестя-
щей лентой. Север., Астахова, 1951.



Йодтрига 79

Кботочка, и, ас. 1. Щиколотка.
Луж. Петерб., Слов. Акад. 1914.

2. В сочетаниях, о По к 6 с т о ч-
к е одеваться. Модно, щеголевато
одеваться. Рыб. Яросл., Слов. Акад.
1914. о По к о с т о ч к е шить. По
фигуре шить. Прионеж. КАССР,
1966.

3. М. и ж. Об изнеженном чело-
веке. Пек., Осташк. Твер., 1855.

4. Мастеровая к о с т о ч к а . О ма-
стеровом человеке. Где вам, мужи-
кам, против нас выпить! Вы, знать,
забыли, что мы мастеровая косточка!
Покр. Влад., 1914.

5. К о с т о ч к и гусиные. При-
способление в ткацком стане для
соединения нитов. Ряз., Брян.,
Смол., 1956.

Коетощ&ный, а я, о е. К о-
с т о щ ё н а я голова. Череп. Бы-
лины Севера, Астахова, 1951.

Коетоязычный, а я, о е.
Косноязычный. Енис., 1865.

1. Костра, ы, м. и ж. 1. Ж.
Мякина. Смол., 1958.

2. К 6 с т р а. Мелкие зерна ржи,
которые отделяются при просеива-
нии. Котора крупная рожь —• вверху,
Вниз падает костра. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

3. О сварливом, бранчливом, не-
уживчивом человеке. Наш Сукомка
костра порядочный, особенно коли
пьян. Смол., 1914. || О придирчивом,
вздорном человеке. Не человек, а ко-
стра. Духовищ. Смол., 1914. Девка
у ней — во костра-то. Смол. || О рез-
ком в обращении, обидчивом чело-
веке. Полъка-то тоже костра, к ней
на козе не подъедешь. Болх. Орл.,
Кондратьева.

2. Костра, ы, ж. 1. Растение
Apera Adans, сем. злаковых; мет-
лица. Холм. Пек., 1852.

2. Растение Agrostis spica venti
L., сем. злаковых; полевица. Холм.
Пек., 1852.

3. Костра, ы, ж. Рыба Acipen-
ser giildenstadtii; русский осетр.
Волж., 1971. || Молодь осетра и сев-
рюги. Дельта Дуная, 1964.

Костреннйк и коетрян-
НЙК, а, м. Сарай для дров. Сарай
костренник убирать дрова. Под-
порож. Ленингр., 1956.

Коетрёнок и кастрёнок,
нк а, м. К о с т р е н о к . Рыба Aci-
penser guldenstadtii; русский осетр.
Волж., 1971. И К а с т р ё н о к . Мо-
лодой осетр. Тетюш. Казан., 1858.
Казан.

1. Кострец, а, м. Несвязанный
сноп только что выдерганного льна
из крест-накрест лежащих пучков
в горсть толщиною. Тотем. Во лог.,
Едемский.

2. Кострец, а, ж. 1. Бок чело-
века. Корот. Ворон., 1905.

2. К о с т р е ц ы , мн. Ребра ло-
шади. Задон. Ворон., 1914.

3. Кострец, а, м. Растение
Bromus L., сем. злаковых; костер.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

4. Кострец, а, м. Деталь одеж-
ды [какая?]. Задонские талагаи но-
сят лишь шушпаны — халаты с ко-
стрецами, а не в сборку. Ворон.,
1905.

Коетрёчики, мн. [Знач.?]. Рос-
сош. Ворон., Попов, 1961.

Коетречйще, а, ср. Бедро.
Я дернусь плечищам, Ворохнусь ко-
стречищам. Щигр. Курск., Слов.
Акад. 1914.

Кострйва, ы, ж. Крапива. Все
руки обжег костривою. Осташк.
Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

Кострйвица, ы, jn. и ж. О гру-
бом человеке. Ен пьяница, костри-
вица, дурной человек. Смол., 1914.

1. КострЙВЫЙ, а я, о е. Со-
держащий отходы, костру после тре-
пания льна или конопли. Пенька
кострива. Смол., 1914.

2. КострЙВЫЙ, а я, о е.
Вспыльчивый, легко раздражающий-
ся. Бабенка-то у него костривая,
чуть чего, сразу рассердится. Моск.,
1968.

Коетрйга и пострига, и, ж.
1. Жесткая кора льна и конопли,
остающаяся после их трепания и
чесания; костра. Сарат., 1848. Ко-
стрига-то для топки пойдет. Пенз.
° К о с т р й г а . Пек., Твер., 1855.
Новг., Яросл., Нижегор., Киров.,
Казан., Том., Кемер., Новосиб.,
Енис., Краснояр., Иркут. — Ср. К о-
с т р и к а , К о с т р _ й н а , К о -
с т р й ц а , К о с т р й ч и н а , Ко-
с т р ы к, 3. К о с т ы г а.
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2. Длинная солома. А стержень
называли пострига, его в бабки, Кок-
четав., 1961.

Коетрйговатый и кострй-
говатый, а я, о е. Строптивый,
вздорный, несговорчивый. = К о с т-
р й г о в а т ы й . Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»]. = К о с т р ы г о в а т ы й . Ла-
ренъ-то больно кострыговат уродил-
ся. Костром., Слов. Акад. 1914.

Коетрйжиетый, а я, о е. То
же, что 1. Кострйвый. Добре ноне
лен-от кострижист. Рыб. Яросл.,
Слов. Акад. 1914.

Коетрйжка, и, ж. Рыба Aci-
penser baeri, сибирский осетр. Енис.,
Краснояр., 1972.

Коотрйжный и коотрйсж-
ный, а я, о е. 1. К о с т р и ж-
н ы и. То же, что 1. Кострйвый.
Даль [без указ, места].

2. К о с т р ы ж н ы и. Вздорный,
придирчивый. Костром., Слов. Акад.
1914.

КбСТрИК, а, м. Рыба Acerina
сейша, ерш обыкновенный. Южн.
(на Днестре), Даль.

КоетрЙК, а, м. 1. Дурь, глу-
пость. Да в нем (в муже) кострик
есть. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. О глупом человеке. Саня на-
пьется — кострик. (— Как это?) —
Напьется — характер костришный,
мы, кострик называем. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Кострика и кострика, и,
ж. 1. К о с т р и к а . То же, что
кострига (в 1-м знач.). Тул. = Ко-
с т р ы к а. Нижнедев. Ворон., 1848.
Замашки очистить от кострыки.
Ворон. Курск., Новосиб.

2. К о с т р и к а . Высохший из-
ломанный стебель конопли, льна
и т. п. Вешен. Рост., Никулин.

3. К о с т р и к а . Сорная трава.
Бурнашев [без указ, места].

4. Крапива. = К о с т р и к а. Ка-
сим. Ряз., 1850. Ряз., Ворон., Перм.
= К о с т р ы к а . Корот. Ворон., Пу-
тинцев. — Ср. К а с т р и к.

5. К о с т р и к а . «Из названий
пресмыкающихся». Касим. Ряз.,
Прогр. № 111, 1897.

6. К о с т р и к а, м. и ж. Раздра-
жительный, вспыльчивый, склонный
к ссорам человек. Рыльск., Судж.

Курск., 1849. Курск., Тул., Ворон.,
Ряз. II К о с т р и к а. Зачинщик ссор,
драк. Зарайск. Ряз., Слов. Акад.
1914. II К о с т р ы к а. О вздорном,
придирчивом человеке. Экая костры-
ка! Обоян. Курск., 1856. || К о с т-
р ы к а. О сварливом, бранчливом
человеке. Дмитр. Орл., 1898. Ворон.
Вот уж у нее сноха такая кострика.
Тамб. || К о С т р ы к а. Бранное сло-
во. Нижнедев. Ворон., 1893.

7. К о с т р и к а, м. и ж. Об упря-
мом человеке. Эка какой он кострика.
Рыльск., Судж. Курск., 1849.

— Доп. К о с т р и к а , ж. Трава
[какая?]. Муром. Влад., Прогр.
№ 100, 1910.

Кострйковатый, ноетри-
ковйтый и кострйковатый,
а я, о е. 1. К о с т р й к о в а т ы й .
Несговорчивый, строптивый. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

2. К о с т р й к о в а т ы й . Свар-
ливый. Новое. Тул., Зеленин. || К о-
с т р ы к о в а т ы й . Вздорный, при-
дирчивый. Обоян. Курск., 1856.

3. К о с т р й к о в а т ы й . «Ще-
котливый». Новое. Тул., Зеленин.

Коетрйковый, а я, о е.
1. Сварливый. Новое. Тул., Зеленин.

2. «Щекотливый». Новое. Тул., Зе-
ленин.

Кострйна, ы, ж. 1. То же, что
кострига (в 1-м знач.). Ср. Урал.
1971.

2. Семечко или стебель травы ко-
стры. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Кострйнина, ы, ж. То же, *rro
кострина (во 2-м знач.). Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Коетрйниетый, а я, о е. За-
росший сорняком (о посевах хлеба).
Пек., Осташк. Твер., 1855.

1. КострЙТЬ, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Перех. Скла-
дывать дрова в поленницу (костер).
Холмог. Арх., 1907. А еще я думаю
дрова идти костритъ туды. Шегар.
Том.

2. Перех. Колоть, рубить (дрова).
Костритъ дрова. Вельск. Смол.,
1914.

3. Неперех., безл. Нагромождать
глыбы льда весной во время разлива.
Яросл. Яросл., 1926.
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4. Перех. Косить траву, оставляя
огрехи. Тул., Слов. Акад. 1914.
Верхне-Тавд. Свердл.

2. Коетрйть, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Перех. Отде-
лять жесткую кору льна, костру
путем трепания. На трепале и ко-
стрили, в бане мяли. Каргас. Том.,
1964.

2. Неперех. Хвастаться, бахва-
литься. Тул., Даль.

3. Неперех. Врать. Тул., Даль.
Коетрйтьея, р ю с ь, р и ш ь-

с я, весов. 1. Упрямиться, проти-
виться, упираться. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

2. Ворчать, ругаться. Тернов.
Пенз., 1945.

1. Коетрйца, ы, ж. То же, что
кострига (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. Вят., 1907. Сев.-Двин.,
Пек., Онеж. КАССР, Том. От стебля
отламывают кострицу. Новосиб.

2. Коетрйца, ы, ж. 1. Расте-
ние Nasturtium brachycarpum
С. А. М., сем. крестоцветных; же-
рушник короткоплодный. Южн., Ан-
ненков.

2. Ягода растения Rubus saxati-
lis L., сем. розанных, костяники ка-
менистой. Заонеж., Петрозав. Олон.,
1885—1898. Новг.

3. Сорная трава [какая?]. Дон.,
1878. Комарич. Брян. II Мелкая жел-
тая трава. Кострйца набилась в чулки
и обувку. Алекс. Куйбыш., 1945—
1964.

4. Мелкая солома. Комарич.
Брян., 1961.

Коетрйчина, ы, ж. То же, что
кострига (в 1-м знач.). Осташк. Твер.,
Пек., 1855.

Коетрйчитъ и коетрй-
ЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Трепать лен, от-
делять твердую часть стебля от во-
локна. Что костричить, что тре-
пать, это уж одна, кострики полон
и пыли полон. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

2. Неперех. Сорить. Какие дети!
Сидят да кострычут. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

3. К о с т р ы ч и т ь , перех. Рвать
или резать что-либо на мелкие ку-
сочки. Кострычит все, что под руки

6 Словарь русских говоров, вып.

ему попадется. Усть-Лабин. Крас-
нодар., 1965. '<

4. Бранить кого-либо, ругаться.
Ворон., 1849. Она тебя костричить
будет. Дон. Ряз.

Коетрйчитьея и коотрй-
читьея, ч у с ь, ч и ш ь с я, не-
сов. 1. К о е т р й ч и т ь е я . Обжи-
гаться крапивой. Ворон., 1858.

2. К о е т р й ч и т ь е я . Ссориться,
браниться с кем-либо. А уж она
костричилась с ней, с племянницей.
Ряз. Ряз,, 1960—1963.

3. Упрямиться, противиться чему-
либо. ° К о с т р й ч и т ь с я . Обоян.
Курск., 1856.= К о с т р ы ч и т ь с я .
Что ты кострычишъся? Судж.
Курск., 1849.

Кострична, и, ж. Уменып.-
ласк. к 1. Кострйца. Богород. Тул.,
1898. В намыке его вымокнешь (лен),
ни одной кострички. Ряз. Ряз. Но-
восиб.

Костричный, а я, о е. При-
дирчивый, ворчливый, бранчливый.
Зарайск. Ряз., 1892. Он костричный,
бранчливый, ко всем пристает. Ряз.
Калуж.

Кострище, а, ср. Большая куча
заготовленных лесных материалов.
Большущий кострище бревен навозил.
Рыб. Я рос л., Слов. Акад. 1914.

Костроватый, а я, о е. 1. К о-
с т р о в а т а я рожь. Рожь с при-
месью сорной травы (Bromus L.).
Вытегор. Олон., Слов. Акад. 1914.

2. Острый, колючий [?]. Как быть,
как жить, как ерша сгубить, Костро-
ватую рожу. Пек. Пек., Смирнов.

3. Шероховатый (о льде). Лед ко-
строватый — в урожаю (хлеба) со-
ломою и зерном (примета). Яран.
Вят., 1849. Волж.

Коетроватъ, р у ю, р у е ш ь,
несов., перех. Колоть, рубить (дрова).
Дорогоб. Смол., 1887—1893. Вельск.
Смол.

1. Кострбвый, а я, о е. В со-
четаниях. ^ К о с т р о в ы е дрова,
а) Не разделанные на поленья дрова.
Дрова бывают поленянные и костро-
вые. Во лог., 1941. б) Трехаршинные
плахи. Вят., 1907. о К о с т р б в а я
крепь. Крепление кровли шахты
внутри выработанного пространства.
Урал., 1936.

15
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2. Кострбвый и каетрб-
вый, а я, ое. о К о с т р б в ы е
чулки. Синие женские чулки. Новг.,
Даль, о К а с т р б в а я шерсть. Гру-
бая, немытая шерсть. Моск., Собо-
левский.

Коотрбм, в знач. нареч. Кучей.
Балки костром лежат в ограде, куда
девать. Бнис. Краснояр., 1971.

1. Кострома, ы, ж. 1. Большое
чучело из рогожи и соломы, которое
носят с песнями и шутливыми обря-
дами топить в реке, озере или луже,
празднуя проводы весны и встречу
страдного лета. Муром. В л ад., 1852.
Сарат. о Похороны К о с т р о м ы .
«Во многих местах России существует
обычай похорон Костромы, перед на-
чалом страдных работ, который про-
образует проводы весны». Русск.
Энц. 1911. II Празднование проводов
весны с хороводами и встречи страд-
ного лета, сопровождаемое обрядом
утопления чучела — Костромы. Му-
ром. В лад., 1852. ее Вали Кострому
в Волгу (пословица). Боров. Новг.,
1848. Жиздр. Калуж.

2. Игра, а) Детская игра: жен-
щина среди ребятишек, названная
Костромой, притворяется мертвой,
а потом вдруг вскакивает и распуги-
вает детей. Тул., 1843. Брян., Орл.,
Ворон., Курск., Вят. б) Святочная
игра. Царев. Казан., 1850.
в) «В вербное воскресенье или благо-
вещенье крестьяне вечером станови-
лись в гуж, а силачи таскали играю-
щих по улице». Данк. Яросл., 1914.

3. Женщина, участвующая в дет-
ской игре — Костроме, представляю-
щая мертвую. Тул., 1843.

4. Святочная песня. Смол., 1914.
|| В игровой песне. Кострома моя
костромушка, У костромушки кисель
да блины, Под головушкой канун да
свечи. Лаиш. Казан., 1891. Данк.
Яросл.

5. Баба-яга. Кострома тебя ута-
щит. Онеж. КАССР, 1933.

2. Кострома, ы, ж. Мыло пло-
хого качества. Тобол., 1852.

3. Кострома, ы, ж. Обычно
мн. Пучок прутьев или батоги, ко-
торыми наказывают. Новосил. Тул.,
Слов. Акад. 1914.

4. Кострома, ы, ж. Растение
Brooms arvensis L., сем. злаков; ко -

стер полевой. Олон., Анненков. II Ра-
стущая во ржи сорная трава. Сей год
со ржи Костромы много. Петрозав.
Олон., 1858.

Костромич, и, м. Порода охот-
ничьих собак. Слов. Акад. 1914
[с пометой <юхотнл\. Костромич —
охотничья собака, рост у нее боль-
шой, костромич больше по дичи.
Моск., 1968.

Кострбмка, и, ж. 1. Часть
конной упряжи, постромка. Орл.
Вят., 1914. Костромка-то у тебе
худа, гляди, доедешь ли. Свердл.
Галк. Курган.°Мм. Перм., 1930.
Сиб., Маслян. Новосиб.

2. Мн. Лямки заплечного мешка.
Починить костромки-те у шамача
придется. Пинеж. Арх., 1961.

Коетромлйнка, и, ж. Корова
костромской породы. Корова-то хо-
рошая, костромская конечно, хоро-
шие костромлянки. Вохом. Ко-
стром., 1976.

Коетромекбй, а я, бе. Ко-
с т р о м с к о й топор. Особый вид
топора, с широкой бородкой. Ко-
стром., Слов. Акад. 1914.

Кострбмушка, и, ж. Фольк.
Празднование проводов весны и
встречи лета. По костромушке блинки
с маслицем, по костромушке творо-
жек с кисельком. Данк. Яросл., Зе-
ленин.

Кбструб, а, м. и ж. Растрепа.
Юго-зап., Слов. Акад. 1914.

Костру битый, а я, о е. 1. Ше-
роховатый. Твер., 1852. || Неровный.
Дон., 1929.

2. Хохлатый (о курах). Юго-зап.,
Слов. Акад. 1914.

3. Своенравный. Твер., 1852. || Не-
приступный. Кострубат больно!
Твер. [?]. Слов. Акад. 1914.

4. Взыскательный. Твер., Слов.
Акад. 1914. II Придирчивый Твер. [?],
Слов. Акад. 1914.

Коетрубый, а я, о е. Своенрав-
ный, сердитый. Осташк. Твер., 1855.

Коетрулька, и, ж. 1. Приспо-
собление, на котором перевозят соху
в поле. Котельн. Вят., Слов. Акад
1914.

2. Козлы для пилки дров. Карсо-
вайск. Удм. АССР, 1958.

Костру ЛЯ, и, ж. Козлы для
пилки дров. Ярен. Вят., 1903.
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Коотрйга. См. К о с т р й г а .
Кострйговатый. См. К о-

с т р й г о в а т ы й .
1. Коетрйжитъея, ж у с ь,

ж и ш ь с я, лесов. 1. Обжигаться
крапивой. Ворон., Даль.

2. Ссориться, перекоряться. Да не
кострыжьтесъ вы, сведение! Кост-
ром., Слов. Акад. 1914.

2. Коетрйжитьея, ж и т с я,
иксов. Произрастать, расти I?]. Пере-
давали, кажется, область наша, дож-
дя не быть. Тут сейчас ведрышко
когда нужно, кострыжилось бы сей-
час. Крив. Том., 1964.

Коетрйжный. См. к о с т-
р и ж н ы и.

КоетрЙК, а, м. То же, что
кострига (в 1-м знач.). Вперед ко-
стрык отделяют. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.

1. Кострика. См. К о с т р й-
к а.

2. Кострика, и, ж. Растение
Urtica dioica L., сем. крапивных;
крапива двудомная. Ряз., 1847. Во-
рон.

Коетрйковатый. См. К о-
с т р й к о в а т ы й .

Коетрйчитъ. См. К о с т р й-
ч и т ь.

Кострйчиться. См. К <ь
с т р й ч и т ь с я .

Коетрйшить, ш у, ш и ш ь,
несов., перех. Мелко резать, крошить
что-либо без определенной цели.
Дон., 1929.

КоетрЙ)Г. См. 1. К о с т р ю к.
Кострюжбк, ж к а, м. Ма-

ленький осетр. Кострюжок неболь-
шой попался. Енис. Красвояр., 1972.

1. Коетрйж и кострйг, а,
м. Осетр. = К о с т р ю г . Енис. Крас-
нояр., 1972.° К о с т р ю к. Южн.-
Сиб., 1847. * Осетр от 15 до 20 фун-
тов. Том., 1895. *• Молодой осетр.
Рыбы всяки-разны, осетр, кострю-
ки, добували их. Том., 1964. *• «Из
названий рыб». Барнаул. Том.,
Прогр. АН № 127. Кострюки — это
рыба под вид стерлядки, только с ко-
мочками на спине. Новосиб.

2. Коетрйж, а, м. 1. Зачинщик
ссор, забияка; сквернослов, Коро-

. Ворон., 1906.

2. О худощавом человеке. Южн.-
Сиб., 1947.

Коетрйчий, ь я, ь е. Свой-
ственный кострюку — сквернослову,
забияке. Кострючий характер. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

КоетрЮЧЙШКО, а, м. Малень-
кий осетр. Кострюк, кострючишко,
а затем чалбыш. Сузун. Новосиб.,
1965.

Коетрявый, а я, о е. 1. Со-
держащий костру — отходы от об-
работки льна, конопли. Смол., 1914.

2. Задорный (о человеке). Смол.,
1914.

Коетряда, ы, ж. Рыба [какая?].
Шуйск. Влад., Слов. Акад. 1914.

Костряк, а, м. Трава. Мещов.
Калуж., 1972.

Костряннйк. См. К о с т-
р е н н и к.

Кострянбй, а я, бе. К о с т-
р я н а я топка (печей). Топка,
когда дрова укладываются в печи
в виде костра. Арх., 1860.

Коетрятъ, я ю, я е ш ь, несов.,
перех. и неперех. Жечь, жалить.
Кострика (крапива) костряет. Вер-
хотур. Перм., 1895—1898.

КострЯЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Перех.
Складывать в большие кучи дрова,
бревна, колья. Рыб. Яро с л., Слов.
Акад. 1914.

2. Перех. Строить (большой дом).
Какую домину он себе кострячит!
Рыб. Я росл., Слов. Акад. 1914.

3. Неперех. Работать кое-как. Пе-
трозав. Олон., Федорков.

4. Перех. Резать или рубить что-
либо. Нижегор. Нижегор., 1852.

Кост^линька, и, ж. В за-
гадке — колени. Живая живуленъка,
Сидит на костуленъке, Сырое мясцо
теребит (о младенце у груди).
Нерч. Забайк., Садовников.

Кбстур, а, м. Дубина, большая
палка. Павлов. Ворон., 1850. || Ко-
стыль, посох. Южн., Слов. Акад.
1914.

Кбетуръ, и, ж. Рыба Pelecus
cultratus L., чехонь обыкновенная.
Белозер. Новг., Сабанеев. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.ъ].

Костушки, мн. [удар.?]. Рыба
Acipenser sturio, атлантический осетр.
Слов. Акад. 1914 (с пометой «обл.»].
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Коетйг и коотйк, а, м.
1. К о с т ы г . Наружная подпорка
здания, чтобы оно не кривилось и не
падало. Волог., Баженов.

2. К о с т ы г . Деревянный длин-
ный клин, необходимый для сплачи-
вания бревен. Волог., Баженов.

3. Широкое загнутое шило, с по-
мощью которого плетут лапти; коче-
дык. = К о с т ы г. Твер., 1860. Ка-
лин., Новг. Надо новый костыг де-
лать, а то лапти плести нечем.
Пек. Ленингр., Волог., Моск. = Ко-
с т ы к. Тихв. Новг., 1848. Новг.,
Пек., Олон., Яросл.

4. К о с т ы г. О худощавом че-
ловеке. Он еще костыг здоровый.
Черепов. Волог., Чайкина.

1. Костйга, и, ж. Игральная
бабка, кость. Волог., 1822. Арх.,
Сев.-Д вин.

2. Костйга, и, ж. Отвердевшая
глина серого, розового и желтовато-
бурого цветов, залегающая пластами
значительной толщины. Перм., 1860.

3. Костйсга, и, м. и ж. 1. Ж.
То же, что кострига (в 1-м знач.).
Опоч. Пек., 1852. Костыга — это
сор от льна остается под мялицей,
когда мнут его. Моск.

2. О худощавом человеке. Эй ты,
костыга! Куда ему, такому костыге.
Царскосел. Петерб., Обнорский.

3. О наглом человеке. Осташк.
Твер., 1858.

Коетйжище, а, ср. Увелич.
к костыг (в 3-м знач.). Сходи в горо-
дище, Купи костыжище. Сплети
женке лаптищи. Остров. Пек., 1899.

Коетйжка, и, ж. Часть голено-
стопного сустава. В этим месте, от
пятки вот, костыжка называется,
костыжки повредил. Том., 1964.

Коетйжный, а я, о е. Относя-
щийся к костыге — игральной бабке.
Маленькие ребятки, косые заплатки,
костыжные воры, репные обжоры
(приговор дружки). Кадн. Волог.,
Слов. Акад. 1914.

КоСТЫЖбК, ж к а, м. Уменын.-
ласк. к костыг (в 3-м знач.). Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1914
(с пометой «обл.»].

1. КостЙК. См. К о с т ы г .
i> 2. Костик, а, м. К о с т ы к -
трава. Растение Polypodium dryop-

teris L., сем. многоножковых; много-
ножка. Олон., Анненков.

3. Костик, а, м. Небольшая
щука. Прионеж. К АССР, 1966.

Коетылёвка, и, ж. Кузница
для ковки гвоздей (костыльков).
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

Коетылёвый, о г о, м. Бур-
лак из возвращающейся с промысла
пешком артели, идущий сзади санок
и наблюдающий за тем, чтобы они не
опрокинулись. Вят., 1852.

Коетылёк, л ь к а, м. 1. Палка
с крючком на конце для притягива-
ния бастрыка — жерди, которой
скрепляют воз сена, соломы и т. п.
Лысьвен., Суксун. Перм., 1971.

2. Стержень, удерживающий кап-
кан в настороженном состоянии. На
язычок когда наступит, костылек
слетает, там уж не держит и щел-
кает. Кыштов. Новосиб., 1965.

3. Деревянная палка на конце
крыла рыболовной сети (мережи)
для лова щук. Пек., 1912—
1914.

4. Небольшая ручка у косовища.
Коетылёк верхней и нижней. Устьян.
Арх., 1958. Арх., Прионеж. КАССР,
Перм.

5. Палочка, которой прикрепляют
канат, идущий от судна к пристяжке
или вальку тягловой лошади. Лодей-
ноп. Олон., 1885—1898.

6. Грубо сделанная деревянная
трубка (в виде костыля). Колым.
Якут., 1901.

7. Продолговатая яйцевидная пу-
говица. Шуба застегивается на ко-
стылъки. Козл. Тамб., 1897.

8. Ручка насосного поршня и зем-
ляного бура. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «горн. обл.»].

9. Большой палец между указа-
тельным и средним в сложенной
в кулак руке; кукиш. Петрозав.
Олон., 1885—1898.

10. Кружевной узор. Волог.,
1883—1889. г

Коетылёчек, ч к а, м. Фолък.
[Знач.?]. Застегивали костылечки бу-
латные за ту ли кость лошадиную
(былина). Тихонравов-Миллер. Слов,
Акад. 1914 [без указ, места].
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КОСТЙЛИК, а, м. Складка на
одежде. В талии сделаны костылики.
Рыльск. Курск., 1967.

1. КОСТИ ль, я, м. 1. Искус-
ственная деревянная нога. Ряз. Ряз.,
1902. || Мн. О ногах. Он вытянул
свои костыли. Хакас. Краснояр.,
1966.

2. О хромом человеке. Кадн. Во-
лог., Слов. Акад. 1914.

3. О плохом работнике. Смол.,
1914.

4. О лапе кошки. Кошка костыль
ставит, облизывая заднюю лапу.
Даль [без указ, места]. || Подошва
лапы кошки. Если костыль у кошки
холоден — гость будет с дороги, если
теплый — будет гость из своих (при-
мета). Помор. Арх., 1885. Арх.

5. Созвездие Ориона. Слов. Акад.
1914 [с пометой «астроном, обл.»].

6. Большой деревянный гвоздь.
Деревянные костыли делают. Ряз.,
1955. Брян.

7. Палка, которой поддерживают
бредень. Кошель с костылями. Верх-
не-Тоем. Арх., 1963-1965.

8. «Одна из жердей, которой под-
держивают оцеп при поднятии его
с колес». Никол. Волог., Иванов-
ский, 1883-1889.

9. Рыболовный закол, установлен-
ный в виде буквы «Г». Оренб.,
Даль.

10. Ручка насосного поршня или
земляного бура. Слов. Акад. 1914
[с пометой «горн, обл.»].

11. Ручной насос, употребляемый
при поливке, на пожарах и т. п.,
которым может работать один чело-
век. Петрогр., 1914.

12. То же, что костылек (в 4-м
знач.). Вельск. Арх., 1957.

13. Рогулька для наматывания
пряжи в мотки. Вельск. Смол.,
1914.

14. Деревянная самодельная труб-
ка грубой работы. Колым. Якут.,
1901.

15. Наклонное бревно с набитыми
поперек брусками, служащее лестни-
цей при ремонте зданий. Бурнашев
[без указ, места]. Петрогр., Слов.
Акад. 1914.

16. Железная наковальня для ков-
ки медных труб и трубок. Перм.,
1883.

17. Орудийный снаряд. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «военн. обл.»].

18. Узкий простенок между ок-
нами. Яро с л., Слов. Акад. 1914.

19. Небольшая комната рядом с из-
бой; задняя изба. Никол. Волог.,
1904.

20. Канавка или яма — как знак,
где сходятся три пожни. Костром.,
1927.

21. Участок земли, имеющий фор-
му трапеции. Сольвыч. Волог., Слов.
Акад. 1914.

22. Клин в одежде. Маслова [без
указ, места], 1956.

23. Сборки в полах кафтана по
бокам на талии. Нижегор., 1860.

24. Нашитый шерстяной или шел-
ковый шнурок на боках старинной
крестьянской одежды. В лад., 1852.

25. Мн. Отделка в виде двух
кружков на талии по бокам кафтана.
Лукоян. Нижегор., 1850.

26. Мн. Узор тканья. Здесь по-
лотно передника целиком забирается
узором. . сверх — узор солдаты в 22
дощечки. . костыли белые на 13 до-
щечках. Почеп. Брян., 1927. •» Мн.
Узор на женском переднике — не-
правильные пересекающиеся линии,
вышитые красной бумагой. Росл.
Смол., 1914. *• Узоры на тесьме,
идущей на украшение зипунов. Дес-
на, 1927.

27. Мужское пальто прямого по-
кроя из домотканого материала. За-
волжье, 1965.

28. О скупом человеке. Белозер.
Новг., 1898.

29. Мн. О притворстве, подковыр-
ке и т. п. Бог суди твои костыли
(пословица). Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

со Довести до нищенского косты-
ли. Разорить, пустить по миру.
Вят., Слов. Акад. 1914. Костыль
сковать. Больно запнуться за ка-
мень. Пек., Осташк. Твер., 1855.
На ковыль-костыль. Кое-как, как-
нибудь. Сделать что на ковыль-
костыль. Курск., 1849. Святая душа
на костылях. Шутливое приветствие
при неожиданной встрече. Ворон.,
1892. Костром., Влад., Бассейн ср.
теч. р. Оби.
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2. Костйль, я, м. 1. Трава
стрелолист. Галич. Кострой., 1914.

2. Стебель щавеля с соцветием.
Ишъ каки сочное костьми-то. Ка-
рев. Иркут., 1960.

3. Часть стебля двухлетней вино-
градной лозы. Кубан., 1900.

3. КОСТИ ЛЬ, глаг. междом. Упо-
требляется по знач. глаг. костылять
(идти, стуча костылем), о К о-
с т ы л ь - к о с т ы л ь . Хромой идя:
костыль-костыль. Обоян. Курск.,
1856.

Кости льник, а, ж. 1. Хромой
на костылях. Даль [без указ, места].

2. Слепой; нищий. Осташк. Твер.,
1858.

3. Церковный служка, который
стоит с архиерейским посохом на
амвоне во время архиерейского бого-
служения. Тобол., Слов. Акад. 1914.

4. Собир. Колышки, из которых
делается тын. Бежецк. Калин., 1972.

Кости льничатъ, а ю, а е ш ь,
несов., трех, и неперех. Нищенски
выпрашивать. Осташк. Твер., 1858.

Костыльнуть, ну, н ё ш ь,
несов., перех. Сильно ударить кого-
либо. Вытегор. Олон., Слов. Акад.
1914.

Костйльчик, а, м. Халат [?].
Я свое ли цветно платьице скидала,
Скоро-наскоро костыльник надевала.
Олон., Агренева-Славянская.

Костйльщик, а, м. Рабочий-
железнодорожник, укрепляющий
рельсы костылями. Вят., Слов. Акад.
1914.

Костйлыцина, ы, ж., собир.
Нищая братия. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

Коетылйшша, и, ж. Верхнее
женское платье наподобие жакета.
Ливен. Орл., 1900.

КоетылАжка, и, ж. Палка,
костыль. Хромой, тебе костыляжку
купят; будешь одной ногой топ,
а другой стук. Моск., 1910.

Костылйло, а, м. О хромом
человеке. Урал., 1930.

КОСТЫЛЙТЪ, я ю, и е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Неперех.
Хромать. Волог., 1842. Костром.,
Вят., Курск., Ряз. — Кто это ко-
стыляет по улице? — Это наш порт-
ной. Ворон. Иркут,

2. Перех. Бранить кого-либо. Ты
все мужика костыляешь: и пьет он и
гуляет. Пек., 1902—1904.

Костылйтъея, я ю с ь,
я е ш ь с я, несов. 1. Драться косты-
лями. И стали нищие мои костыля-
тися (сказка). Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. Играть палками, бросая их так,
чтобы они падали вертикально.
Южн.-Сяб., 1847.

3. Безл. Хромать. Каково косты-
ляется? Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Кбстынька. См. К 6 с т о н ь-
к а.

Костйрик, а, м. Уменып.-ласк.
к 1. Костыръ (во 2-м знач.). Ряз.,
Слов. Акад. 1914.

1. Коетйръ, я, м. 1. Заноза,
щепочка. Ряз., Даль.

2. Острая соринка, попавшая в
глаз. Ряз., Слов. Акад. 1914.

3. Посох зверолова (с кольцом на
конце, как у лыжной палки). Енис.,
1865.

2. Костйрь, я, м. [?]. Сарафан,
который носили старухи-староверки
и девушки, не желающие выходить
замуж. Кем. Арх., 1909. Слов. Акад.
1914 [с вопросом].

КоетЙЧ, а, м. 1. Кафтан. В лад.,
1820. || Верхняя женская одежда на-
подобие кафтана из суконной или
пеньковой ткани. Богород. Тул.,
Слов. Акад. 1914. || Род короткой
летней одежды, которую носят пре-
имущественно женщины. Влад.,
Слов. Акад. 1914.

2. Халат из полушерстяной ткани.
Влад., Слов. Акад. 1914.

3. Будничный крашенинный сара-
фан, широкий в подоле и косоклин-
ный, который носят обычно старухи
и староверки. Кем. Арх., 1847. Ста-
рухи носят костычи, род сарафана
с клинъем. Холмог. Арх. Онеж.

4. Женский саван из холста напо-
добие сарафана. Арх., Даль.

со Чирей тебе в костыч! Бранное
выражение, употребляемое большею
частью девушками, когда к ним
пристают парни. Арх., 1864.

Костйчливоеть, и, ж. Упор-
ство, грубость, нахальство. Арх.,
Даль,
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Коетйчливый, а я, о в. Упря-
мый, строптивый, несговорчивый.
Арх., Даль.

КоетычбК, чка, м. Род краше-
нинного сарафана. Своей жене (куп-
лю) костычок, чужой жене — сара-
фан. Пинеж. Арх., Соболевский.

Коетычбнко, а, м. Плохой
крашенинный сарафан. Весь косты-
чонко прирвал. Повен. Олон., 1914.

Коетыш, а, м. 1. Крупное перо
из крыла птицы. Симб., Даль [с по-
метой «стар.»]. Нижегор., 1914. Раз-
режь свой мизинец и напусти своей
крови в мой [ястреба] костыш: когда
кровь у меня в костыше помутится,
то мы будем знать, что тебя е жив-
носте уже нет. Нолин. Вят., Зе-
ленин.

2. Гусиное перо, служащее для
писания. Симб., Даль [с пометой
«стар.»]. Нижегор.

3. Чаще мн. Большие гвозди.
Яросл., 1858.

4. О костлявом ребенке. Царек.
Петерб., Слов. Акад. 1914.

Костыш, а, м. [удар.?]. Рыба
наподобие воблы. Бежецк. Твер.,
1927.

Коетышка, и, ж. Косточка.
Все костышки перемололо. Костром.,
Слов. Акад. 1914.

Кость, и, ж. 1. В сочетаниях.
о Адамовы к о с т и . Кости ископае-
мых животных. Сиб., Даль, о Гре-
бельна к о с т ь . Плотная, без тре-
щин, белая мамонтовая кость. Ко-
лым. Якут., 1901. о К о с т ь рыб-
ная, а) Моржовый бивень. КАССР,
1948. б) Мамонтовый бивень. Подво-
ротенка-то кости рыбноей. КАССР,
1948. о К о с т ь рыбья, а) Рыбий
хребет с головой и хвостом, с кото-
рого срезан слой мяса по юколу,
высушиваемый на солнце и употреб-
ляемый в пищу. Колым. Якут., 1901.
б) Моржовый бивень. А клюшья (по-
сохи) у калек-тых — рыбья кость.
Он еж., Гильфердинг. о Ломать к 6-
с т и. Усиленно работать. Даль [без
указ, места], о Могильная к о с т ь .
Подкожная шишка, хрящевой на-
рост, бывает чаще в суставах. Ачин.
Енис., 1897. У деверя под кожей на-
вроде шишки могилъна кость подня-
лася. Нижне-Тавд. Свердл. Ново-
сиб. о По к 6 с т и. По фигуре

(о хорошо сшитой одежде). Вам этот
пинжак не по кости. В л ад., Слов.
Акад. 1914. о По к о с т я м. По фи-
гуре (о хорошо сшитой одежде).
Полсапожки не по ножке, И пальто
не по костям (частушка). Пек., Ко-
паневич. Ряз. о Спинная к о с т ь .
Позвоночник. Я эту могилу рыл, все
сопрело, одни бутылышки остались
да спинная кость. Ряз. Ряз., 1960—
1963. о Торгова к о с т ь . Серая, с
трещинами и легко отстающими на-
ружными слоями мамонтовая кость,
которая ценится дешевле «гребель-
ной» кости. Колым. Якут., 1901.

2. Спинной хребет (рыбы). Кость
рыбы. Терек., Слов. Акад. 1914.

3. Мн. Игральные бабки. Покр.
В лад., Слов. Акад. 1914. о Играть
в к о с т и . Играть в бабки. Ну,
что, сыграем что ли в кости? Покр.
В лад., Слов. Акад. 1914. о Играть
к о с т ь ю . Играть в кости (костя-
ные кубики с обозначением цифр или
очков). Сиб., Слов. Акад. 1914.

4. Мертвое тело, труп. Ну, одним
словом, ты мне отец, а я тебе сын,
оставайся у меня жить, я тебя
допою и докормлю и твою кость по-
хороню (сказка). Черепов. Новг.,
Смирнов.

5. Льняная костра. Пек., Слов.
Акад. 1914.

6. Мн. Верхушки конопли, сжи-
гаемые для получения золы, кото-
рую добавляют в нюхательный табак
или используют для беления полот-
на. Орл., Даль.

7. Мн. Деревянные обручи,
кольца, на которые натягивается
сеть при устройстве рыболовного
снаряда — нерота. Вышневол. Твер.,
Слов. Акад. 1914. Демян. Новг.

8. Мн. Подводные камни. По-
мор., 1885.

9. У вязальщиц — мера длины,
равная величине среднего пальца
руки. Паглинок у полных носков дли-
ной в две кости, у полуторных в пол-
торы кости. Моск., Слов. Акад. 1914.

10. Мера земли [какая?]. Новг.,
1843.

ess Биться с кости на камень.
Жить бедно, кое-как, перебиваясь
с хлеба на квас. Осташк. Твер., 1858.
В кость. Впрок; на крепкое здо-
ровье. Душа не творит худо, а телу
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что хуже, то и в кость. Олон., Барсов.
В кость лезть (влезть). Быть лас-
ковым, обходительным, уметь найти
подход к людям. Как лиса ласковая,
она в кость влезет, надо ее замуж
брать. Другие зятья в кость прямо
лезут. Ряз. Ряз., 1960—1963. В са-
мую кость (прийти). Прийтись в пору
(о хорошо сшитом платье). В самую
кость пришло. Каргоп. Олон., 1846.
Драться до кости. Драться насмерть.
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].
Кость воет. Охватывает тоска. Вот
кость воет: идти опять на всю ночь.
Иркут., 1967. Кости сбирать. Ку-
тить на следующий день после мас-
леницы, доедая остатки пищи после
праздника. Перм. [?], Муллов. Ло-
маная кость. О том, кто много рабо-
тает. Здоров! — Ну что же? Он все
был на легкой работе — не ломаная
кость-то. Ветл. Костром., 1921. На-
скочила кость ни кость. Нашла коса
на камень. Даль [без указ, места].
На четыре кости, на четырех ко-
стях. На четвереньки, на четверень-
ках. Колым. Якут., 1901. Иркут.,
Енис. Попу деваться некуда, высо-
выват голову, вылезат на четырех
костях. Свердл. Олон., Печор. По-
шла кость в горло. Об удаче. Пере-
мышл. Калуж., Слов. Акад. 1914.
Шевелить мертвые кости. Поминать
усопших. «В некоторых приходах
Каргопольского уезда совсем нет
обычая поминовения; сложилась да-
же пословица: мертвой костью не
шевели». Каргоп. Арх., Слов. Акад.
1914.

Костье, я, ср., собир. 1. Кости.
Шенк. Арх., 1844. В мешке одно
костье. Покатилась старуха по
лестнице, только костье трещит.
Арх., Афанасьев. Новг., Ленингр.,
Олон., Онеж. КАССР, Мурман.

2. «Полоски китовой кости, под-
биваемой под полозья саней весной».
Поехали на костье. Колым. Якут.,
Богораз, 1901.

3. К о с ь е . Плавники рыбы. Кар-
гоп. Арх., 1971.

4. Об очень исхудавшем человеке
или животном. Холмог. Арх., 1907.

Коотьеватый, а я, о е; в а т,
а, о. 1. Костистый. Каргоп. Олон.,
1885-1898.

2. С колючими большими плавни-
ками. Косье, косьёваты рыбы. Кар-
гоп. Арх., 1971.

3. О коренастом, сильном чело-
веке. Он мал, да косьеват. Кадн.
Волог., Слов. Акад. 1914.

Коетьевбй, а я, 6 е и коетьё-
вый, а я, о е. 1. К о с т ь ё в ы й .
Костлявый. Он (мертвец) костъёвою
рукою Обнять девицу хотел (песня).
Яран. Вят., Слов; Акад. 1914.

2. К о с т ь е в а боль. Сифилис.
Анадыр. Якут., 1911.

Коетыща, мн. Фолък. Ласк.
Кости. И тоскуют-то солдатски
бедны плечушка, И станут бедны
эти костъица изломаны. Север., Бар-
сов.

Коетйга, и, ж. Льняная костра,
кострика. Подсушат лен и начинают
мять, трепать, чтоб костюгу вы-
бить. Моск., 1968.

Коетйшечки, мн. Пуговицы
из хрусталя. Тамб., Слов. Акад. 1914.

КОСТЙЛЬКИ, мн. Растение Вго-
mus arvensis L., сем. злаков; костер
полевой. Южн., Анненков.

Коетйря, и, м. и ж. Скверно-
слов. Даль [без указ, места].

Коетй>ха, и, ж. Рыба колюшка.
Арх., Слов. Акад. 1914.

Коетйэшка, и, ж. Рыба Gaste-
rosteus aculeatus L., трехиглая ко-
люшка. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].
Экое стадо костюшек-то, ребята,
ходит. Арх. — Ср. 2. К о с т я ш к а .

1. Коетйга, и, ж. Накипь или
каменистый осадок на котле, остаю-
щиеся после выварки соли. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

2. Коетйга, и, ж. Растение и
ягода костяника. Верхотур. Свердл.,
1971.

КоетАжка, и, ж. 1. Сустав
кости, мосол. Дубен. Тул., 1933.

2. Игральная бабка. Дубен. Тул.,
1933.

1. Коотйжник, и, м. Резчик
по кости. Подол. Моск., 1875.

2. КООТЙЖНИК, а, м. Растение
[какое?]. Свердл., 1965.

1. КОСТИК, а, м. Игральная
бабка. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].
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2. КОСТИК, а, ж. 1. Рыба Aci-
penser Guldenstaedti Brandt. Волга,
Обь, Сабанеев.

2. Рыба Acipenser baeri; сибирский
подвид осетра. Обь, 1971.

3. То же, что костила. Черномор.,
Даль.

Костила, ы, ж. Мелкая крас-
ная рыба. Черномор., Даль. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»]. — Ср.
2 . К о с т и к , 3 . К о с т я н й к ,
К о с т я н ч и к .

Костина, ы, ж. То же, что ко-
стянига (в 1-м знач.). Малмыж. Вят.,
1896. Свердл., Урал., Заурал.

Костянига, и, ж. 1. Растение
и ягода Rubus saxatilis L., сем. ро-
занных; костяника каменистая. Ни-
жегор., 1860. Киров., Перм., Симб.,
Куйбыш., Сарат., Ульян., Казан.,
Влад., Моск., Твер. Костянига ести.
Ленингр., Ср. Урал, Тобол., Кемер.,
Том.

2. Растение и ягода Rubus сае-
sius L., сем. розанных; ежевика си-
зая (куманика). Сарат., Слов. Акад.
1914.

Костянйжник, а и у, м.
1. Кусты растения Rubus saxatilis L.,
сем. розанных, костяники камени-
стой. Перм., Анненков. Вят. Костя-
нижнику много, а ягод нет. Влад.
Ср. Урал.

2. Лист растения Rubus saxati-
lis L., сем. розанных, костяники ка-
менистой. Костянйжник однако это.
Зырян. Том., Чердын. Перм., 1964.

3. Место, где растет костяника.
Костяка растет в лесу, кой бабы зо-
вут костянижник. Камышл., Нижне-
Тагил. Свердл., 1971.

1. Костянйк, а, м. 1. Костя-
ная вещь. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. Резчик по кости. Архангельские
костяники известны. Даль. Холмог.
Арх., 1907.

3. Скупщик костей, старья; старь-
евщик. Петрогр., Моск., Слов. Акад.
1914.

4. Костлявый человек. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»]. || Худощавый, но креп-
кий человек. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Вытегор. Олон.

2. Коетянйк, а и коетйник,
а, м. 1. К о с т я н й к . Личинка

жука-короеда. Костянйк — желтый
и белый, очень твердый. Петр.
Свердл., 1971. II К о с т я н й к .
Жесткая личинка какого-либо жука.
Яросл., 1926.

2. К о с т я н й к . Червь в ножке
гриба. Черепов. Новг., Углич.
Яросл., Слов. Акад. 1914.

3. К о с т я н й к . Земляной червь.
Яросл., 1926.

3. КОСТЯНЙК, а, м. То же, что
костяла. Черномор., Даль.

4. КОСТЯНЙК, а, м. Заболева-
ние полости рта. При костянике
у детей мать трет у них во рту
своими волосами. Черепов. Новг.,
Попов.

Костяника, и, ж. 1. Растение
Evonymus verrucosa Scop., сем. бе-
ресклетовых; бересклет бородавча-
тый. Сарат., Анненков.

2. Сорт вишни. Ряз., Слов. Акад.
1914.

1. Костянйца, ы, ж. Растение
и ягода Rubus saxatilis L., сем. ро-
занных; костяника каменистая. Ки-
рил. Новг., 1854. Новг., Петерб.,
Олон., Во лог., Твер., Калин. Костя-
нйца — это ягодки маленькие, крас-
ненькие, в лесу родятся. Моск.
Яросл., Костром., Арх., Вят., При-
кам., Перм., Ср. Урал, Кемер.,
Том., Краснояр., Прейл. Латв. ССР,
Йонав. Лит. ССР." К о с т я н й ц ы ,
мн. Холм. Пек., 1897. Вельск.
Смол.

2. Коетянйца, ы, ж. Болезнь
костоеда. Костяницу называют и
костоед и волос. Йыгев., Тарт. Эст.
ССР, 1963.

Коетянйчеетвб, а, ср. [удар,
так?]. Резьба по кости; изготовление
вещей из кости. Холмог. Арх., Слов.
Акад. 1914.

Костянйчина, ы, ж. Ягода
костяники. Метин. Новг., 1955.

Коетянйчинка, и, ж.
Уменып.-ласк. к костяничина.
Метин. Новг., 1955.

Коетянйчник, а, м. 1. Расте-
ние Rubus saxatilis L., сем. розан-
ных; костяника каменистая. Рыб.
Яросл., Костром., Уфим., Слов.
Акад. 1914. Метин. Новг. II Собир.
Кусты растения костяники камени-
стой. Метин. Новг., 1955,
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2 Лист растения костяники. Аси-
нов. Том., 1964.

1. Коетйнка, и, ас. 1. Растение
и ягода Rubus saxatilis L., сем. ро-
заяных; костяника каменистая.
Твер., 1869. Новг., Олон., Волог.
По костянку пошли. Яросл. Моск.,
Костром. По болоту растет ко-
стянка по три, по четыре ягодки.
Арх. Усть-Цилем. Коми АССР,
Перм., Свердл., Курган., Том.,
Омск., Иркут., Вост.-Сиб., Сиб.
° К о с т я н к и , мн. Белозер. Новг.,
1898.

2. Растение Cerasus vulgaris Mill.,
сем. розанных; вишня обыкновенная
(дикая). Калуж., Даль.

3. Мн. Растение Arctostaphylos
officinalis Mench., сем. вересковых;
толокнянка. Пек., Анненков. Тобол.

4. Тыква с очень твердой кожурой.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.

5. Сорт сладкой дыни. Есть и дыня
костянка. Соль-Илецк. Чкал., 1955.

2. Коетйнка, и, ж. Стрела
с костяным наконечником. Колым.
Якут., 1901.

3. Костйнка, и, ж. 1. Рыба
Acipenser; мелкая стерлядь. Бел-
озер. Новг., Слов. Акад. 1914.

2. Рыба Gasterosteus aculeatus L.,
трехиглая колюшка. Пек., 1911.

4. Костйнка, и, ж. 1. Насеко-
мое сколопендра. Крым., Кавказ.,
Даль. Твер.

2. Черная жужелица. Велико-
лукск. Пек., Слов. Акад. 1914.

Костянбй, а я, 6 е. 1. К о с т я -
н о й завод. Завод по переработке
костей. Рыб. Яросл., Слов. Акад.
1914.

2. В сочетаниях, о К о с т я н о е
масло. Состав, получаемый путем пе-
реработки вареных костей, исполь-
зуемый в народной медицине для
растирания при ломоте. Новг., Слов.
Акад. 1914. о К о с т я н а я смола.
То же, что костяное масло. Черепов.
Новг., 1898.

3. К о с т я н б й промысел. Вы-
делка изделий из моржовой или
иной кости. Арх., 1888.

4. В названиях болезней, о К о-
с т я н 6 и волос. Детская болезнь.
Судж. Орл., Слов. Акад. 1914. о К о-
с т я н а я грыжа. Ломота в костях

острого или длительного характера,
сопровождается иногда появлением
язв на теле. Ачин. Бнис., 1897.
Хлебоедка употребляется от костя-
ной грыжи. Красноуфим. Перм.

5. Эпитет смерти. Смерть костя-
ная. Костром., 1926. = К о с т я н а я ,
6 и, ж., в знач. сущ. Смерть. Что,
разве обмануть костяную-то? (сказ-
ка). Варнав. Костром., 1926.

6. К о с т я н о е ведро. Устойчи-
вая солнечная сухая погода. Кадн.
Волог., 1895—1896.

Коетйность, и, ж. Упругость,
твердость. Пек., 1902—1918.

Костйнчик, а, м. То же, что
костяла. Черномор., Даль.

Костянщик, а, м. Резчик по
кости. Моск., Слов. Акад. 1914.

Костйха, и, ж. Мелкая речная
рыба. Хопа така мелка, мягка,
а костяха — таки шипы выстают,
сверху шипы да снизу таки шипы.
Арх., 1970.

Костйчка, и, ж. В загадке —
зубы. Деревячка возит, костячка ру-
бит, а сам Мартин поворачивает.
Липец. Тамб., Слов. Акад. 1914.

1. Костяшка, и, ж. 1. Костя-
ная безделушка. Холмог. Арх., 1907.

2. Пуговица. Глядъ-ко, Ашка ко-
стяшку нашла. Олон., 1896. Пек.,
Пенз., Терек. А у одного у стар-
шего-то. Он и костяшку-то не мо-
жет застегнуть. Урал.

3. В загадке — зубы. Деревяшка
везет, костяшка сечет, Мокрый Мар-
тын подкладывает (рот). Екате-
ринб., 1898. Курск.

2. Костйшка, и, ж. То же, что
костюшка. Петров. Сарат., Слов.
Акад. 1914.

Косу. См. 3. К о с ь.
Коеулевка, и, ж. Вид сохи —

косуля. Косулевками пахали. Южн.
Урал, 1968.

Коеуленица, ы, ж. Вспаханная
косулей полоса. Вытегор. Олон.,
Слов. Акад. 1914.

Коеуленъе, я, ср. Вспашка
земли косулей. Вытегор. Олон., Слов.
Акад. 1914. || Весенняя вспашка под
яровое. Вытегор. Олон., Слов. Акад.
1914.

Коеулина, ы, ж. 1. Косая
улица. Одна часть (крепости) назы-
вается Косулиной от косообразнозо
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расположения дворов. Шадр. Перм.,
1859.

2. Вид сохи — косуля. В таку
косулину, как и в соху, обыкновенно
одна лошадь запрягается. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

3. Вспаханная косулей полоса.
Чья этта косулина? Вытегор. Олон.,
Слов. Акад. 1914.

Коеулинекий, а я, о е. 1. К о-
с у л и н с к и й нищий. О жителях
села Косулино Екатеринбургского
уезда, промышлявших собира-
нием милостыни. Екатеринб. Перм.,
XIX в.

2. О назойливом попрошайке, о че-
ловеке, который любит прибедняться,
Свердл., 1930. Ср. Урая.

Косулитъ, л ю, л и ш ь и КО-
СулЙТЬ, л ю, л и ш ь , несов., пе-
рех. и неперех. Пахать сохой-косу-
лей. Пудож. КАССР, 1970. = К о с у-
л и т ь. Белозер. Новг., 1898. До-
еюль-досюлева на собаке посулили, на
коне боронил да огороды городил
(шутка). Олон. В лад.

Косулитъея, люсь, л и ш ь с я ,
несов. Косо смотреть на кого-либо,
сердиться. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Косуль. Косовище. Невьян.
Свердл., 1971.

Коеульник, а, м. Мастер, де-
лающий сохи-косули. Лютовские (в
с. Лютове) косулъники. Рыб. Яросл.,
Слов. Акад. 1914.

Косульница, ы, ж. 1. Рабочая
лошадь, на которой пашут сохой-
косулей. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

2. Стан сохи-косули. Покр. В лад.,
Слов. Акад. 1914.

1. КОСУЛЯ, и, ж. 1. Род сохи,
отваливающей пласт на одну сторо-
ну. Кинеш. Костром., 1846. Заорали
(вспахали) все, можно косули и уби-
рать. Костром. Волог., Яросл.,
Моск., Влад., Калин., Новг., Пек.,
Олон., Арх., Нижегор., Горыс., Ряз.,
Орл., Ворон., Казан. Были, в ста-
рину сохи. В некоторых селах были
косули. Куйбыш. Сарат., Оренб.,
Чкал., Карсовайск. Удм. АССР,
Вост. Map. АССР, Вят., Киров.,
Перм., Урал,, Омск., Новоснб., Том.,
Приангар., Енис., Иркут., Якут.,

Амур., Сиб., Азерб. ССР. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

2. Плуг. Даль [без указ, места].
Грязов. Волог., 1896. Рыб. Яросл.
Где пахал, там и косулю оставил.
Пек.

3. В к о с у л ю . О лошади трех
лет, которую можно использовать
на пахоте. Яросл., 1929. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»].

4. Изогнутая оглобля. На косулю
заворот делают. Гарин. Свердл.,
1971.

5. Коса с короткой рукояткой;
горбуша. Вят., 1913. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»].

2. Косуля, и, ж. 1. Коза; овца.
Киров., Ржев., Фиров. Калин., 1972.

2. Корочка засохшей слизи, выте-
кающей из носа. Урал., 1967.

3. Косуля, и, ж. Большая
краюха, большой ломоть хлеба. Ос-
ташк. Твер., 1855. Отворотил ко-
сулю хлеба, пирога. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»]. || Кусок пирога,
у которого одна сторона дугообраз-
ной формы. Осташк. Твер., 1858.

4. Косуля, и, м. и ж. 1. О ко-
соглазом человеке. Осташк. Твер.,
Пек., 1855. Сарат., Вят., Перм.

2. М. О зайце. Пек., 1966.
КбеуНЫШ, и, ж. Фолък. Ласк.

Женская коса. Чешу голову частым
гребешком, заплетаю косуньку (пес-
ня). Вят., Колосов.

Коеура, ы, ж. Нож с загнутым
концом для очистки прутьев от коры.
Олон., 1872.

КосурИТЬСЯ, р ю с ь, р и ш ь-
с я, несов. Смотреть искоса, испод-
лобья. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Ряз., Смол. — Ср. К о с о у р и т ь -
с я.

Косу туриться, р ю с ь,
р и ш ь с я, несов. Упрямиться.
Ветл. Костром., Слов. Акад. 1914.

1. Косуха, и, ж. 1. Мера-
жидкостей: «шкалик, четверть штофа
или полбутылки водки». Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»]. Чердын. Перм. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

2. Водка. Семеро косуху да все
ковшами. Даль [без указ, места].

2. Косуха, и, ж. 1. Треуголь-
ная полочка, укрепленная в углу
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комнаты. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. Треугольный столик, который
ставят в угол комнаты. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

3. Большая лодка, баркас. Дон.,
1929. |] Небольшая лодка. Волга,
Дон.

4. Песчаная отмель. Пинеж. Арх.,
1961. Каргоп. Арх., Калуж.

5. Место скопления сплавного леса
на реке. Вставай на косуху ловить
язей. Каргоп. Арх., 1971.

КосУшечныЙ, а я, о е. 1. Ме-
рой в полбутылки. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»]

2. К о е у ш е ч н ы й кабак. За-
ведение, где продается водка. Бобр.
Ворон., 1849.° К о с у ш е ч н а я,
о и, ж., в знач. сущ. Бобр. Ворон.,
1849.° К о с у ш е ч н ы и, о г о, м.,
в знач. сущ. Питейный дом, где водка
продается косушками. Бобр. Ворон.,
1858.

3. К о е у ш е ч н ы й , о г о , м.
О пьянице. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

Кбеушка, и, ж. Фольк. Ласк.
Женская коса. Головушку глажу,
Косушку плету. Кубан., Соболев-
ский. Орл., Курск., Терек.

1. Косушка, и, м. и ж. 1. О ко-
соглазом человеке. Косушку таку
любит. Нижне-Турин. Свердл., 1971.

2. Ж. Стеклянная водочная по-
суда. Тамб., 1851. II «Мера жидко-
стей: шкалик, четверть штофа, пол-
бутылки». Даль [без указ, места].
|| Бутылка водки. Охан. Пери., 1930.
II Четвертая часть бутылки водки.
Купил и выпил косушку. Петров.
Сарат., 1959.

3. Сороковая часть ведра. Мещов.
Калуж., Слов. Акад. 1914. || Шести-
десятая часть ведра. Арх., Волог.,
1890-1893.

2. Косушка, и, ж. 1. То же,
что 2. Косуха (во 2-м знач.). Алап.
Свердл., 1971.

2. Самодельная папироса «козья
ножка». После бою косушку завернул.
Сл.-Турин. Свердл., 1971.

1. КоеУшник, а, м. О пьянице.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

2. КоеУшник, а, м. О богатом
человеке, имеющем несколько ты-
сяч рублей. Калуж., 1864.

Коеушный, а я, о е. Мерой
в косушку (полбутылки и т. п.).
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

КОСЦЙ, мн. «Созвездие Косари».
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Кбечий, а я, ее. К б с ч а я
трава. Густая, высокая трава, удоб-
ная для кошения. Арх., Даль.

Кбсы, мн. 1. Усы огуречных
стеблей. Свердл., 1965. Огурцы уж
косы пустили. Омск. Новосиб.

2. Стебли ежевики. У живики ко-
сы-то длинные. Красноуфим. Свердл.,
1971.

1. Коей, мн. Прокошенные по-
лосы в ширину взмаха косы или
захвата косилки, прокосы. Всякие
косы есть: вот, косишь — широкий
прокос, а есть — вузкий. Косы и
прокос называют. Новосиб., 1965.

2. КОСИ, мн. Фолък. К о с ы-
мурзы. Присловье в фольклорных
произведениях. Вы, косы-мурзы, вам
сказано было, что моя смерть вам
страшна будет. Былины Печоры и
Зимнего берега, 1961.

Коейба, ы, ж. Коса-горбуша.
Сейчас литовки, а раньше косыбам
косили. Зайков. Свердл., 1971.

1. Коейга, и, м. и ж. О косо-
глазом человеке. Пошех., Молог.
Яросл., 1849. Куды тя, нечистый
дух, несет? Не видишь, что ли, ко-
сыга проклята! Яросл. Кунгур.
Перм.

2. Коойга, и, ж. Коса-гор-
буша. Раньше хлеб косили косыгами.
Лысьв. Перм., 1971.

3. Коейга, и, ж. Мелкая рыба.
Мелеяк. Влад., Слов. карт. ИРЯЗ.

Кбеый, а я, о е. К о с ы й ряд.
Торговый ряд, где продаются косы.
Пошел Ванечка во косый ряд, Купил
он себе косу Для летнего покосу.
Тороп. Пек., Соболевский.

КОСЙЛИТЪ, л ю, л и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. 1. Резать
наискось. Осташк. Твер., Пек., 1855.

2. Неперех. Врать; кривить ду-
шой. Осташк. Твер., Пек., 1855.

КооЙЛИЩв, а, ср. Часть косы
[какая?]. Вост. Map. АССР, 1952.
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Коей ЛЬ, я, м. 1. Клин сено-
коса, поля и т. п. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Косой лоскут материи. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

КОСЫЛЙТЪ, я го, я е ш ь, не-
сов., перех. И неперех. Бить, колотить
кого-либо. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Косимая, а, м. О косоглазом
человеке. Али косыман-от у вас жи-
вет. Ветл. Костром., 1892.

Кбсын, а, м. Фольк. О платке.
И платочек из рук вон. — Подыми,
моя милая, Белъ де косын и платок.
Балахн. Нижегор., Слов. Акад. 1914
[с примеч. «искажение, см. бельде-
косовый или фильдекосовый, франц.
fild'ecosse»].

Коеынёйка, и, ж. Носовой
платок. Яросл., 1929.

Коеынй, мн. Космы, волосы.
Отдери ее за косыни-mol Вытегор.
Олон., 1970.

КОСЙНИТЬ, ню, н и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. I. К о с ы-
н и т ь платки. Резать платки попо-
лам, с угла на угол. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

2. Неперех. Косить глазами, быть
косоглазым. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Косйнитъся, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. Смотреть искоса,
сердиться. Осташк. Твер., Пек.,
1855.

Косинка, и, ж. 1. Предмет
треугольной формы. Вост. Закамье,
1947—1952. ° К о с ы н к о й , в знач.
нареч. В виде треугольника. У (жен-
ских) шуб воротники делаются ко-
сынкой. Пинеж. Арх., Слов. Акад.
1914.

2. То же, что 2. Косуха (во 2-м
знач.). Дево, подай-ко гребень с ко-
сынки. Заонеж. Олон., 1896. Мед-
вежьегор. КАССР. || Треугольная до-
щечка, прибиваемая перед умываль-
ником для мыла, зубного порошка
и т. п. Вост. Закамье, 1947—1952.

3. Угловой шкафчик. Камыш.
Свердл., 1971.

4. К о с ы н к а браная. Головной
платок с вышивкой. Холмог. Арх.,
1952. « - К о с ы н к а накладная.
Праздничный головной убор замуж-

ней женщины с вышивкой. Надета
косынка накладная. Печор. Пек.,
1964.

5. На к о с ы н к у (покрывать).
Особым образом покрывать невесту
платком. «Не очень давно стали по-
крывать невест расшитым платком
на косынку, а прежде покрывали фа-
тами. Головы повязывают платком. .
на косынку дома и на распашку вне
дома». Макар. Костром., Слов. Акад.
1914.

6. Женская шелковая шапочка,
украшенная жемчугом. Старор,
Новг., Слов. Акад. 1914.

7. Вязаный шарф. Урал., 1930.
8. Носовой платок. Кологрив. Ко-

стром., 1896. Костром., Яросл.,
Арх., Твер., Калин., Калуж.

9. К о с ы н к и , мн. Ленточки,
вплетаемые в женскую косу. Липец.
Ворон., Тростянский.

10. Светлое пятно треугольной
формы под хвостом у марала. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1965.

11. Длинные перья у петуха в хво-
сте. Тотем. Волог., 1892.

12. Небольшая рыбка саблеобраз-
ной формы. Урал., Слов. Акад. 1914.

— Ср. К о с и н к а .
Косйнный, а я, о е. К о с ы н -

н а я карта. Бубновая карта. Твер.,
1897.

1. Коейночка, и, ж.
1. Уменын.-ласк. к косынка (в 1-м
знач.). Вост. Закамье, 1947—1952.

2. Треугольная полочка, приби-
ваемая около умывальника, для мы-
ла, зубного порошка и т. п. Вост.
Закамье, 1947—1952.

2. Коейночка, и, ж. Фольк.
Ласк. Женская коса. Я сидела под
окошком, Плела косыночку до пят.
Пек. Пек., Копаневич.

Коейнь, и, ж. Женский голов-
ной или шейный платок, косынка.
Твер., Водарский.

Коеынъ, и, ж. [удар.?]. Канат
толщиной от 10 до 15 см, применяе-
мый для буксировки и швартовки
судов; перлинь. Слов. Акад. 1914
[с пометой «морск. обл.»]. \\ Тонкий
канат. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«морск. обл.»].

Косыньбй, ы, ж. К о е ы н ь -
б у драть (надрать). Драть (надрать)



за волосы. Я вот тебе косыньбу-то
надеру. Переел. Влад., 1853. Урал.

Кбсынька, и, ж. Ласковое об-
ращение к женщине: милая, дорогая.
Выгегор. Олон., 1891. Косынъка ты
МОЯ1 ОЛОН.

Коейнька, и, ж. 1. Маленький
платок. Арх., Волог., 1890—1893.

2. Носовой платок. Шенк. Арх.,
1897.

3. Кривая косточка, употребляе-
мая при жеребьевке. Демян. Новг.,
1904.

1. Коеынъя, и, ж. Свадебное
полотенце. Новг., 1914.

2. Коеынья, и, ж. Тысяча руб-
лей. Бежецк. Твер., 1852.

Косьшюшка, и, ж. и ж. 1. О
косоглазом ребенке. Косьшюшка ты
мой. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. О брюзгливом муже. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

1. Коейня, и и коеыня, и,
ж. 1. К о с ы н я. Головной или шей-
ный платок. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. К о е ы н я . Косой парус. Лод-
ку снарядил, косыню наставил и
в путь. Кольск. Арх., 1932.

3. К о е ы н я . Ширинка у шта-
нов. Переел. Влад., 1853.

4. К о е ы н я . «Треугольный ло-
скут, вшиваемый в шагу мужского
исподнего платья». Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»],

5. К о е ы н я [удар.?]. Полотен-
це. Покойнику в руки дают косыню.
Твер., Даль.

6. К о с ы н е й [удар.?], в знач.
нареч. В виде клина, клином. Ла-
стовки другой материи, вшитые ко-
сьшею в рукавах под низом. Пек.,
Слов. Акад. 1914.

7. К о с ы н е й , в знач. нареч.
Наискось. Косыней делаем изгороду.
Новг. Новг., Слов. Акад. 1914.

8. К о е ы н я . Направление ветра,
параллельное берегу. Мы сегодня
ловили на косине. Переслав. Яросл.,
1968.

9. К о е ы н я . «О дороге на озере,
идущей на косых к другой» [?].
Бывает, со Зваду косыню выстав-
ляют на Яровицку (выставку). Вол-
хов и Ильмень, Шамахов.

10. К о е ы н я . Небольшая рыб-
ка саблеобразной формы. Урал.,
Слов. Акад. 1914.

11. К о е ы н я . Петух. Пек.,
1855.

2. Коейня, и и коеыня, и,
ж. О косоглазом человеке. = К о с ы-
н я. Слов. Акад. 1847 [с пометой
^простонародное»]. ° К о е ы н я . Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

1. Коейрить, р ю, р и ш ь, не-
сов., неперех. Косить глазами из-за
косоглазия. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. Коейрить, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. Подсекать, резать, ру-
бить, крошить. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

Коейритьея, р ю с ь, р и ш ь-
с я, несов. Косо смотреть на кого-
либо, сердиться. Нерехт. Костром.,
1852. Пек., Осташк. Твер., Влад.,
Яросл. — Ср. К о с о у р и т ь с я ,
К о с у р и т ь с я .

КоеырЙШКО, а, м. Уменып,-
уничиж. к 1. Косырь (в 1-м знач.).
Иван Косырев наскакал, срубил ему
косыришком голову (сказка). Ардат.
Нижегор., Слов. Акад. 1914.

Коейрия, и, ж. В загадке:
кошка. — Дома ли ваша косырия?
— Наша косырия в каменной палате.
Садовников [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Коейрка, и, ж. Молодая щука.
Щуренок поменьше, а эта называется
косырка, боле фунта она не будет.
Ряз. Раз., 1960—1963.

Коейрочка, и, ж. Уменып.-
ласк. к косырка. Днем по зарям
ходю карасей ловю. . подъязочки и
язи тама, и косырочки такие вот. .
в озерах. Ряз. Ряз., 1960—1963.

1. Коейрь, я и кбеырь, я, м.
1. Большой нож для щепания лу-
чины, скобления пола и т. п.; ко-
сарь. = К о с ы р ь. Ряз., 1952. Во-
рон., Курск. Косырь — это большой
длинный нож, железный весь, рас-
топку им коля т. Моск. Влад., Ни-
жегор., Симб., Ульян., Куйбыш.,
Пенз. Косырь — ножик, пол скоб-
лили. Чкал. Свердл., Урал., Кемер.
°К 6 с ы р ь. Уж ты бабушка-ке-
лейница, Дорогая рукодельница, Ко-
сырем сено кашивала, На бороне его
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важивала. Касим. Ряз., Слов. карт.
ИРЯЗ. = К о с ы р ь [удар.?]. Заду-
мал наш Серафим ехать на войну
воевать. . взял с собою косу и косырь
и отправился (сказка). Самар. Са-
мар., Смирнов. Тетюш. Казан., 1913.

2. К о с ы р ь . Большой повар-
ской нож. Дон., 1848. Чембар. Пенз.

2. Косйрь, я, м. С к о с ы-
р ё' м. С излишком. Алекс. Куйбыш.,
1945—1964. со Фунт с косырём. О
малом весе. Она весит фунт с ко-
сырём. Алекс. Куйбыш., 1945—1964.

3. Коейрь, я, м. Косец. Но-
вооск. Курск., 1852.

4. Коейрь, я, м. Полбутылки
водки, косушка. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

б. Коейрь. Рыба [какая?]. Ко-
сыри вместо селедки. Дмитрящ. Ли-
пец., 1952.

Косырь, я, м. [удар.?]. Птица
Cypselus apus L.; стриж. Ка-
зан., Слов. Акад. 1914. Поволжье.

Косыха, и, ж. Тысяча рублей.
Бежецк. Твер., 1852.

Косйшка, и, ж. Рубаха-косо-
воротка [?]. В Подбуже и Теребени
носят косышку, рубашку, спущенную
ниже пояса. Жиздр. Калуж., 1898.

1. КОСЪ, и, ж. Место, где ско-
шена трава. Где росла трава, а те-
перь ее скосили, то место называется
кось. Шатур. Моск., 1968.

2. Кось, и, ж. Часть косы [ка-
кая?]. Рязанц. Яросл., 1948.

3. Кось, кбсе, кбеи, кОсу,
КОСЯ, постпозитивная частица.
Употребляется после глагольных
форм повелительного наклонения,
после глаголов изъявительного на-
клонения в значении повелительного,
при словах и выражениях междомет-
ного характера в значении повели-
тельного наклонения, после наречий
со значением места действия, место-
имений. •=> К о с ь . Гляди-косъ сюда.
Новг., 1897. На-кось. Яросл. Ко-
стром., Онеж. КАССР. Да пойдем-
кось мы, выйдем на высок балкон, да
посмотрим на силу да на татар-
скую. Арх., Григорьев. Нарьян-Мар.
Коми АССР, Волог., Слобод. Вят.,
Перм. Как во этой в тепло-парныя
во баенке Нет косевчатых да трех
окошечек. . И некуды-косъ вольной

волюшке. Агренева-Славянская [без
указ, места]. ° К о с е. Ты скажись
мне-ка, скажись-косе. Онеж. О л он.,
Киреевский. Ты лежисъ-косе, лежись
да ты как мой жених. Арх., Марков.
Не стращай меня страстями преве-
ликими, лучше станем-косе бой дер-
жать. Помор. Арх., 1935. Ну-косе,
садись. Великоуст. Волог. Никол.
Волог. ° К о с и . Мне-коси. Белозер.
Новг., 1897.° К о с у . Ну-косу, скоро
ли придешь ты домой? Тотем. Во-
лог., 1897.° К о с я. Иди-кося, поди-
кося. Орл. Вят., 1892. Орл., Яран.
Вят. Подъ-кося сюды-кося. Соликам.
Перм., 1897. Запоем-кося, ребятуш-
ки, пе. . ох, песню новую. Нарьян.-
Мар. Коми АССР, 1963. Печор. Арх.
На-кося тебе калачика. Великоуст.
Волог., 1897. Углич. Яросл., Ко-
стром., Камышл. Свердл., Брон.
Моск.

КОСЬ-КОСЬ, междом. 1. Слово,
которым подзывают лошадей. Росл.
Смол., 1852. Кось-кось, овса дам.
Смол. Дон., Брян., Ворон., Калуж.,
Орл., Курск. Нось-косъ-косъ, лошадка,
Тул. Пенз., Ставроп., Кубан., Крас-
нодар., Свердл., Ср. Урал, Ново-
сиб., Йыгев., Тарт. Эст. ССР,
Прейл. Латв. ССР.

2. Слово, которым отгоняют же-
ребенка. Кубан., 1908. Сарат.

3. Слово, которым подзывают овец.
Касим. Ряз., 1945.

Косъбй, ы, ж. 1. Время сено-
коса. Сиб., 1968. Тул., Курск.

2. Созревшая для кошения трава.
Углич. Яросл., 1953.

3. Скошенный луг. Углич. Яросл.,
1953.

1. Косье, я, и кбсье, я, ср.
1. К о с ь е . Время сенокоса. Шадр.
Перм., 1930.

2. К о с ь е . Трава, предназначен-
ная для кошения. Косья много.
Новг. Новг., Слов. Акад. 1914.

3. К о с ь е . Место косьбы, луг,
который косят. Шадр. Перм., 1930.

4. Косовище. = К о с ь е. Оренб.,
1849. Новг., Ленингр., Олон., Мед-
вежьегор. КАССР, Бежецк., Кашин.
Твер., Калин., Волог., Сев.-Двин.
То коса, а это косье. Арх. Усть-
Цилем. Коми АССР, Костром.,
Иван., Влад., Горы;., Ряз., Тул.,
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Калуж., Курск., Орл., Ворон.
Брян., Смол., Тамб., Инзен. Ульян.
Рузаев., Чамзин., Инсар. Морд
АССР, Вост. Map. АССР, Перм.
Свердл., Ср. Урал, Том., Новосиб.
Кемер., Краснояр., Хакасе. Крас-
нояр., Иркут., Ср. Амур. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»]. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»].
= К б с ь е . Кубан., 1901. Моск.,
Яросл. — Ср. К о с ь ц е1.

5. К о с ь е . Место прикрепления
к косовищу полотнища косы. Пудож.
Олон., 1885-1898.

6. К о с ь е . Ширина прокоса, рав-
ная одному взмаху косы. Вот идет
человек, косит, один раз пройдет,
полоса получается, вот и косъе.
Моск., 1968.

7. Мера длины, равная расстоя-
нию от носка косы до конца косо-
вища. D К о с ь е . Волог., 1899.
Отмеривай два косья да три
лаптя. Рыб. Яросл. Рост. Яросл.,
Тул. = К 6 с ь е. Яросл., 1896. Моск.
Моск.

2. Косье, я, ср. 1. Косоглазие.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. О косоглазом человеке. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Коеьеватый, а я, о е. Кости-
стый. Олон., 1885—1898.

Коеъевйще, а, ср. То же, что
1. Косье (в 4-м знач.). Южн.-Сиб.,
1848. Сиб., Новосиб., Том., Иркут.,
Хабар., Ср. Амур. Ср. Урал, Свердл.,
Перм. Коеъевйще сделай поглаже.
Нолин. Вят. Семен. Горьк., Яросл.,
Моск., Волог., Арх., Олон., Бел-
озер., Метин. Новг., Ленингр., Ка-
лин.

Коеъевбй, а я, бе. К о с ь е -
в о й песок. Песок, идущий на из-
готовление брусков для точки кос.
Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1914.

Косвенна, и, ж. Головной пла-
ток, косынка. Перм., 1930. Ц Голов-
ной убор девушек и молодых замуж-
них женщин. Перм., Даль. || Пла-
ток, украшенный цветами, кружевами
и светлыми булавками. Перм., Даль.

1. Кбеька, и, ж. 1. Лошадь.
Нижнедев. Ворон., Поликарпов [с
примеч. «Эетск.»], 1893.

2, Слово, которым подзывают ло-
шадей, жеребят. Нижнедев. Ворон

1893. Курск., Орл. Косъка, косъка,
на хлебушка. Дубен. Тул.

3. К о с ь к а, на к о с ь к а , в
знач. нареч. Верхом. Будем ехать
коська на степ. Поехали на коська.
Кубан., 1940-1951.

2. Кбеька, и, ж. Кость. Рус-
ская косъка сама ко мне пришла
(сказка). Кирил. Новг., Соколовы.

Кбеь-мбеъ-брйчка, и, м.
О заносчивом хвастуне. Курмыш.
Симб., Слов. Акад. 1914.

КОСЬТЧИН, а, м. [удар.?]. Са-
рафан. Выходит молода жена встре-
чать в одной тоненькой рубашке без
косътчина. Шенк. Арх., Слов. Акад.
1914.

Коеьцё, а, ср. То же, что
1. Косье (в 4-м знач.). Косъцё сло-
малось — во косец дак косец. Смол.,
1914.

Коеюнек, н ь к а, м. О коке.
Коротояк. Ворон., 1906.

Косйшъка, и, ж. О коне. Ко-
ротояк. Ворон., 1906.

Коеют&нок и каеютёнок,
н к а, м. В детском языке — жере-
бенок. Нижнедев. Ворон., Поликар-
пов, 1893.

Косйтка и касйтка, и, ж.
То же, что костюк. Ливен. Орл.,
1850. Нижнедев. Ворон., Курск.

Косютбн, т к а, м. В языке де-
тей — маленький жеребенок. За-
дон. Ворон., 1914.

1. Кбея. То же, что 1. Коська
(во 2-м знач.). Обоян. Курск., 1858.
Курск., Орл., Ворон., Смол., Тул.
На коня говорят: кося, косенъка.
Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв.
ССР.

2. КбСЯ. См. К о с ь.
Коеявчатый и коеавча-

ТЫЙ, а я, о е. Фолък. В сочетаниях.
о К о с я в ч а т о е окошечко,
а) С косяками, в отличие от воло-
кового. Сидит голубок со голубушкой
На тоем окошечке косявчатом. Кар-
гоп. Олон., Рыбников. Мезен. Арх.
= К о с а в ч а т о е окошечко.
Сквозь красно косавчато окошечко.
Пудож. Олон. Слов. Акад. 1914.
Тихв. Новг. б) Обшитое досками
окно. Уж вы бросъте-ткось в око-
шечко косявчато. Печор. Арх., Ончу-
ков. Кирил. Новг. о К о с я в ч а -
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т о крылечко. Былины Печоры и
Зимнего берега, 1961. о К о с я в -
ч а т о взголовье. Изголовье, укра-
шенное узорами из треугольных фи-
гурок. На перину взголовъице косяв-
чато. Печор. Арх., Ончуков.

Коейвщетый, а я, о е. К о-
с я в щ е т о окошко. Фолък. То же,
что косявчатое окошечко (в 1-м
знач.). Север., 1851.

КОСЙга, и, м. О зайце. — Ни-
как русак? — Косой, косой! — А не
то не птица ли? — Э, нет, это
он, — косяга. Волог. Слов. Акад.
1914.

1. КОСЙК, а, м. 1. Женский го-
ловной или шейный платок, косынка.
Мокш. Пенз., 1899. Тул. Говорят
косок и косяк, треугольный платочек
женский. Моск. Смол., Ср. Урал.
II Платок, который носили после
свадьбы. Вышитые косяки носили на
голове. Кож. Том., 1964. || Домотка-
ный платок. Болыне-Вьясск. Пенз.,
1945.

2. Угол платка. Тюмен. Тобол.,
1898. Енис., Хакасе. Краснояр. Я не-
ладно шаль надела Дыроватым кося-
ком. Сиб. Свердл., Ср. Урал, Сарат.

3. Треугольная вставка в рукаве
под мышкой, ластовица. Ряз., 1929.

4. Клин в платье. Тугулым.
Свердл. || Вырванный лоскут, клин
материи. По заборам бы не лазил,
дак цело было бы пальтишко, а то
ишь какой косяк выдрал. Иркут.,
1940.

5. Мн. Узор строчной вышивки на
женской одежде. Верейск. Моск.,
1915. На Десне, Оке. Это вот кося-
ками узоры,, а это вот жамочки
с норочками круглыми. Ряз.

6. Косой парус. Пек., 1912—1914.
7. Угловая треугольная полка.

Свердл., 1965. Ср. Урал.
8. Угловой треугольный стол. Ср.

Урал, 1971.
9. Борона, имеющая форму тре-

угольника. Ране все косяками боро-
нили. Зайков. Свердл., 1971.

10. Род ножа с клинообразным
лезвием, насаженным на деревян-
ную ручку. Горьк., 1960.

11. Небольшое долото, которым
раскалывают деревянные плашки на
мелкие куски — болванки для ло-
жек. Горьк., 1960.

7 Словарь русских говоров, вып.

12. Колоть к о с я к о м . Раска-
лывать четвертую часть или половину
полена на мелкие части, треуголь-
ные в сечении. Новосиб., 1969.

13. Пирог треугольной формы или
с изогнутым краем. Пек., Осташк.
Твер., 1855. » Пирог из ячменной
муки. Пудож. Олон., 1897.

14. Подоконник. Оперлась я на
косяк, гляжу в окошечко. Рыб. Яросл.,
1901. Башк. АССР.

15. Тонкая доска, скошенная с обо-
их концов, прибиваемая к дверным
или оконным брусьям. Ряз., 1955—
1958.

16. Мн. Деревянные украшения
окон, фестоны. Онеж., Слов. Акад.
1914.

17. Тонкая доска, украшенная не-
редко резьбой, прибиваемая к стро-
пилам двускатной крыши. Косяки —
это на углах. Ряз., 1955—1958.

18. Доска, применяемая при об-
шивке стен внутри избы, бортов
судна. Онеж. Арх., 1885.

19. Одна из досок, составляющих
крайние части дна бочки. На каждое
дно полагается два косяка, между
ними кладутся средники. Орл.,
Южн., Слов. Акад. 1914.

20. Один из нескольких изогну-
тых брусьев, составляющих обод ко-
леса телеги. Колесо, т. е. обод его,
состоит из кусков дерева, называемых
косяками. Петрозав. Олон., 1895.
Кыштов. Новосиб., Каин. Том. || Де-
ревянный обод колеса телеги. Это-
то — это косяк называется. Каргоп.
Арх., 1971.

21. У лей-дуплянка. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»1. *• «Колода». Амур.,
Азадовский, 1913—1914.

22. Место, где сходятся две стены,
угол. Стала подбегать ко столу-то,
запнулась и о косяк о самый удари-
лась головой. Иркут., 1970. || «Часть
стены, перпендикулярная к окну,
с внутренней стороны». Вершняк
нету слова, есть верхний косяк. Чу-
лым. Новосиб., Слов. карт. ИРЯЗ,
1968.

23. Четырехугольный глиняный
брус или кирпич. Прежде мяли для
того глину в самой глиннице, резали
ее потом косяками (четвероуголь-
ными, в подъем человеку, брусьями

I",



98 Косяк

или кирпичами). Молог. Яро с л.,
Слов. Акад. 1914.

24. Изгородь из наклонно распо-
ложенных жердей. Надо косяком за-
городить. Волхов. Ленингр., 1954.
Арх., Медвежьегор. КАССР.

25. Огород. Пудож. Олон., 1885—
1898.

26. Тяглые к о с я к "и. Участок
пашни с твердой землей. Киров.,
1966-1969.

27. Площадь пахоты, покоса. Вят.,
1907. I! Коротенькая полоска поля.
Орл. Вят., Слов. Акад. 1914. II Па-
хотная полоса. Нижегор., 1861.
II Клочок или угол поля, чем-либо
отделенный от него. На заднем-то
косяке у нас ноте совсем ничего
взошло. Буйск. Костром., Слов. Акад.
1914. || Участок пахотного поля, в ко-
тором полосы идут не в том направ-
лении, как в главной части поля.
Буйск. Костром., Слов. Акад. 1914.

28. Земельный надел, владение.
|| Участок земли. Они целым косяком
владеют. Ряз., Твер., Слов. Акад.
1914. Волог., Слов. Акад. 1914.

29. Мера земли в два или три
переезда («каждый переезд имеет
около 1600 квадратных сажен»). Вят.,
Бурнашев, 1843.

30. Участок леса. Косяк леса от-
дельно совсем. Кругом поле, а в этом
косяке коз гонял. Южн. р-ны Крас-
нояр., 1967. II «Участок леса, поку-
паемый на сруб». Твер., Слов. Акад.
1914.

31. Два—три плота бревен, соеди-
няемые при сплаве. Белозер. Новг.,
1852. Новг., Яросл. В гонку не-
сколько косяков плотят. Волог.

32. Часть сплавляемого плота ле-
са. Косяк два аршина. Черепов.
Новг., Слов. Акад. 1914.

33. Бревно диаметром 9-10 верш-
ков в верхнем сечении. Твер., Слов.
Верехи.

34. Канат. Костром., 1820. Спу-
стили судовой снасти два косяка,
один ходовой, а*другой'потоньше.
Пери. Волне., Казан. Бабы, с'мужи-
ками идут к косяку и тянут" барку
к воде. Свердл. Перм., Костром.,
Ворон. || Толстый канат, сплетенный
из нескольких канатов. Ветл. Ко-
стром., 1902. II Судовая мочальная
веревка толщиной в два вершка.

Костром., 1872. || Якорный канат.
Уржум. Вят., Слов. Акад. 1914.
|| Кусок каната. Канат из трех ко-
сяков. Волж., 1858. Вят., Влад.

35. Большой моток веревки.
Урал., Слов. Акад. 1914. Купили ко-
сяк веревки. Петров. Сарат., 1954.

36. Длинный кусок толстого троса.
Касп., Азовск. моря, Дальний Вос-
ток, 1968.

37. Мера веревки (25 м.). Касп.,
Азовск. моря, Дальний Восток, 1968.

38. Кусок, рулон ткани. Тысяц-
кой воевода. . У его живота — кораб-
лями, Золоты казны — ларцами. Ку-
ниц-соболей — сороками, Парчей у его
косяками (свадебн. песня). Чердын.
Перм., 1859. Онеж.

39. Рыболовная снасть. Азов.,
1843.

40. Кусок, часть сети. Кирил.
Новг., 1898. Белозер. Новг., Терек.
Невод бывает 5—7 косяков. Косяк
10—12 метров. Дон. Касп., Азовск.
моря, Дальний Восток. || К о с я к и,
мн. Большие сети, по 12 сажен, из
которых сшивают невода. На один
косяк уходит 12 фунтов пеньки.
Петрогр., Слов. Акад. 1914.

41. К о с я к и , мн. Лапти. Новг.,
1820.

42. К о с я к и , мн. Часть саней
[какая?]. Ты садися, Фекла, в сани,
У нас полосы не долги, Косяки не
широки. Нолин. Вят., Дьяконова,
1896.

43. О большом количестве карт
одной масти. Да у меня косяк был
в пиках. Соликам. Перм., 1905—1921.

44. К о с я к и , мн. Обломки косы,
положенные в паз над дверями, по
местному поверью, служат предохра-
нительным средством против заноса
в дом оспы. Онеж. Олон., Слов.
Акад. 1914.

45. На к о с я к (сказать). Ска-
зать невпопад. Скажу так, скажу
сяк, Скажу этак — на косяк. Кра-
пив. Тул., Слов. Акад. 1914.

2. Коейк, и, м. Косец. Косяки
косят сено. Слобод. Вят., 1892. Во-
лог., Зайков. Свердл.

3. КоейК, а, м. Рыба АЬга-
mis Ьа11еги8;*синец. Дунай, 1970.

Кос-ЙЛОвая. Яловая второй год
(о самке оленя). Верховья Печоры,
1930.
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Косинка, и, ж. 1. К о с я н-
к и, мн. О волосах. А ты видишь,
она (дочь) заигралась с женихом,
ты ее за косянки-то бери. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

2. Ласточка-касатка. Пек., 1966.
Коейрчатый, а я, о е. Фольк.

К о с я р ч а т о окошечко. То же,
что косявчатое окошечко. А попал
он ко Маринке во высок терем, Да во
то ли то в окошечко косярчато.
Онеж., Гильфердинг.

1. КоеАетый, а я, о е. С опу-
щенными, повисшими ветвями (о де-
ревьях). Косястый лес, ветви вот
таким косам висят. Косяста береза.
Южн. р-ны Краснояр., 1967.

2. КоеАетый, а я, о е. К о с я-
с т о е окно. Окно, украшенное сна-
ружи резьбой. Завидала маменька
С высокого терема, Со косястого
окна. Сычев. Смол., 1914.

Коейечатый, а я, о е. 1. К о-
с я с ч а т о окошечко. Фольк. То же,
что косявчатое окошечко (в 1-м
знач.). Из высокого нова терема, Из
косясчата окошечка. Добрян. Перм.,
1926.

2. Обшитый досками (о стенах
избы, бортах судов). Онеж. Арх.,
1885. Арх. По новым сеням решесча-
тым, По решесчатым-косясчатым.
Кадн. Волог.

Косйтка, и, ж. Рубаха особого
покроя. «Рукав кроится так же, как
мы видим у рубах косяток: снизу
срезается клин, который приши-
вается в верхней части рукава, от
чего рукав делается несколько шире».
Десна, Лебедева, 1927.

КосятбК, т к а, л. О том, у кого
есть косички [?]. Пек., 1966.

КоеАтчатый, а я, о е. Фолък.
В сочетаниях, о К о с я т ч а т о окно
(окошечко). То же, что косявчатое
окошечко (в 1-м знач.). Увидела ма-
тушка С высокого терему, Из окна
косятчата. Мещов. К а луж., Соболев-
ский. Смол, о К о с ё т ч а т о е ок-
но. Под косетчатым под окном.
Судж. Курск., Слов. Акад. 1914.
о К о е я т ч а т ы е сени. Сени, об-
шитые тесом. У нас по сеням, по
сенюшкам, По новым сеням косятча-
тым. Черн. Тул., Слов. Акад. 1914.

1. КоеЙЧ, а, м. Тетерев-косач.
Полетели маръюхи (тетерки) с ко-
сяцями. Арх., Григорьев.

2. КОСЙЧ, а, м. О зайце. У кос
в лесу косячи водятся. Зайков.
Свердл., 1971.

Коойчатовый, а я, о е. Со-
ставленный из мелких цветных сте-
кол клинообразной формы. Косяча-
товые окошки в церкви, глянешь:
небушка желтая. Ворон., 1964.

Коейчевчетый, а я, о е. Фольк.
К о с я ч е в ч е т о окошечко. То же,
что косявчатое окошечко (в 1-м
знач.). Как прилетела да птица-
пташечка Ко косячевчету окошечку.
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места].

Коейчий, а я, ее. Фольк. К о-
с я ч а я окошечко. То же, что ко-
сявчатое окошечко (в 1-м знач.).
Посадила да меня матушко под ко-
сячую окошечко. Кирил. Волог.,
1937-1940.

Коеячйна, ы, ж. Длинный за-
бор. Если больше ста прясел, то это
уж косячина. Медвежьегор. КАССР,
1970.

Коеячйетый и коейчи-
СТЫЙ, а я, о е. В сочетаниях.
о К о с я ч и с т ы е двери. Двери
в перегородках между комнатами.
Тамб., Еремин, о К о с е ч и с т о е
сголовьице. Фольк. То же, что ко-
сявчато взголовье. На одеялушке
сголовьице косечистое. Пудож. Олон.,
Слов. Акад. 1914.

КбСЯЧИеь, нареч. Во время
косьбы, кося. Косячись сено, заболел.
Лодейноп., Петрозав. Олон., 1885—
1898.

КоеЙЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Вставлять косяки
(дверных или оконных рам). Начи-
нают косячить. Мариин. Кемер.,
1964.

2. Криво пахать, боронить пашню.
Косячит, смотри, у тебя. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929.

Коеячкбвый, а я, о е. Состав-
ленный из лоскутков, клинышков.
Даль [без указ, места], о К о с я ч-
к 6 в о е одеяло. Одеяло, верх кото-
рого сшит из разноцветных лоскут-
ков, клинышков. Рыб. Яросл., Слов.
Акад. 1914.

7*



100 - Косячник

КоеАчник и косАшник, а,
м. Табунщик, пасущий табун (косяк)
коней. Урал., 1858. Бузул. Самар.

КоеАчный, а я, о е. Фольк.
К о с я ч н о е окно. То же, что
косявчатое окошко. Косячные окна.
Тотем. Волог., Слов. Акад. 1914.
= К о с ё ш н о е окошко. Положи-
ка, сестрица, Мне-ка мыла-ma бе-
лова На окошко косешное. Никол.
Волог., Слов. Акад. 1914.

Коеячбк, ч к а, м. 1. Головной
платок, косынка. Обутки в руки,
косячок на голову и по ягоды бежим.
Камышл. Свердл., 1971.

2. Угол платка. Надела белый
платок, косячки завязала. Ср. Урал,
1971. о К о с я ч к б м подвязать
платок. Повязать платок, выставив
сзади над затылком угол платка
сверху узла. Тюмен. Тобол., 1899.

3. Небольшой кусок доски, стек-
ла, ткани и т. п. в виде треуголь-
ника, клина. Даль [без указ, места].
Перм., 1914. Одеяло-то собрала из
всяких разных косячков. Иркут. Сиб.
II Клин в платье. Тугулым. Свердл.,
1971.

4. Мн. Старинный кружевной
узор (треугольничками, клинышка-
ми). Уаор косячками. Даль [без указ,
места]. Волог., Слов. Акад. 1914.
Ряз.

5. Небольшая угловая полочка.
Свердл., 1965. В каждой избе в углу
есть косячок. Ср. Урал.

6. Божница; передний угол с об-
разами. Осташк. Твер., Слов. Акад.
1914.

7. Угловой треугольный стол. На
косячки цветы ставили. Иркут., 1970.
Ср. Урал.

8. Небольшой угловой шкафчик.
Сложи эти ложки в косячок. Косячок
стоял в углу около стола. Хакасе.
Краснояр., 1966. Иркут., Ср. Амур.

9. Кусочек теста в виде ромбика.
Тунк. Иркут., 1928.

10. Небольшая туша свинины.
Кадн. Волог., Слов. Акад. 1914.

11. Лента для косы. Урал., 1930.
Коеячбчек, ч к а, м. Уменып.-

ласк. к косячок (во 2-м знач.). Про
горе забуду, завяжу я свое горе Во бе-
лый платочек, в правый косячочек.
Обоян. Курск., Слов. Акад. 1914.

Косйшник. См. К о с я ч н и к .
КоеАщатый, а я, о е. 1. Фольк.

В сочетаниях. о К о с я щ а т о ( е )
окно, а) То же, что косявчатое око-
шечко. Косящато окно. Арх.,
1950. б) Окно, составленное из кли-
нышков слюды. Вельск. Арх., 1946—
1959. о К о с я щ а т а лисвенка.
Лестница с разными украшениями
[?]. Вязал коня к дубову столбу,
К золоту кольцу; пошел сам на
лисвенку косящату. Арх., Григорьев.
о К о с я щ а т ы е сенечки. Сени,
обшитые досками. Чьи это сенечки
стояли, Чьи это косящаты стояли.
Чердын. Перм., 1959. Ворон, о К о-
с я щ а т ы и потолок, пол. Пото-
лок, пол, сделанные из толстых,
плотно пригнанных деревянных
брусьев. Рыб. Яросл., Слов. Акад.
1914. о Зголовьице к о с я щ а т о .
То же, что косячато взголовьице.
На кроваточке перинушка пуховая,
Кабы кладено зголовьиие косящато,
Одеяло тут лежит да черна соболя.
Печор., Ончуков. о Войлочек к о-
с я щ а т ы и. Войлок, украшенный
косыми полосами. . .Войлочек кося-
щатый, седелышко черкасско (сказка).
Вельск. Арх., Смирнов.

2. С деревянными украшениями,
фестонами. Онеж. Олон., Слов. Акад.
1914.

КосАщий, а я, е е. Фольк. В со-
четаниях, о К о с я щ е е окно. То
же, что косявчато окошечко. Не уви-
дела бы невежа Из высока терема,
Из косящего окна. Ковр. Влад., Со-
болевский. Костром., Яросл., Симб.,
Ульян., Сарат. о К о с я щ и й ру-
кав. Рукав с клиньями. Пойду-вы-
тащу (детушек) За косу за русу, За
косящ рукав. Вят., 1907.

1. Кот, а, м. 1. Барс. Слов.
Акад. 1914 [( пометой «обл.»].

2. Бродяга; оборванец. Брон.
Моск., 1903. Дмитр. Моск., Иван.
Чай какой-нибудь кот, — хороший
человек не будет бездельничать. Ма-
кар. Костром..о Кабацкий к о т .
Босяк, оборванец. Шуйск. Влад.,
1901. Егор. Моск., Покр. Влад.

3. Хулиган. Меленк. Влад., Слов.
Акад. 1914.

4. К о т потерял. Игра. Соликам.
Перм., Слов. Акад. 1914.
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2. Кот, а и а, м. 1. Рыболовный
забор в реке. Кубан., Слов. Акад.
1914. Темрюк. Краснодар. = К о т ы,
мн. Черномор., Даль.

2. Приспособление для вытаски-
вания различных предметов со дна
реки. Юго-зап., 1897.

3. Кот, а, м. Морской к о т .
Вид ската, Trigon pastinaca. Тав-
рич., Слов. Акад. 1914.

4. Кот. См. К о т ы.
Кбта. Фольк. К о т а -коток. Об-

ращение, призыв к коту. Кота-ко-
ток! Меня тащит лиса. Лодейноп.
Ленингр., 1928.

1. Кота, междом. «Окрик на
кота». Зап. Брян., Расторгуев, 1957.

2. Кота, ы, ж. Род вентеря
больших размеров. Черномор., Даль.

Котай, я, м. Фольк. К о т а и
Иванович. Имя кота в сказках. Во-
лог., Слов. Акад. 1914.

КОТЙ.Н, а, м. Ласк. Кот. Что-то
катан наш запропал. Покр. В лад.,
Слов. Акад. 1914.

Кбтаная. Суягная (об овце).
Кбтаная окотилась овца. Россош.
Ворон., 1961.

Котанка, и, ж. Кошка. А когды-
то у меня катанка была. Пинеж.
Арх., 1961.

КбтаНКИ, мн. (ед. к 6 т а н о к,
н к а, м.). Валенки. Волог., 1901.
Арх.

1. Котанко, а и котанка, и,
м. Ласк. Кот. Холмог., Шенк. Арх.,
Слов. Акад. 1914. Котанко без огня
видит. Арх. Рыб. Яросл.

2. Котанко, а, м. Домовой,
черт. Котанко серый, привидилось
нам. Пинеж. Арх., 1961.

Котанок, н к а, м. Ласк. Кот.
Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1914.

Кбтанцы, мн. Валенки. Арх.,
Молог. Яросл., Слов. Акад. 1914.
Братск. Иркут.

Котара, ы, ж. [?]. Шалаш. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Котаръ, я, м. 1. Старец, сле-
пец. Калуж., Даль [с вопросом
к слову]. Слов. Акад. 1914 [с вопро-
сом к слову]. Смейся, смейся над
слепой бабкою, такой-то будешь, как
я, будешь ходить, как котарь. Ка-
луж.

2. Мальчик. Калуж., 1898.

Кота^р. См. К а т а у р .
Котач, а, м. 1. Инструмент для

плетения лаптей, кочедык, сделан-
ный из кости или рога. Каргоп.
Олон., 1877. Олон., Новг. Котач из
кости, олений рог. Арх. Волог.

2. Костяной нож. Север., 1872.
3. Игла, которой продевают гиб-

кий прут при связывании веников.
Онеж. Арх., 1885.

4. «Свайка». Север., Морской Сло-
варь, 1939.

Котач, а, м. [удар.?]. Петух.
Юрьев. Влад., 1854.

Кбтвица, ы, ж. 1. Небольшой
якорь. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

2. Багор. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

Ко-Тв, постпозитивная частица.
Употребляется после глаголов в фор-
ме повелительного наклонения при
выражении приказания, побуждения
к действию, приглашения. Прочи-
тай-ко-те, слушай-ко-те, принеси-
ко-те. Орл. Вят., 1896.

Котевка, и, ж. [удар.?]. Расте-
ние Trapa natans L., водяной каш-
тан. Анненков [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Котёйка, и, ж. Кошка. Хол-
мог. Арх., 1952.

КотёЙКО, а, м. Ласк. Кот.
Шенк. Арх., 1846. Холмог. Арх.

Котёл, к о т л а , м. 1. Ловить
рыбу на к о т ё л . Ловить рыбу для
собственного употребления, а не на
продажу. Астрах., Слов. Акад. 1914.

2. Ведро. В котли. Кем. Арх.,
1910. Осташк. Калин., Яросл., Ряз.
Выкинь помои в котел. Куйбыш.
Картошки не нарыл ни котла. Смол.
« • К о т е л водяной. Металлическое
ведро (для чистой воды). Осташк.
Калин., Слов. карт. ИРЯЗ.

3. Яма для фундамента. Куйбыш.,
1939—1955.

4. Небольшая яма на дне залива
или озера. Мезен. Арх., Мурзаевы,
1959. •

5. Водоворот в реке, озере. Вася-
то в котел попал, утонул вот.
Башк. АССР, 1970.

6. Ямка, в которую закатывают
шары (в детской игре котел). Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»]. Соль-



102 Котела

Илецк. Чкал.= К о т л ы, мн. Терек.,
Слов. Акад. 1914.

7. Детская игра в шар, который
закатывают в вырытую в земле ямку.
Астрах., Моск., Симб., Терек., Слов.
Акад. 1914.

8. Часть ставного невода, где со-
бирается улов. Клыков [без указ,
места], 1968.

9. Рыболовный снаряд. Терек.,
Слов. Акад. 1914 [с пометами «рыб.»
и «обл.»].

10. Сруб для избы. Котел срубил,
хотел нову хату ставить. Куйбыш.,
1939—1955.

11. Полукруг, причерчиваемый к
краю прямоугольной клетки при
игре в «царя и бабку». Урал., Би-
рюков.

12. Детская игра в классы. Новг.,
Слов. Акад. 1914.= К о т л ы, мн.
Астрах., Вят., Слов. Акад. 1914.
•»• Игра [какая?]. Бобр. Ворон.,
Слов. Акад. 1914.
Ц 13. Общество, компания. Был смо-
локурный завод, котел, компания це-
лая. Верхне-Тоем. Арх., 1963-1965.

14. Наковальня для отбивания кос
[?]. Башк. АССР, 1969.

15. Надкопытный сустав ноги жи-
вотного, бабка [?]. Башк. АССР,
1969.

16. Укладка снопов [?]. Башк.
АССР, 1969.

17. Подсолнечник. Ваши котлы
ночи хлопцы покрали. Зап. Брян.,
1957.

<хэ Уподобишь тебе черный ко-
тёл. Черен, как котел. Колым.
Якут., 1971.

— Доп. К о т л ы , мн. «Название
тони. Когда-то, будто бы, были утоп-
лены котлы». Калин., Копорский,
1946.

Котбла, ы, ж. Обруч рыболов-
ного снаряда вентеря. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

КотвЛЙНО, а, м. Большой со-
суд для варки пищи, котел. Му-
жики. . открыли огромнейший коте-
лино с золотыми старинными. Твер.,
Слов. Акад. 1914.

Котелка и котелка, и, ж.
1. Каменный кружок с отверстием,
надеваемый на конец веретена для

улучшения его вращения, прясло.
Десна, Ока, 1927.

2. К о т е л к а . Твердая основа
в виде обруча из дуба в женском
головном уборе — кичке.. Десна,
1927. «Кичка в виде полукруглой
котелки, которую обшивали фаб-
ричной тканью, а поверх надевали
полотенце». Тул., Маслова, 1956.

3. К о т е л к а . Женский голов-
ной убор. Брян., Маслова, 1956.
« • К о т е л к а . Женский головной
убор с сеткой. Десна, Лебедева,
1927.

оо Разделывать кого-либо под ко-
телку. Сильно ругать кого-либо. Во-
рон., Слов. Акад. 1914. Котелки
выбрасывать, отмачивать. Делать
нелепые выходки, выпады. Ворон.,
Слов. Акад. 1914. — Ср. 2. К а-
т ё л к а .

Котелки, мн. 1. Растение Cam-
panula patula L., сем. колокольчико-
вых; колокольчики. Даль, Анненков
[без указ, места]. Нолин. Вят.,
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. Растение Pulsatilla L., Pulsa-
tilla vulgaris Mill., сем. лютиковых;
вид анемона; ветреница. Даль, Ан-
ненков [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

3. Растение Cirsium arvense Scop.,
полевой чертополох. Ворон., Аннен-
ков.

КотелбК, л к а, м. 1. Чугунок.
Смол., 1914. Куйбыш.

2. Кольцо из прутьев. Тул., Слов.
Акад. 1914. Утев. Куйбыш.

3. Венец, который надевали на
голову жениха и невесты во время
венчания. А раньше женились, ко-
телки надел поп, повенчались — и
все. Кож. Том., 1964.

4. Воронка, завихрение в реке.
Киров., 1966—1969.

5. Игра, а) Каждый из игроков
держит свою палку в ямке и той же
палкой отгоняет чужую рюху. Пу-
дож. Олон., 1885—1898. б) Игра
в классы. Покр. Влад., Слов. Акад.
1914.

Котелочка, и, ж. Колесико
ткацкого стана, служащее для соеди-
нения нитов. Тул., 1956. — Ср. К а-
т ё л о ч к а .
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Котелбчки, лен. Растение Cam-
panula persicifolia L., сем. колоколь-
чиковых; колокольчик персиколист-
ный. Вят., Анненков.

2. Растение Anemone pulsatilla L.,
сем. лютиковых; ветреница. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Коте ЛЬ, и, ж. 1. Обруч для ры-
боловного вентеря или мережи. Даль
[без указ, места]. Касп., Слов. Акад.
1914. — Вентерей разве ваши еще не
ставили? — Нет, парень, у нас ко-
тели не сгодились, так тятька при-
тащил новых. Астрах. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»]. •» Рыболов-
ная снасть. Дон., Слов. Акад. 1914. —
Ср. К а т ё л ь.

2. Прутья, которыми укрепляют
зубья в деревянной бороне. Кашир.
Тул., Слов. Акад. 1914.

Котёлье, я, ср. Обручи рыбо-
ловных вентерей. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

КотвЛЬКИ, мн. [удар.?]. Расте-
ние Campanula patula L., сем. коло-
кольчиковых; колокольчик раскиди-
стый. Вят., Анненков, о Белые к о-
т е л ь к и [удар.?]. Растение Silene
inflate Sin., сем. гвоздичных; смо-
левка. Ворон., Слов. Акад. 1914.

Котёлъний, я я, ее. Фольк.
К о т ё л ь н я я вера. Вера, свя-
занная с жертвоприношениями, ког-
да жертвы варят в котлах. Я за
вашу-ту веру поганую, За поганую да
за котельнюю (былина). Арх., Мар-
ков.

1. Котельник, а, м. Котел
для воды, установленный в деревен-
ской бане. Не люблю в черной байке
мыться, котельник исправила. Ка-
дуйск. Волог,, Петрова.

2. Котельник. См. 1. К а-
т е л ь н и к .

Котёлъница, ы, ж. Неболь-
шое помещение с печкой и котлом.
Каргоп. Олон., 1885—1898. Олон.

1. Котельный, а я, о е. 1. В со-
четаниях, о К о т"ё л ь н а я брага.
Брага, которая варится мужчинами
в общем котле из собранных ими
припасов.1" Меленк. Влад., Слов.
Акад. 1914. о К о'т ё л ь"н о е пиво.
Пиво, сваренное в котле. Глазов.
Вят., Слов. Акад."1914.

2. К о т ё л ь~н ы и гхворост. Дре-
весная поросль.Хкоторая пригодна

для изготовления обручей. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

2. Котельный, а я, о е. Тем-
но-синий (о человеческом теле). Руки
синие, синие, прямо котельные у него
(у покойника). Ряз. Ряв., 1960—1963.
Ворон.

Котёльня, и, ас. Котельная.
Олон., 1888.

Котёльчик, а, м. 1. Чугунок.
Грозя., 1946—1953.

2. Глубокое место (на реке Оке).
Касим. Ряз., 1892.

Котёльчики, мн. Растение
Anemone pulsatilla L., сем. лютико-
вых; вид анемона, ветреница. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Котёльчиетый, а я, о е. К о-
т ё л ь ч и с т а я земля. Неровная
местность, с котловинами. Росл.
Смол., 1914.

КотвЛЯНЫЙ, а я, о е. Косола-
пый. А он котеляный немного. Ср.
Урал, 1973. Свердл.

Котёмьокий, а я, о е. [Знач.?].
Вы эй, сторожа котемьские! Берите
с меня золотой казны. Онеж., Гиль-
фердинг.

Котёна, ы, м. и ж. Грязнуля,
о К о т ё н а-шаболена. Ой ты, ко-
тена-шаболена. Ветл. Костром., 1907.

Котенёнок, н к а, м. Котенок.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Зап.,
Луж. Петерб., Новг. Котенёнок
голодный пищит. Прейл. Латв. ССР,
Йонав. Лит. ССР. Зап. Брян., Смол.
У кошек котенятя слепые бывают.
Влад. Свердл., Ср. Урал.

КотвНЙТЬ, н и т, несов. и сов.,
перех. Котиться (о кошке). Смол.,
1914. Кошка котенила четырех ко-
тят. Йонав. Лит. ССР. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР.

Котенйтьоя, н и т с я, несов.
и сов. Котиться (о кошке). Кошка
котенилась. Смол., 1914. Зап. Брян.,
Петерб., Моск., Новг., Твер.,
Свердл., Заиграев. Бурят. АССР.
Тольки котенилась наша котенка,
таки котенятки хорошенькие. Йы-
гев., Тарт. Эст. ССР. Кошка скоро
будет котениться. Прейл. Латв.
ССР. Йонав. Лит. ССР.
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Котёнко, а, м. Котенок. Данил.
Я росл., Слов. Акад. 1914. Котенко
все мяучит. Яросл. Холмог. Арх.

Котёнцы, мн. Теплая обувь из
заячьих шкурок. Иркут., 1852.

Котёнчишко, а, м. Котенок.
Охан., Шадр. Перм., 1930. Котен-
чишка не трожъ, сволочь. Калин.
Иван.

Котёнышек, ш к а, м. Коте-
ночек. Вельск. Арх., 1957—1958.

Котень, [удар.?]. Кошка. Сло-
бод. Вят., 1897.

Кбтенька, и, м. Ласк. О коте.
Ох ты,, котенька-коток, У тебя
кудрявенький лобок. Чернояр. Аст-
рах., Слов. Акад. 1914.

КОТвНЙ, и, м. Котенок. Зап.
Брян., 1957.

КотенЙТКИ, мн. Котята Кошка
с котенятками. Осташк. Калин.,
1946.

Котепы, мн. [удар.?]. [Знач.?].
Вы котепы наголо, То Белавинские
(песня). Кадн. Волог., Волог. Паи.
Книга, 1867.

Кбтером, нареч. В беспорядке;
в грязи. Вечно у них посуда катером,
вымыть не могут. Читин., 1966.

КОТбСЬ [удар.?], постпозитив-
ная частица. То же, что ко-те. Уби-
рай-котесь. Орл. Вят., 1896.

Котётка, и, ж. 1. Кофта на ко-
кетке. Калин., 1948.

2. Кофточка со сборками на груди.
Мещов. Калуж., 1916.

3. Кружевной отложной воротник.
Дон., 1929.

4. Матросский воротник на кофте.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

5. Плетеные кружева. Мещов. Ка-
луж., 1916.

6. Головной платок. Мещов. Ка-
луж., 1916. Чернояр. Астрах., Ка-
лин., Новоторж. Пек., Новг., Че-
ляб., Свердл. Ежели зимой, то ту-
лупы надевают, шали и катетку
хорошу, платок такой красивый.
Новосиб., Кемер., Том. Надела ко-
тетку и пошла гулять. Иркут., 1966.
•• Шелковый праздничный головной
убор. Полушалочек полёгку дома под-
вязывали, он маленько побольше ко-
тетки. Новосиб., 1966. || Шаль. Че-
ляб. Челяб., 1930. Надену котетку.
Иркут.

Котёточка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к котетка (в 6-м знач.). В празд-
ничек котеточки кашемировы, шел-
ковы, вязаны, небольшие, цветасты.
Кож. Том., 1964. || Шаль, вышитая
по углам. Тятя ездил в город, коте-
точку мне привез. Иркут., 1966.

Котёть, к о ч у, к 6 ч е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Хотеть. Он
котел. Шадр. Перм., 1856.

Котёц, к о т ц а, м. 1. Рыболов-
ный забор в реке. Иркут., 1852.
Тобол. Котцы городятся на озерах,
в речках. Том. Обь, Енисей, Сиб.,
Новосиб., Ср. Урал, Свердл.,
Уральск., Чкал., Екатеринб. Перм.,
Слов. Акад. 1914. Дон., Кубан.,
Терек., Кузнецов.

2. К о т ц ы , мн. Загородка из
кольев. Челяб., 1848.

3. Рыболовная снасть, сделанная
из деревянных лучинок, дранок, свя-
занных мочалом. Тобол., 1899. Отец
с котцами тоже поехал рыбачить.
Челяб. Свердл., Тюмен. У меня
котцы поставлены. Перм. Муром.
Влад., Сев. Урал, Том., Новосиб.,
Ение., Иркут.

4. Садок для выловленной рыбы.
Котцы полны рыбы. Ср. Урал,
1971.

5. Место в реке, где много рыбы.
Я знаю такие котцы, где рыба самая
крупная. Ср. Урал, 1971.

6. Небольшой высокий сруб из
толстых жердей с дверью для входа,
покрытый соломенной крышей (при-
меняется для ловли тетеревов, кото-
рые, сев на крышу, проваливаются
внутрь сруба). Сиб., 1858.

7. «Закоулки во дворах». Сиб.,
Слов. Акад. 1914.

8. К о т ц ы , мн. Тонкие колья,
из которых делают полати под по-
толком для сушки лука. Рост.
Яросл., 1851.

9. Прорубь во льду глубокого
озера для ловли рыбы. Заурал., 1962.

Кбтзи, мн. Рыболовное соору-
жение на Байкале, род закола. Бай-
кал., Слов. Акад. 1847. Слов. Акад.
1914 [с примеч. «в Слов. Акад. 1847
ошибочно: к 6 т з и, ей, ж., мн.»].

Кбти, мн. Род туфель, надевае-
мых на босу ногу. Пек., Осташк.
Твер., 1855,
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1. Кбтик, а, м. Пушистый ме-
ховой воротник (из любого меха).
Кубан., 1900.

2. Кбтик, а, м. 1. Растение
Viola hirta L., сем. фиалковых;
фиалка опушенная. Ворон., Аннен-
ков.

2. Растение Achyrophorus macula-
tus Scop., сем. сложноцветных; про-
занник пятнистый. Котик такой
желтый. Асин. Том., 1964.

3. Растение Trifolium arvense L.,
сем. мотыльковых; клевер пашенный.
Южн., 1887.

— Доп. Трава [какая?]. Дмитр.
Орл.„ 1905.

1. КОТИКИ, мн. Ласк. 1. Баш-
маки. Тихв. Новг., 1851. || Кожаная
обувь наподобие больших башмаков,
окаймленная сверху широкой поло-
сой красного сукна, с большими
медными пуговицами. Вязник. Влад.,
1869. Купил жене — лапотки, чу-
жой жене — котики. Чебокс. Ка-
зан. || Кожаная обувь с суконной
обшивкой и завязками. Коты еще
котики зовут, теперь их мало но-
сят. Ср. Урал, 1971.

2. Валенки без голенищ. Ср. Урал,
1971.

3. Теплые сапоги. Ср. Урал, 1971.
4. Теплые домашние тапки. А ко-

тики мы называем тапочки таки
обшиты, ну как сейчас комнатпы
тапочки носят. Мариин. Кемер.,
1964. Ср. Урал. || Тапочки из лыка.
Ср. Урал, 1971. У Холщовые тапочки,
которые надевают на покойника.
Ср. Урал, 1971.

5. Сандалии. Ср. Урал, 1971.
6. «Род туфлей, плетенных из тон-

ких веревок». На сенокосах рабо-
тают босиком, жнут в котиках,
чтобы не было колко ногам. Опоч.
Пек., Чернышев, 1928.

— Доп. [Знач.?]. Все ребятушки
женились, Мой-то милый в котиках.
Волж., 1937. «Обувь» [какая?]. Ко-
тельн. Вят., Зеленин.

2. К6ТИКИ, мн. 1. Детская игра
наподобие жмурок. Даль [без указ,
места]. Терещенко, Быт русского на-
рода [без указ, места].

2. К о т и к и , мн. Игра в горелки.
Тагил. Перм., 1930.

КОТИЛЙ, мн. Деревянные обручи
рыболовного вентеря. Темрюк. Крас-
нодар., Слов. Акад. 1914.

Котина, м. Фолък. Имя кота.
Волк просит кота: Котина Ивано-
вич, Пусти мине лапку погреть.
Мосал. Калуж., 1914.

Котинай, я, м. Кот. Нерч.
Забайк., Боголюбский.

Котйный, а я, о е. Принадле-
жащий коту. Новг., Слов. Акад.
1914. Голова кошачья, очи котиные.
Зап. Бряв.

КбТИНЬКа, и, м. Ласк. Обра-
щение к коту. Стал кликать: Ко-
тинька, котинъка! Несет меня лиса.
Липец. Тэмб., Афанасьев. Углич.
Яросл., Петрозав. Олон., Слов. Акад.
1914 [с пометой «детск.»].

КОТЙТЬ, К 6 т и т, несов. и сов.,
перех. 1. Котиться (о кошках, овцах).
В нынешние годы овечки котят по
одному, а бабы по трое. Смол., 1890.
Весьегон. Твер. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»].

2. Рождать двойню (о женщине).
Котила Ващиха двойню. Смол., Слов.
Акад. 1914 [с пометой «пренебр.ъ}.

КОТЙЧ, а, м. Ласк. О коте. Я те-
бе ли котичу За работу заплачу.
Петрозав. Олон., Слов. Акад. 1914
[с примеч. «встретилось в детской
песенке»].

Кбтичек, ч к а, ж. Ласк. О ко-
те. Смол., 1890. Поди, котичек,
домой. Да не хвастай, котик мой.
Вят., Слов. Акад. 1914.

Котйшко, а, м. 1. Общее на-
звание кота и кошки. Онеж. КАССР,
1933.

2. Щенок. Амур., 1913—1914.
КОТИШКИ, мн. Уничиж. Коты

(обувь). (Муж) купил мене котишки,
А своей жене лаптишки. Орл., Ки-
реевский.

1. Кбтка, и, м. и ж. 1. /К.
Кошка. Зап., Слов. Акад. 1914.

2. М. Кот. Побежал котка В оре-
ховый дом. Олон., 1870.

2. Котка, п, ж. В загадке —
телега. Идите, скажите матулъке
(матери): нехай садится на котку.
Смол., 1904.

Кбткать, а е т, несов., неперех.
Кудахтать (о курице). Курица кот-
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хат, петух ревет кукареку. Усть-
Цилем. Арх., 1953.

1. Котки, мн. Высокие каблуки
(?]. Южн., Слов. Акад. 1914 [с во-
просом].

2. КОТКИ, мн. Растение Trifo-
lium arvense L., сем. мотыльковых;
клевер пашенный. Зап., В да д., 1887.

КбТКИЙ, а я, о е; к о т о к ,
т к а, о. Способный хорошо катиться.
Лубок не дужа коток. Смол., 1914. —
Ср. 1. К а т к и й .

КбТКО, а, м. 1. Кот. Катко ута-
щил. Ой какого селезня котко съел.
Вилегод. Арх., 1958. Перм.
^ 2. Котенок. Котко ревет в го-
лобце, а там кругом сметана. Зай-
ков. Свердл., 1971.

Коткбвый, а я, о е. К о т к о -
в ы муде. Растение гусиный лук [?].
Перм., Миртов, 1930.

КОТКОЙ, нареч. Заставляя ка-
титься какой-либо предмет. Рюхи из
города надо выбивать каткой, т. е.
бросать палку так, чтоб она кати-
лась по земле. Вельск. Смол., Копа-
невич.

КОТКОЛ^кеа, ы, ж. Часть ры-
боловного невода. От матицы крыло
(невода) начинается котколуксой са-
женей в пять, потом следует ринда.
Повен. Олон., Слов. Акад. 1914
[с пометой «финское»].

КОТ-КОТ, междом. Слово, кото-
рым подзывают телят. Яросл., 1929.

Коткудакатъ, а е т и д а ч е т,
несов., неперех. Кудахтать (о курице).
Курица коткудачет. Егор. Ряз.,
1898. Тобол.
Ь. Котлами, мн. Пышечки из слое-
ного теста. Дон., Слов. Акад. 1914. —
Ср._ К а т л а м, К а т л а м ч и к ,
К а т л а н ы.

Котландерец, р ц а, м. Плут,
пройдоха. Шенк. Арх., 1885.

КотлвНЙК,а а, м. Злой, тем-
неющий от злости человек. Кадн.
Водог., 1895—1896.

К6ТЛ6ННЫЙ, а я, о е. Потем-
невший (во, время болезни). Был
красный, вдруг сделался котленный.
Соликам. Перм., Слов. Акад. 1914.

КотлбТЬ, ею, ё е ш ь, несов.,
неперех. Чернеть, становиться чер-
ным, как котел. Он (священник)

стал молитву читать; тот стал,
»тот младенец, котлетъ. .^Сделался
головешка (сказка). Котельн. Вят.,
1915.

Котлйвая. Часто и помногу
рожающая (о кошке). Кошка-та
больно потлива. Углич. Яросл., Слов.
Акад. 1914.

Кот ЛИК, а, м, 1. Маленький
котел. К уды ты с котликом идешь?
Турин. Свердл., 1971.

2. Солдатский котелок. Охан.
Перм., 1930.

Котлин, а, о. Относящийся
к котлу. Тело у нее — дубова кора,
Лицо у нее, аки котлино. Иван.,
1931.

1. Котлйна и кбтлина, ы,
м. К о т л й н а . Большой котел.
Какой котлина-то. Углич. Яросл.,
Слов. Акад. 1914. = К 6 т л и н а . В
сравн. Щипает муж жену: тело,
как пошлина (т. е. синее). Смол.,
1914.

2. Котлйна, ы, ас. 1. Глубо-
кая впадина, яма, котловина. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»]. || Яма, углубле-
ние, наполненное водой. Котлйна —
вода холодная, около реки промы-
вина, котлявина. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

2. Самое глубокое место в озере,
пруде. Бурнашев [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 1с пометой «обл.»].
_ 3. Нижняя малая нора, вырытая
лисицей под большой норой. Бурна-
шев [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»]. || Просторная
пещерка в глубине лисьей норы.
Даль [без указ, места].

4. Место, где днем залегает стадо
кабанов. Бурнашев [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Котлйндерец, р ц а, м. 1. Мо-
шенник, пройдоха. Арх., Даль.

2. Лукавый, криводушный чело-
век. Шенк. Арх., 1852.

Котлинка, и, ж. Небольшая
ямка. Где-нибудь ямочка — вот и
котлинка. Озер большой, а это со
стол все котлинка. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Кбтлинный, а я, о е. Темно-
синий, почти черный (как котел).
Принесли нас домой, поглядели, а си-
няки-то котлинны, ну и шкуру где-
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то содрало. Петров. Сарат.. I960—
1961.

Котловин, а, м. 1. Яма для
хранения картофеля. Поозер. Новг.,
1940—1950. В котловане у нас кар-
тохи лежат. Башк. АССР.

2. Воронка, завихрение в реке.
Киров., 1966—1969.

Котловатый, а я, о е. Похо-
жий на котел. Во лог., 1848.

Котловина, ы, ж. 1. Овраг.
По котловине протекал ручей. Ка-
дуйск. Во лог., 1969.

2. Бассейн озера или другого во-
доема без стока. Байкал., Слов.
Акад. 1914 [с пометой «стар., гео-
граф, и обл.»}.

3. Кратер потухшего вулкана.
Сиб., Слов. Акад. 1914.

Котлбвый, а я, о е. К о т л о -
в а я толстая смола. Смола, полу-
чаемая путем перегонки смолистых
веществ в чугунных котлах (в отли-
чие от паровой тонкой смолы, полу-
чаемой перегонкой в казанах дег-
тярных печей). Вят., Слов. Верехи.

Котлубанина, ы, ж. 1. Боль-
шое углубление, впадина в земле,
залитая водой. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

2. Колдобина. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

Котлубань, и, ж. 1. Большая
яма на лугу, в которой стоит вода.
Сакмар. Чкал., 1939—1946. Урал.

2. Грязная лужа; болотце. Терек.,
1902.

3. Низменное сырое место у реки.
В котлубани картохи сажают. Ро-
ман. Рост., 1948—1950.

4. Яма на дне реки, омут. Терек.,
Кузнецов.

5. Небольшое озеро. Урал., 1858.
Вост., Терек. = К о т л у б а н ь . Дон.,
Голубое.

6. К о т л у б а н и , мн. Озеровид-
ные расширения в течении реки,
плес. Урал., 1870. «• Расширение в
течении узкого рукава реки, впа-
дающего в море. Урал., Водарский.

Котлубашина, ы, ж. Яма
в реке, омут. Дон., 1929.

Котлубашинка, и, ж. Не-
большая яма с водой в степи. Дон.,
1929.

Котлу башка, и, ж. Голова.
У тебя что, в котлубашке-то ниче
не варит? Нижне-Турин. Свердл.,
1971.

КотлубЙШЬ, и, ж. То же, что
котлубашина. Терек., Кузнецов.

Котлявйна, ы, ж. Яма, углуб-
ление, наполненное водой. Котли-
на — вода холодная, около реки про-
мывина, котлявина. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Котляна, ы, ас. 1. Несколько
человек, питающихся из одного кот-
ла. Даль [без указ, места]. || Компа-
ния, собравшаяся за одним столом
попировать. — Велика ли у вас кот-
ляпа? — Да всего трое! Арх., 1847.

2. Артель охотников на морского
зверя. Арх., 1842—1847. о Плотная
к о т л я н а. Артель охотников на
морского зверя, члены которой объ-
единились добровольно, а не по
найму. Арх., 1847. о К о т л я н а
смашная. Объединение нескольких
артелей охотников на морского зверя
в одну на какое-либо время. «Смаш-
ная, если несколько судов съез-
жаются, без предварительного согла-
шения, к одной наледице, и по
условному знаку (маханием чем-либо
с судов, — отчего, видимо, и прои-
зошло слово смашная) сговариваются
на этот собственно раз примышлять
вместе и разделить добычу поровну
между участвовавшими». Арх., Под-
высоцкий, 1885. Беломор.

• 3. Артель рыбаков (на тресковом
промысле). Беломор., Слов. Акад.
1914. Клыков [с примеч. «устар.»],
1968.

КотлЯНёть, ё е т, несов., непе-
рех. Становиться темным. Море кот-
лянеет, кровь не канет у меня (за-
говор). Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

1. Котлянка, и, ж. Полоса
поля на пересеченной местности
с большим количеством впадин. Ки-
ров., 1966—1969.

2. Котлянка, и, ж. Неболь-
шое деревянное здание для произ-
водства шляп, в котором имеется
вмазанный в печь котел. Вят., Слов.
Акад. 1914.

Котлянный, котляный,
а я, о е и КО Т Л Я НОЙ, & я, бе.
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1. К о т л я н н ы й . Относящийся
к котлу. Даль [без указ, места].

2. Темного цвета (как котел).
= К о т л я н н ы й . Роде (вроде) как
котлянна синяя хравина (ягода) слез-
ла. Богород. Тул., 1898. ° К о т л я-
н 6 и. Котлянбва цвету. Углич.
Я росл., Слов. Акад. 1914. [| К о т-
л я н ы и. Темно-синий. Грот [без
указ, места], 1870.

3. К о т л я н ы й . Относящийся
к котляне (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места].

4. К о т л я н н ы й (к о т л я-
н ы и) промысел. Промысел мор-
ского зверя, ведущийся несколькими
артелями (котлянами) охотников со-
обща. Мезен. Арх., 1885.

КотлАнщик, а, м. Член кот-
ляны — артели охотников. Кем.
Арх., 1843. Арх.

Кот лАный. См. К о т л я н н ы й .
КотлАр, а, м. Мастер, занимаю-

щийся изготовлением или починкой
медных изделий, посуды; лудиль-
щик, медник. Тул., 1852. Котляры
делают и самовары. Даль [без указ,
места]. Отдай ее (медную кастрюлю)
котляру, нехай запаяе. Зап. Брян.,
1957.

КотлАрИТЬ, р ю, р и ш ь, не-
сов., неперех. Заниматься изготовле-
нием или починкой медных изделий.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

КотлАрка, и, ж. Дочь или
жена котляра. Вот гуляют наши
котлярки. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

КотлАрничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. То же, что котля-
рить. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»}.

Котлярцй, мн. Часть ткацкого
стана — нитяные петли между двух
поперечных жердочек для подъема
нитей основы. Молог. Яросл., Чер-
нышев.

КотлАрша, и, ж. То же, что
котлярка. Вот гуляют наши кот-
лярши. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Кбтма. См. К 6 т ь м а.
Котма, ы, ж. Котомка. Пудож.

Олон., 1885—1898. Странник с боль-

шой котмой прошел. Рыб., Углич.
Яросл.

Котман, а, м. Обнова. Шил дед
котман, да лубя не достало (посло-
вица). Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

КбТМЯ, нареч. То же, что кбтьма.
Вельск. Смол., Слов. Акад. 1914.

Кбтная. Суягная (об овце). Кот-
ная овечка. Грайвор. Курск., 1897.
Орл., Курск., Тул., Калуж., Ворон.,
Дон., Брян., Сарат., Кубан., Став-
роп., Краснодар., Южн., Южно-
рус ск. наречия, Русская диалекто-
логия, Смол., Моск., Великолукск.,
Ленингр., Ср. Урал, Новосиб., Ке-
мер., Том., Славянка Кедабек.
Азерб. ССР. || Беременная (о кошке).
Вельск. Смол., Слов. Акад. 1914.
Курск., Дон., Краснодар. Ждет ко-
тят — это котная кошка. Крас-
нояр. || Беременная (о крольчихе).
Котную труску (крольчиху) пора
отдельно посадить. Краснодар., 1965.
Курск.

Котнйк, а, м. Лавка-кровать
около двери. Захлинисъ [замолчи],
говорят, и прянь (уйди) под кот-
пик. Курмыш. Симб., Слов. Акад.
1914.

Кбтный, а я, ое. К б т н ы й
лов. «Получил свое название от ры-
боловного снаряда кот». Темрюк.
Краснодар., Слов. Акад. 1914.

Котобраз, а, м. Фолък. Боль-
шой, с барана, черный кот, обере-
гающий, по преданию, клады в степ-
ных курганах. Еще волки, оленя
за круты горы пошли, еще зверь кото-
браз на гору бежал. Низовья Инди-
гирки, Якут., 1946.

КотобрЙС, а, м. Фолък. То же,
что котобраз. Сарат., 1918.

Котовать, к о т у ю, к о т у-
е Ш ь, несов., неперех. 1. Бродяжни-
чать. — Чем занимается твой отец?
— Он котует. Брон. Моск., 1902.
В лад., Иван., Курган.

2. Быть служителем в публичном
доме. Покр. В лад., Слов. Акад. 1914.

3. Быть сутенером, котом. Покр.
Влад., 1905—1921.

4. Жить в свое удовольствие, ни-
чего не делая и не имея ни в чем
недостатка. Дмитров. Моск., 1904.
Тул.



Котовый 109

Котбвий, ь я, ь е. Относящийся
к коту (домашнему животному). Ко-
товий ус, Котовье сало. Котовъи
проделки. Даль [без указ, места].
о К о т о в ь е житье. Легкая, сво-
бодная жизнь. Покр. Влад., Слов.
Акад. 1914. Туп.

Котовйк, а, м. 1. Растение
Nepeta cataria L., сем. губоцветных;
кошачья мята. Курск., 1898.°Ко-
т о в и к и, мн. Слов. Акад. 1914
[с пометами «батан.» и «обл.»].

2. К о т о в й к голый. Растение
Nepeta nuda L., сем. губоцветных;
котовник голый. Слов. Акад. 1914
[с пометами «ботаи.» и «обл.»].

3. К о т о в й к крупноцветный.
Растение Nepeta grandiflora M. В.,
сем. губоцветных; котовник крупно-
цветковый. Слов, Акад. 1914 [с по-
метами «ботан.» и «обл.»].

4. Растение Sedum telephium L.,
сем. толстянковых; заячья капуста,
скрипун. Вят., 1878.

5. Растение Geum rivale L., сем.
розанных; гравилат прибрежный.
Перм., 1878.

— Доп. К о т о в й к и, мн. Расте-
ние [какое?]. Чусов. Перм., 1946—
1953.

Котовйло, а, ср. В загадке:
Мотовило Котовйло Под небеса по-
летело, По-немецки говорило (вихрь).
Новг., Слов. Акад. 1914.

КотбВИТЬ, и ш ь, несов., перех.
Искать утопленную снасть малень-
ким якорьком, кошкой. На Волге,
Богородский. Яросл.

Котовйще, а, ср. Хлеб на
корню, помятый лошадью. Челяб.,
1914.

1. КотбВНИК, а, м. 1. Растение
Glechoma hederacea L., сем. губо-
цветных; будра плющевидная. Во-
рон., 1878.

2. Растение Trifolium arvense L.,
сем. мотыльковых; клевер пашен-
ный. Ворон., 1878.

3. Растение Eriophorum vagina-
turn L., сем. осоковых; пушица вла-
галищная. Казан., 1914.

4. К о т о в н и к и , мн. Растение
Astragalus albicaulis. DC.; сем. мо-
тыльковых; астрагал белостебель-
ный. Урал., 1878.

5. Растение Geum rivale L., сем.
розанных; гравилат прибрежный.
Урал., 1930.

— Доп. К о т о в н и к . Растение
[какое?]. Макар. Костром., Цветков,
1895-1896.

2. КотбВНИК, а, м. (обычно
мн.). В свадебном обряде — лицо,
которое приносит новобрачным от
матери невесты блины, оладьи и са-
поги с башмаками (котами) в пода-
рок жениху. Арзам. Нижегор., 1850.

Котбвница, ы, ж. Женщина,
которая носит коты (а не лапти);
щеголиха. Там А нна хороша — Ко-
товница, башмошница (песня). Ка-
сим. Ряз., Слов. Акад. 1914.

Котовщйк, а, м. Сапожник, де-
лающий коты (обувь). Перм., 1804,

1. Котбвый, а я, о е. В назва-
ниях растений, о К о т 6 в ы е лап-
ки. Растение Potentilla recta L., сем.
розанных; лапчатка прямая. Южн.,
Анненков, о Боровые к о т 6 в ы е
муды. Растение Trifolium arvense L.,
сем. мотыльковых; клевер пашен-
ный. Нижегор., 1878. о К о т о в ы е
муды (муде). а) Растение Primula
macrocalyx Bgl., сем. первоцветных;
первоцвет крупночашечный. Ас-
кульск. Куйбыш., 1936. б) Растение
Astragalus albicaulis DC., сем. мо-
тыльковых; астрагал белостебель-
ный. Урал., 1878. в) Трава [какая?].
Сольвыч. Волог., 1879. о К о т 6 в ы
мудушки. а) Растение Astragalus ci-
cer L., сем мотыльковых; хлопунец.
Урал., Анненков, б) Растение Gle-
choma hederacea L., сем. губоцвет-
ных; будра плющевидная. Анненков
[без указ, места]. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»]. в) Растение Sedum
telephium L., сем. толстянковых;
заячья капуста, скрипун. Арх., Вят.,
1878. г) -Растение Trifolium arvense
L., сем. мотыльковых; клевер пашен-
ный. Вят., Нижегор., Пек., 1878.
о К о т б в а я мята. Растение Pru-
nella vulgaris L., сем. губоцветных;
Черноголовка обыкновенная. Ниже-
гор., 1878. о К о т 6 в ы уши. Ра-
стение Trifolium arvense L., сем.
мотыльковых; клевер пашенный.
Влад., 1878. о К о т 6 в ы яички.
Растение Trifolium arvense L., сем.
мотыльковых; клевер пашенный.
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Вят., Нижегор., Пек. Слов. Акад
1914. о К о т б в ы е (к о т 6 в ы
яйца, а) Растение Evonimus euro
paea L., бересклет европейский
Южн., Анненков, б) Растение Lina
ria vulgaris Mill., сем. норичниковых
льнянка обыкновенная. Вят., Аннен-
ков, в) Растение Trifolium arvense L.,
сем. мотыльковых; клевер пашен-
ный. Котельн. Вят., 1878. г) Расте-
ние Viola hirta L., сем. фиалковых;
фиалка опушенная. Курск., Аннен-
ков.

— Доп. К о т о в ы яйца. Трава
[какая?]. Вожгал. Киров., Горева,
1950.

2. Котбвый, а я, о е. 1. К о-
т 6 в ы и месяц. Март. Яросл., 1913.
В котовом месяце именинница бы-
ваю. Яросл., Слов. Акад. 1914.

2. К о т б в а плоть. Менструации.
Рыб. Яросл., 1913.

3. Котбвый, а я, о е. Относя-
щийся к котам — обуви. Ярен. Во-
лог., 1853.

Котбвышки, мн. Растение Ast-
ragalus cicer L., сем. мотыльковых;
хлопунец. Урал., Анненков.

Котовье, я, ср., собир. 1. Бро-
дяги; оборванцы. Егор. Ряз., 1910.
Медын. К а луж.

2. Плуты, мошенники. Ставят ко-
товъе в артельщики. Егор. Ряз.,
1910. Рыб. Яросл.

1. Котбк, т к а, м. 1. Котенок.
Кошка и сын у ней коток. Шегар.
Том., 1964.аМк. К о т к и . Новг.,
Слов. Акад. 1914.

2. Рысь. Орл. Вят., 1888.
Ср. К о т а .
2. Котик, т к а, м. 1. Растение

Eriophorum vaginatum L., сем. осо-
ковых; пушица влагалищная. Ни-
жегор., 1878.

2. Полевое растение с розовыми
цветами [какое?]. Котки перед Ива-
ном цветут, с розовым цветочком.
Йыгев. Лит. ССР, 1963.

3. Цветок вербы. Вербовые ши-
шечки катки называются. Йыгев.
Лит. ССР, 1963.

Котбкать, ает и к о т б ч е т,
несов., неперех. Кудахтать (о курице).
Курица коточет перед тем, как
снестись. Ивдел. Свердл., 1971.

Кбтом, нареч. 1. Катя, перека-
тывая; катясь, перекатываясь. Кати
бочку котом. Даль [без указ, места].
Пустил казанок котом. Кубан., 1908.
Калуж., Ряз., Курск, о К 6 т о м ка-
таться. Перекатываться с боку на
бок. Я поросят выпустила на солнце,
ох, они и катались. . котом, котом.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Быстро. Як гукает мине муж,
я к нему котом. Смол., 1914. о К 6-
т о м катиться. Быстро (идти, бе-
жать). Котом катится на работу
моя невестка. Навл. Брян., 1952—
1954.

— Ср. К а т о м .
Котома, ы, ж. 1. Дорожная

сума, носимая обычно за плечами;
котомка. Балахн. Нижегор., 1870.
Костром., Яросл., Иван., Твер.,
Пек., Олон., Волог., Перм. Я при-
тащила ее седни, котому-то какую.
Свердл. Иркут. Слов. Акад. 1956
[с пометами «устар.» и «обл.»]. со На-
пялить котомуЧ Пойти нищенство-
вать. Не завидуйте тому, кто напя-
лил потому. Кашин. Твер., 1898.

2. Узел с вещами. Урал., 1930.
Иван. || Корзина с вещами. Куда
с котомами-то прете! Перм., 1930.

3. Мешочек, сумочка для денег.
Дошло до того у стрелка, что не
осталось ни хлеба в суме, ни гроша
в котоме (сказка). Брон. Моск., Афа-
насьев.

Котомашка, и, ж. Мешочек,
сумочка для денег. Вам сказка, а мне
денег кото.чашка. Белозер. Новг.,
Соколовы.

Котбмица, ы, ж. То же, что
котома (в 1-м знач.). А ен (пароход)
убег! . .и котомица там осталась,
и деньги в ней! Ветл. Костром., 1908.
Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

Котбмка, и, ж. 1. Верхняя
часть спины. У меня ноне котомка
болит. Верхотур. Свердл., 1971.

2. Корчага, большой глиняный
горшок. Сольвыч. Волог., Слов.
Акад. 1914.

со Повесить на шею котомку.
Обеднеть. Смол., 1914.

Котомбжа, и, ж. Большой узел;
котомка. Жених принесет котоможу
невесте с гостинцам. Сыктывд. Коми
АССР, 1968.



Которой ький ill

Котбмочка, и, ж. Белая к о-
т б м о ч к а . О поселенце. Енис.
Енис., 1902.

Котбмочный, а я, о е. К о-
т б м о ч н ы й флот. Карельские
торговцы мелким товаром, путеше-
ствующие с котомкой за плечами из
одной деревни в другую. Заонеж.
Олон., 1885—1898.

Котбмошна, ы, ж. «Особая
гоньба в старину». Красноуфим.
Пери., Гладких, 1913.

КотбМОШНИК, а, м. Кабатчик
[?]. У самого рудника жил шинкаръ-
котомошник. Урал., Бажов, Были
горы высокой.

Котбмошная, о и, ж. Шинок.
Знаем, где кто живет, куда ходит,
где котомошная. Урал., Бажов, Были
горы высокой.

Котбмченка, и, ж. Котомка.
Ну, ены приходят на сарай, собра-
лись, котомченка склали. Петрозав.
Олон., Ончуков.

1. Котбн. См. К а т 6 н.
2. Котбн, а, м. 1. Место, где

содержат животных, стойло. Иркут.,
1873. || Овечий хлев. Нерч. Забайк.,
Боголюбский.

2. Становище обоза. Иркут., 1873.
Котонаевич, а, м. Кот К о-

т о н а е в и ч . Фольк. О коте. Ни-
кол. Волог., Афанасьев. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

Котонай, я, м. Кот-К о т о-
н а и. Фольк. О коте. Кадн. Волог.,
1903. Уж ты Кот-Котонай, Уж ты
серенький коток. Яран. Вят. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Котонайло, а, м. Фольк. О ко-
те. Котонайло Иванович. Афанасьев
[без указ, места]. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

Котонёнок, н к а, м. Котенок.
Росл. Смол., 1914.

КОТОНИКИ, мн. [удар.?]. Ва-
ленки. Грязов. Волог., Прогр. АН
№ 36, 1896.

КотбНКа, и, ж. Дорожная сум-
ка, котомка. Я бы не так дорогой
уморился, да котенка тяжела. Орл.,
Слов. Акад. 1914.

КотбНОЧКа, и, ж. Уменып,-
ласк. к котонка. Пример. Арх.,
1939-1941.

Котор, а, м. [удар.?]. Холостой
человек. В лад., 1870.

Кбтора, котбра, ы и котора,
ы, ж. Вражда, ссора. Ране из-за
покосов меж деревнями кака котора
стояла. Белояр. Свердл., 1971.° К 6-
т о р а. Сухолож. Свердл., 1971.
° К о т о р а. Такую между собой за-
вели котору, что боже упаси. Шадр.
Перм., 18t>2. Мехон. Курган.= К о-
т 6 р а. Хватит вам которы разво-
дить. Заурал,, 1962. Красноуфим.
Свердл.

Котбра [?], ы, ж. Род барки,
речного судна. Перм., Даль [с вопро-
сом к слову]. Слов. Акад. 1914
[с вопросом к слову и пометой «обл.»].

Которатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Вздорить, ссориться,
браниться. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. Зазнаваться. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

Кбторга, и, ж. Передняя (зад-
няя) к 6 т о р г а. Изогнутый дуго-
образный брус, на котором укреп-
ляется кузов телеги. Екатеринб.
Перм., Зеленин. — Ср. К а т о р г а .

Котбржитьея, ж у с ь,
ж и ш ь с я и которжйтьея,
ж у с ь , ж и т ь с я , несов. Упря-
миться, не соглашаться с чем-либо.
Он все-то еще которжится, не бе-
рет у меня косы ни за свою цену, ни
с уступкою из цены. Кадн. Волог.,
1866.

Котбржливый, а я, о е. К о-
т б р ж л и в о е слово. Укор, брань.
Сев.-Двин., 1928.

Котбриться, р ю с ь , р и ш ь-
с я, несов. Ссориться, браниться.
Сольвыч. Волог., 1823.

Которматка, и, ж. 1. Контра-
марка. Шадр. Перм., 1895.

2. Барыш, прибыль. Шадр. Перм.,
1930.

Которбжитьея, ж у с ь ,
ж и ш ь с я, несов. То же, что ко-
торжйться. Кадн. Волог., 1876.

КоторбЙДУ, нареч. Как, каким
путем. К вам которойду зайти?
(сказка). Арх., 1924.

Котбронький, а я, о е. Фольк.
Ласк. Который. Не ходи-ка, душа,
да ты на Дунай-реку, Из которонь-
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кой она красна девица умывалася.
Терек., Слов. Акад. 1914.

Котбруды, нареч. Где, каким
путем. Арх., 1858. Которуды бы
нам лучше идти? Арх., Слов. Акад.
1914. Он не знает, которуды ехати
(былина). Арх., Григорьев.

Котбрча, местоим. Которая.
Тифл., 1909.

Котбрый, а я, о е, местоим.
1. К о т о р о е . Кое-что. Которое
знаю, а которое и нет. Перм., 1858.

2. К о т 6 р о-то. Что-то. Которо-
то я поумаялась, да которо-то но-
гам-то разбилась, да уж насилушку-
то домой-то докатилась. Устюжн.
Новг., 1895.

3. К о т 6 р у. Почему так долго?
Котору я сижу-то? Котору ты
живешь? Пинеж. Арх., 1852.

4. В сочетаниях. о В к о т б р у
пору? В какую пору, время. Петро-
зав. Олон., 1885—1898. о В к о т о -
р о е м часе? В каком часу. В кото-
роем часе вставать-то молотить-то?
Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1914.
о К о т о р о г о время? Когда, в ка-
кое время. Которого время идти-то
незнаю.Ъят., Слов. Акад. 1914. <>Ко-
т б р а надо? Какого черта надо? Сев.-
Двин., 1928. о К о т б р ы й нинабудь
(ненабудь). Который-нибудь. Холмог.
Арх., 1907. Который-ненабудь да
придет. Сарап. Вят. о К о т б р ы й -
ненабудь. Который-нибудь. Пособ-
ляй которому-ненабудъ, а то мы
драться долго не будем. Перм., Зеле-
нин, о К о т б р о слово. Что ни
слово. Которо слово, так всё хва-
стат. Казан., Слов. Акад. 1914.
о К о т б р ы й хошь. Кто-нибудь,
кто угодно. Хоть который хошь
съездит, так отцу отдает. Шенк.
Арх., 1912. о Не в к о т о р о м (цар-
стве). В некотором царстве. Не в ко-
тором царстве жил-был царь. Во-
лог., 1890. Новг. о Не к о т б р о-
г о. Никакого. Не которого не ви-
дывала царя. Юрьев. В лад., 1910.
о Не с к о т б р у сторону. Ни
с какой стороны. Не стыду не сорому
Не с котору сторону. Красноуфим.
Перм., 1913. Твер.

Котбрыча, местоим. 1. Кото-
рый. Которыча сгорит? Павлодар.,
1959.

2. Некоторый. Павлодар., 1959.
Котбсать, а ю, а е ш ь, несов.,

перех. 1. Ломать, коверкать, кру-
шить. Сольвыч. Волог., 1896. За-
байк.

2. Бить кого-либо. Сиб., 1968.
3. Безл. Корчить от боли, сводить

судорогой. Когда колдуну пришла
неминучая, его стало котбсать, т. е.
корчить. Сольвыч. Волог., 1898.

Котбеаться, а ю с ь , а е ш ь -
с я и котосаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Капризничать, ло-
маться. ° К о т о с а т ь с я . Да бери
дар, не гневайся! Да не гневайся, да
не котосайся, Да в угол рожей не
ворочайся. Сольвыч. Волог., 1896.
= К о т о с а т ь с я . Сольвыч. Во-
лог., 1883—1898. || К о т б е а т ь с я .
Важничать, чваниться, держаться
высокомерно. Сольвыч. Волог., 1847.
I I К о т б е а т ь с я . Упрямиться,
не соглашаться. Сольвыч. Волог.,
1847. Ты примай дары, не крятайся,
Бери зараз, не котосайся, В город не
ворочайся. Волог., Шейн.

2. Браниться, ссориться. ° К о т 6-
с а т ь с я. Сольвыч. Волог., 1847.
" К о т о с а т ь с я . Сольвыч. Во-
лог., 1883-1889.

Котбеитьея, и ш ь с я и ко-
ТОСЙТЬСЯ, И ш Ь С я, несов. 1. То
же, что котосаться (в 1-м знач.).
Сольвыч. Волог,., Слов. Акад. 1914.

2. То же, что котосаться (во 2-м
знач.). Две невестки завсе котосятся.
Волог., Даль.

Котофей, я, м. Фольк. О коте.
Арх., 1886—1887.

КотбФКа, и, ж. Маленький
якорь из железных прутьев. Яросл.,
Богородский.

Коточйг и коточйк, а, м.
1. Кочедык. Волог., 1853. Трои лапти
сплел, Коточик потерял. Волог.,
Шейн. Старик от безделья сидит
с коточиеом. Перм.= К о т о ч и г.
Вят., 1847. Прикамье. Надо б»лапти
поковырять, да коточиг потерялся.
Костром. В лад., Сев.-Д вин., Арх.,
Росл. Смол, а К о т о ч и к. Урал.,
1930. Железный коточик был изла-
жен. Ср. Урал. Свердл., Яросл.,
Карсовайск. Удм. АССР. — Ср. К о-
т о ч 6 к.
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2. К о т о ч и к. Шило. Дай-ко ко-
точик. Свердл., 1965.

3. К о т о ч и г. Род тупой иглы,
употребляемой для продевания рем-
ней. Ростов. Яросл., 1902.

4. Пластинка из коровьей кости,
косточка для уничтожения насеко-
мых в волосах. Кадн. Волог., 1896.
Мы гребешков не покупаем, Только
одним коточигом покопаем. Кадн.
Волог.

5. К о т о ч и к. Орудие, с по-
мощью которого снимают кору с лип.
Тюмен., Тобол., 1896. А как же,
коточик нужен, чтобы кору снять.
Ср. Урал.

Коточйга, и, ж. То же, что
коточиг (в 1-м знач.). Дорогоб.
Смол., 1927.

КоточЙЖКа, и, ж. Уничиж.
к коточиг (в 1-м знач.). Смол., 1914.

1. КОТОЧЙЖНИК, а, м. Скупец,
скряга. Костром., Слов. Акад. 1914.

2. Коточйжник, а, м. Расте-
ние Aspidium Filix mas Sw., сем.
многоножковых; щитовник. Кост-
ром., 1878. Волог. »

1. Коточйжница, ы, ж. Ску-
пая женщина, скряга. Костром.,
Слов. Акад. 1914.

2. Коточйжница, ы, ж. Ра-
стение Struthiopteris germanica
Wild., сем. многоножковых; страус-
ник обыкновенный. Костром., 1878.

Коточйжничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Скупиться, скряж-
ничать. Нечего коточижничатъ-то,
давай на полведра и владай с богом.
Костром., Слов. Акад. 1914.

Коточик. См. К о т о ч и г .
1. КотбЧКИ, мн. Ласк. О босо-

ножках. Какие маленькие коточки
у тебя [показывает на босоножки].
Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. КотбЧКИ, мн. «Красноголов-
ник». Ворон., Хованский. Слов.
Акад. 1914 [с примеч. «гриб осино-
вик?» и с пометой «обл.»].

1. КоточбК, ч к а, м. Ласк.
Кот. Холмог. Арх., 1907.

2. Коточбк, ч к а, м. Инстру-
мент для плетения лаптей, кочедык.
Добрян. Перм., 1930.

КОТОШЙТЬ, ш у, ш и ш ь, не-
сов., перех. Колотить, бить. Кирил.
Новг., 1854. Он так его котошил,

8 Словарь русских говоров, вып. 15

что даже мне жаль стало. Волог.
Костром., Перм.

Котбшиться, ш у с ь, ш и ш ь-
с я, несов. Браниться, ссориться.
Сольвыч. Волог., 1847.

КОТОШЙТЬОЯ, ш у с ь, ш и ш ь-
с я, . несов. Собираться, готовиться
куда-либо, к чему-либо. Эк он кото-
шится куда-то. Пошех. Яросл., 1850.

Котбшня. См. К а т 6 ш н я.
Котр, а, м. Растение Serratula

tinctoria L., сем. сложноцветных;
серпуха красильная. Анненков [без
указ, места]. Мосал. Калуж., 1914.
о К о т р-трава. Мосал. Калуж.,
1905-1921.

Кбтра, ы, ж. Крюк, которым
достают упавшее в колодец ведро.
Зайков. Свердл., 1971.

Котрамарка. См. К а т р а-
м а р к а .

Котран, а, м. Растение Bunias
orientalis L., сем. крестоцветных;
свербига восточная. Курск., 1914.

Котрать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Ломать. Ну, что ты котраешъ
стул-то? Тонкий. Горьк., 1970.

КоТрбНИТЪ, Н Ю , Н И Ш Ь, не-
сов., перех. Готовить пищу, стряпать.
Пошех. Яросл., 1849.

Котрешйть и котрошйть,
ш у, ш и ш ь, несов., перех. 1. Раз-
рушать, ломать. Поднялся вихорь и
начал котрешитъ лес. Вят., Слов.
Акад. 1914.

2. Рвать, терзать кого-либо. Со-
бака хватила курицу и давай ее
котрошйть. Ворона котрошит си-
ленка. Вят., 1907.

3. Хватать, тормошить кого-либо.
Вят., 1907.

Котрбсы, мн. Моча. Жиздр.
Калуж,, 1928.

Котрочь, и, ж. [удар.?]. Трава
[какая?]. Сольвыч. Волог., Зеленин,
1877.

Котрошйть. См. К о т р е -
ш й т ь .

Котруль. Кровля. Нерехт. Ко-
стром., Слов. карт. ИРЯЗ.

Котруе, а, м. [удар.?]. Птица
Numenius argnatus L., кроншнеп
большой. Мензбир [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

КотрЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов.,
перех. 1. Ломать, коверкать что-либо.
Вят., 1898.
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2. Делать что-либо без толку, на-
прасно. Напрасно котряете, все равно
ничего не выйдет. Ветд. Костром.,
1926.

3. Собирать (грибы, ягоды). Ветл.
Костром., 1919.

Котрятьея, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов. Важничать, чваниться.
Даша свахонъка котряется, ломает-
ся, из саней не вылезает (приговор
дружки). Ветл. Костром., 1899.

Котекий, а я, о е. Свойствен-
ный коту. Слов. Акад. 1914 [с поме-
той «обл.»}.

Котуг, а, м. Пристройка из со-
ломы и жердей для хозяйственного
инвентаря позади дома или двора.
Ростов. Яросл., 1970. — Ср. К о-
т у х.

Котук, а, м. 1, Свиной хлев.
Иркут., 1852.

2. Собачья конура. Иркут., 1852.
3. Шалаш. Яросл., ШО.
4. Низкая в грязная комната.

Симб., 1852.
Котуленъка, и, ж. Ласк.'О ко-

те. Чего ты, котуленъка, так мор-
гочешь? Ти пить, ти есть ты хо-
чешь? Смол., 1914.

Котуль, я, м. Сума путников и
пастухов. Пек., Осташк. Твер., 1858.
|| Мешок для провизии. Пек., 1912—
1914. — Ср. К а т у л ь.

Коту ля, и, ж. «Ласкательное
слово». Ах вы, мои коту ли! Пушк.
Иск., Саранцева, 1967.

Котумка, и, эк. 1. Котомка.
Бегут и с сумками, и с котумками.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Кожаная^сумка. Котумку по-
весит начальник, вот такая висит
кожаная. Ряз. Ряз., 1960—1963.

КотуНК>ша,_и, ж. Фольк. Ласк.
0_^коте. Котунюша, котунюша, не-
сёт меня лиса за крутые горы. Липец.
Тамб., Афанасьев.

Котурн, а, м. [Знач.?]. Из ко-
турна, досужа рукодельница, Выши-
вала всяки розны полотенечки. Се-
вер., Барсов. Слов. Акад. 1914
[с вопросом к слову, с пометой «обл.»
и предположительным значением «ко-
томка, укладка»].

КбтурОМ, нареч. Много. На-
ставлено было в гостях на столах-то
всего котуром. Ветл. Костром., 1909.

Котурять, я ю, я е ш ь, несов.,
перех. Толкать кого-либо, неосто-
рожно двигать что-либо. Ну, дви-
гаешь ее так, она и кувырнулась.
Поэтому и называется котуряешь.
Ряз., 1952.

Котуе, а, м. [удар.?]. Хата.
Енис., 1865. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.» и вопросом к слову].

Котух, а, м. 1. Помещение для
домашних животных; хлев. Скоп.
Ряз., 1820. Ряз. Плев — потух. Рань-
ше потух называли. Моск. Тул., Ли-
пец., Ворон., Дон., Краснодар.,
Тамб., Пенз. Молодое поколение го-
ворит: клев, старшее — котух. Са-
рат. Куйбыш., Сталингр., Грозн.
4еч.-Инг. АССР, Казан., Чкал.,
Свердл., Ново «ш., Минус. Крас-
нояр. || Помещение, хлев для овец.
Тамб., 1843. Дон. Сарай для коров,
для овец называли катух у нас.
Ворон. Самар., Куйбыш., Сарат,
Ц Помещение, хлев для коровы. Во-
рон., 1954. Катух — это отделение
в холодном дворе для коровы. Моск.
|| Конюшня. Козл. Тамб., Слов.
Акад. 1914. || Помещение, хлев для
мелкого скота. Юяш., Даль. Андр.
Смол., Кубан., Краснодар., Терек.,
Сталингр., Сарат., Липец., Ворон.,
Ряз., Ср. Урал, Иркут., Сев. При-
иссыккулье Киргиз. ССР, Крас-
нояр., Сиб., Арм. ССР. || Помеще-
ние, хлев для свиней. Казан., 1847.
Ншкегор., Влад., Яросл., Ворон.,
Дон., Южа.-Сиб., Тобол., Том.,
Омск., Кемер., Новосиб. Иди-ка за-
гоняй свиней в катух. Иркут. Тунк.
Бурят. АССР, С и о . ° К о т у х . Но-
восиб., 1965.

2. Помещение для кур, курятник.
Тамб., 1850. Дон., Влад., Соликам.
Перм., Ср. Урал. Для курей у нас
говорят котух. Новосио. Хакас.
Краснояр.

3. Загон для мелкого скота. Во-
рон., 1962. Южн. » «Ограда для
свиней». Сиб., Ильин, 1916. II Загон
для домашней птицы. Сбегай в ка-
тух, посмотри куриц. Абакан. Крас-
нояр., 1965.

4. Отгороженное место для кур
в избе под лавкой. Смол., Тамб., 1852.
Курск.

5. Подпечек, где зимой держат
кур. Енис., 1865.
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6. Темный угол между задней стен-
кой печи и стеной избы. Ряз., В лад.,
Моск. [?], Строганова, 1957. || Угол,
закуток. Юго-Вост., 1959. || Угол
у печки, где находится зимой не-
давно родившийся теленок. Доро-
гоб. Смол., 1927.

7. Собачья конура. Южн.-Сиб.,
1848. Катух свинячий и катух соба-
чий. Том. Иркут., Сиб., Ср. Урал,
В л ад.

8. Тесный дом-, тесная изба, вы-
строил себе котух, а не двор. Смол.,
1914. «• Изба. Сиб., 1916. || Грязное
жилье. Симб., Даль. А уж в наших
котухах не половики: то ребята при-
дут, песок натащат. . Ряз. Ряз.,
1960—1963. Сверял., Том., Тобол.

9. Помещение для содержания за-
ключенных. Посадили в котух. Смол.,
1914.

10. Зимнее помещение для пчел.
Катух, де пчел становят; дедушка
до ста пеньков держал, так катух
у него в землю врыт был. Сакмар.
Чкал., 1939—1946.

11. Пристройка из жердей и со-
ломы сзади дома или двора для хо-
зяйственного инвентаря. Рост.
Яросл., 1902.

12. Сарай. Терек., 1907. Ставроп.,
Дон. Это я себе катух, а это твой
катух, и там была кроватка, и ле-
том там спали. Ворон. Сарат., За-
волжье, Ряз., Иркут.

13. Шалаш. Яросл., Даль.
14. Узкое здание при фабрике,

в котором помещалось наливное ко-
лесо. Костром., Слов. Акад. 1914.

15. Кожух, закрывающий мель-
ничный жернов. Амбар построен,
теперь за котухами дело. Покр.
Влад., 1905—1921.

16. Кормушка для скота. Верхне-
Тавд. Свердл., 1971.

17. Подстилка из соломы для сви-
ней. Свинарник, а в свинарнике ко-
тух — солома. Ср. Прииртыш., 1967.

Котушина, ы, ж. Стропило.
«Конструктивная часть соломенной
крыши в виде нетолстого бревна с оте-
санным передом, по которому сде-
ланы вырезы, куда вставляются „спи-
цы", „котушины" соединяются по-
парно у самых почти своих верхних
концов (эти концы называются «конь-
ками») под углом, равным углу

крыши». Переел. Влад., Феоктистов,
1920.
V Кбтушка, и и кбтушко, а,
м. Ласк. К о т . ° К 6 т у ш к а . Она и
говорит ему (коту): Котушка, Ере-
меюшка, не бегай от меня! Крапив.
Тул., Слов. Акад. 1914.°К6туш-
к о. Холмог. Арх., 1898. Сарап.
Вят.

Котушка, и, ж. Лопаточка, ло-
жечка, которой вычищают серу из
ушей. Мцен. Орл., 1852.

Кбтушко. См. К б т у ш к а .
КбтушКОМ, нареч. со Кбтуш-

ком докатиться. Добраться куда-
либо быстро, без затруднений. Те-
перь я котушком докатюсь по суху-то
до Солочи. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Котушбк, ш к а, м. 1. Уменьш
ласк, к котух (в 1-м знач.). Ветл.
Нижегор., 1860. Котушбк теплый.
Ряз. Ворон., Куйбыш., Чкал., Кок-
четав., Том., Иркут., Сев. Прииссык-
кулье Киргиз. ССР.

2. Уменып.-ласк. к котух (во 2-м
знач.). Соликам. Перм., Слов. Акад.
1914. Для птицы строят котушки.
Вост.-Казах. Прииртыш.

3. К а т у ш 6 к. Уменып.-ласк. к
котух (в 16-м знач.). Себеж. Велико-
лукск., 1951.

Котующий, е г о , м. Бродяга,
вор, босяк. Егор. Ряз., 1899.

Котцавёйка, и, ж. Короткая
кофточка на вате, кацавейка. Олон.,
1885-1898.

Котцбвый и коцбвый, а я,
о е. В сочетаниях, о К о т ц б в ы й
омуль. Омуль, вылавливаемый с по-
мощью рыболовных снарядов — кот-
цов — в ноябре. Иркут., 1817. о К о-
ц б в а я рыба. Рыба омуль, идущая
из озера в речки для нереста с се-
редины июля. Байкал., Слов. Акад.
1914.

Кбтцы, мн. Род юрты из кольев,
покрытой кожами и землей. Остров-
ский [без указ, места].

Котцй, мн. 1. Загородка из
кольев, вбитых в дно реки и опле-
тенных прутьями, для задержания
рыбы; закол. Иркут., 1817. Приан-
гар. С 1-го по 20-е июля на реке
Чулыме на белую рыбу ставят котцы.
Енис. Тобол., Сиб., Уральск., Азов.
о К а т ц ы . Селенг. Забайк., Слов.

8*



116 Котчонка

Акад. 1914. Дон. •» «Загородка из
тычинок». Челяб., Оренб., 1848.

2. Рыболовная сеть. Малмыж.
Вят., 1896.

3. Искусственный водоем для со-
держания рыбы; садок. Челяб., 1914.

— Ср. К а т ц ы.
КотчбНКа, и, ж. Пренебр.

О кошке. Молодая кошчонка. Покр.
Влад., 1910.

КбТШКать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Стучать. Не котшкай,
не глухие ведь мы, закотшкал там.
Сыктывд. Коми АССР, 1969.

Кбтшнуть, ну, н е ш ь, сов.,
перех. и неперех. Стукнуть. Котшну
по голове. Сыктывд. Коми АССР,
1968.

КОТЙ (ед. к о т , а, м.) и Кбты
(ед. к о т , а, м.), мн. 1. Старинная
кожаная обувь наподобие башмаков
или туфель, преимущественно жен-
ская. «Давно уже вышли из употреб-
ления кожаные невысокие башмаки,
так называемые коты». Ряз., Дани-
лин, 1927. Тул., Калуж., Орл.,
Курск., Пенз. Башмаки котам на-
зывали, ноне так не говорят. Киров.
Новг."К о т ы. Шенк. Арх., 1846.
Арх., О л он., Волог., Яросл., Ко-
стром., Влад., Нижегор., Симб.,
Оренб., Чкал., Казан., Вят., Перм.
Коты из хорошей кожи, строченые,
пятки блестя, с подковками. Ворон.
Тамб., Сарат., Куйбыш., Свердл.
Подай мне кот. Урал. Новосиб.,
Тобол., Том., Кокчетав.<=> К 6 т ы.
Петрогр., Слов. Акад. 1914. Пек.
= К о т ы [удар.?]. Тамб., 1850. При-
камье. || К о т ы. Кожаные туфли.
Нижнедев. Ворон., 1896. Курск.,
Пенз., Ряз., Нижегор., Волог., Сев.-
Двин. || К о т ы. Старинная обувь
наподобие босовиков с высокими зад-
никами и каблуками, с полосой
красной сафьянной кожи на подъ-
еме, которую носили зажиточные
крестьяне. Рост. Яросл., 1851. || К о-
т ы. Женская обувь. Каргоп. Олон.,
1858. Онеж. Арх., Скоп. Ряз., Сарат.
II К о т ы. Женские ботинки. Твер.,
1904—1914. Сарат., Южн. Урал.
II К о т ы. Женские полуботинки. Ка-
рач. Орл., 1902. || К о т ы . Грубая
тяжелая женская обувь. Надевай
свои кот». Зап.-Брян., 1957. || К о-
т ы. Низкая женская обувь из кожи,

без каблуков, обыкновенно с опуш-
кой по краям. Сараи. Вят., Тотем.
Волог., Слов. Акад. 1914. || Аре-
стантские туфли. ° К о т ы . Сиб.,
1968.°К6ты. Кашин. Твер., 1897.

2. К о т ы . Кожаные сапоги. Пи-
неж. Арх., 1885. || Сапоги без голе-
нищ. Заонеж. Олон., 1896. Олон.,
Арх., Новг., Тул. || Женские сапоги
с короткими голенищами, полуса-
пожки. Устюжн. Волог., 1887. Влад.,
Тул., Ставроп. || Стеганые сапоги,
бурки. Раньше не было валенок, были
коты стеженые. Ср. Урал, 1971.
II Суконная обувь для старух. Козл.
Тамб., 1897. || Обувь из оленьей шку-
ры с войлочными голенищами. Есть
и пимы, есть и коты, голяшка при-
шивается мягка. Усть-Цилем. Арх.,
1953. II Обувь, сшитая из овчин
шерстью внутрь. Курган., 1971.

3. Валенки. = К о т ы. Дорогоб.
Смол., 1927. °К6ты. Скатают ко-
ротенькие — это коты. Колыв. Но-
восиб., 1970. » К о т ы. Теплые са-
поги. Енис.. 1865. || Валенки без го-
ленищ, а К о т ы . От пимов голенищи
отрезать, получатся коты. Ср. Урал,
1971.= К 6 т ы . Пек., Слов. Акад.
1914. Курск. || К о т ы. Валяная
обувь с голенищем из сукна. Усть-
Цилем. Коми АССР, 1972.

4. К о т ы. Теплые домашние та-
почки. Надень коты, пол-то холод-
ный. Ивдел., Новолялин. Свердл.,
1971. •» Вязаные шерстяные тапочки.
Добро в котах: ноги не жмут. Обоян.
Курск., 1967. •» Легкая женская
обувь в виде тапочек с опушкой.
Карсовайск. Удм. АССР, 1953—
1957. || Холщовые тапочки для по-
койника. Серов. Свердл., 1971. || Та-
почки из лыка. Верхне-Салд.
Свердл., 1971.

5. К о т ы . Сандалии. Ирбит.
Свердл., 1971.

6. К о т ы . Галоши. Вельск. Арх.,
1957. || Галоши из кожи, которые
носят татары. Темник. Тамб., 1897.
|| Обувь из войлока наподобие баш-
маков или галош. Рост. Яросл.,
1902.

7. К о т ы . Лапти. Влад., 1854.
Тихв. Новг., 1914. Росл. Смол.,
Трубч. Орл. •» Веревочные лапти.
Малоарх. Орл., 1Q28, Арх., Волог,
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8. К о т ы . Кандалы. Политические
в Александровскую бее котов ходили.
Иркут., 1970.

с>о В котах щеголяет (что-либо).
(Что-либо) дорого стоит. Ныне мо-
локо в котах щеголяет. Сиб., Даль.

2. Котй, мн. 1. Мережа. Чер-
номор., 1950.

2. Приспособление для лова ры-
бы — заграждение из кольев, пруть-
ев или плетня с разрывами, в которых
устанавливаются ловушки; закол.
Днепр, лиманы, Бурнашев, 1843.
Батька нас созвал и сказал: Снасти
нету. Ловить нечем. Давайте ре-
зать камыш-чекан и плесть коты.
Черномор., 1950.

3. Котйг, мн. Рыбаки, выпол-
няющие легкие работы при подлед-
ном лове рыбы. Пек., 1912—1914.

Котйга и катйга, и, ж.
1. К а т ы г а. Крытая повозка
на двух или четырех колесах; арба.
Новорос., 1861.

2. К о т ы г а. Воз с провизией
для пастуха. Новорос., 1861.

Котйжитьея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несое. Беспокоиться.
Когда ребята беспокоятся, им гово-
рят: Что ты тут все котыжишься?
Княгин. Нижегор., 1852.

Котык, а, м. [удар.?]. Растение
Erigeron canadensis L.; канадский
мелколепестник. Анненков [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»]. о К о т ы к степной. Аннен-
ков [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

Котылёк, л ь к а, м. Растение
Cypsophila muralis L., обыкновен-
ное перекати-поле. Петрогр., Ан-
ненков.

КОТЙЛИ, мн. Волосы [?]. Взяла
девка парня за голову; Коя в щеку,
ина за волосы; Через скамью за ко-
тшли волокут; Через избу будто
шаричек катят. Соболевский [без
указ, места].

Котйль, я, м. Сума пешеходов
и пастухов. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Сарат. Вишь, матка, так все
котылём-то свернула да куды не по-
падя и сунула. Костром., Слов.
Акад. 1914. — Ср. К а т у л ь.

КОТЫЛЯТЪ, я ю, я е ш ь, не-
сов., неперех. Хромать. Белг.

Курск., 1891. Курск. — Ср. К а-
т ы л я т ь.

Котйгаи, мн. Длинные, нече-
санные, растрепанные волосы, космы.
Тихв. Новг., 1854. Возьми-ка его за
котыни да отдери. Олон. Я росл.
•*• Волосы. Олон., 1852. Шуйск.
В лад., Арх., Твер.

Котйгачики. В считалке при
жеребьевке. Первинчики, другинчи-
ки, не на коты котынчики, не поп,
не горох и т. д. Углич. Я росл., Слов.
Акад. 1914.

Котйньи и котйнья, мн.
Волосы. = К о т ы н ь и . Каляз. Твер.,
1898.° К о т ы н ь я. Распустил свои-
то котынья! Рыб. Яросл., Слов.
Акад. 1914. Яросл.

КбТЫНЪКа, и, м. Фолък. Ласк.
Кот. — Котынъка, рысынька, Иде ж
ты был? — В пруде. Смол., 1890.

КотЙНЪЯ. См. К о т ы н ь и.
Котырн^ть, ну, н ё ш ь , сое.,

перех. Свалить ударом с ног. Петро-
зав. Олон., 1885—1898.

Котйрь, я, м. Парень, маль-
чик. Медын. Калуж., 1898. — Ср.
К а т ы р и.

КотЙГЧИТЪ, ч у, ч и ш ь, не-
сое., перех. Щекотать. Шенк. Арх.,
1885.

КотЙШ, а, м. Котенок. Съест
котыш-от руки-те. Лешук. Арх.,
1949. II Ласк. Котик. Вельск. Смол.,
1914.

КОТЫШЙТЬ, ш у, ш и ш ь, не-
сов., перех. Щекотать. Новг., Даль.

Котйшкать, кйтышкать,
катйшкать, а ю, а е ш ь и КО-
тышкать, катышкатъ, а ю,
а е ш ь, несов., перех. 1. Трогать
кого-, что-либо; перебирать, воро-
шить. = К о т ы ш к а т ь . Во лог.,
Слов. Акад. 1914. = К о т ы ш к а т ь .
Волог., 1852.° К о т ы ш к а т ь
[удар.?]. Не котышкай меня. Во-
лог., 1822.

2. Щекотать. = К о т ы ш к а т ь .
Олон., 1856. = К а т ы ш к а т ь .
Олон., 1 8 6 4 . о К а т ы ш к а т ь . Бел-
озер. Новг., 1858. Каргоп. Олон.
= К о т ы ш к а т ь [удар.?]. Шадр.
Перм., 1930.

3. К о т ы ш к а т ь . Бить на-
смерть, убивать. Сольвыч. Волог.,
Слов. Акад. 1914.
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Котышкй, мн. В считалке при
жеребьевке. Первинчики, другинчики,
на колоде котышки, ни поп, ни горох,
мотовильце, рожок, испеки пирожок.
Смол., Слов. Акад. 1914.

КбТЫШКОМ, нареч. со Котыш-
ком кататься. Смеяться до изнемо-
жения. А он катышком катается.
Аннен. Ворон., 1965.

КОТЬ, междом. Употребляется
для обозначения быстросовершаю-
щегося действия. Коть мужу под
бок. Смол., 1914. Взял мячик, котъ
его по полу. Смол.

Котьё, я, собир. О босяках.
Шуйск. Влад., Слов. Акад. 1914.
В лад., Иван.

Кбтька, и, ж. 1. Кот. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. Ягненок. Касим. Ряз., 1824.
3. Картошка (в разговоре с деть-

ми). Дорогоб. Смол., 1927.
КОТЬ-КОТЪ, междом. 1. Слово,

которым подзывают кошек. Кост-
ром., Слов. Акад. 1914.

2. Слово, которым подзывают овец,
ягнят. Ижев. Ряз., 1957. Моск. —
С р . К а т ь - к а т ь .

КбТЬМа и Кбтма, нареч. Бы-
стро [ехать?]. Смол., 1914.

Котъма, ы, ж. Котомка. Онеж.
КАССР, 1948.

Котьсатъ, & ю, а е ш ь, несов.,
перех. Делать что-либо. Енис., 1865.
Слов. Акад. 1914 [с вопросом к слову
и значению].

Котйга, и, м. Кот. котище.
Пропалый котюга. Смол., Копане-
вич.

Кбтюр, а, м. 1. Груда, ворох,
куча чего-либо. Ярен. Волог., 1883—
1889. Волог.

2. «Большой кусок жаркого; много
хлеба, пирогов». Какой у нас бат-
рак-то жаркой: вчера принесла ему
вот эдакой котюр жареного, ведь
все съел! Ярен. Волог., Слов. Акад.
1914.

Кбтюрём и Кбтюром, нареч.
С излишком, в большом количестве.
= К 6 т ю р ё м . У нас в деревнях за
обедом перед всяким гостем накла-
ду т пирогов, булок и шанег котюрем
да стогом; а у вас в рот ваять не-
чего! Великоуст. Волог., 1847. = К 6-

т ю р о м. Ярен. Волог., Слов. Акад.
1914.

Котйшечка, и, м. и ж., в
знач. междом. Употребляется для
подзывания ягнят. Одоев. Тул., Слов.
Акад. 1914.

КОТЯ, ср. 1. Котенок. У матери
дитя, у кошки котя — такое- же
дитя. Пошех. Яросл., 1853. Онеж.
КАССР, Зап.-Брян., Смол.

2. Кот, кошка.°К6тя. Арх.,
Слов. Акад. 1914. <=> К о т я. Остров.
Пек., 1912.° К о т я [удар.?]. Пошел
котя на рынок, Принес котя пери-
нок. Смол., 1890.

3. К о т я, к о т я , продай дитя.
Детская игра. Петрозав. Олон., 1890.

Котик, а, м. Кал животных.
Тул., Даль. || Замерзший кусок по-
мета домашних животных. Шадр.
Перм., 1925.

Котика, и, м. Кот. Этот ко-
тяка молодый, а ходит за мной
везде. Медвежьегор. КАССР, 1970.

КОТЯНЙТЬ, н и т, сов. и несов.,
перех. Родить (о кошке). Кошка ко-
тянила пять котят. Мещов. Ка-
луж., 1916. Калин.

КОТЯНЙТЬСЯ, Н и т с я, несов.
и сов. Котиться, окотиться (о кошке).
Кошка котянится. Осташк. Калин.,
1946. Калин., Пек.

Котянка, и, ж. Растение Ne-
peta cataria L.; сем. губоцветных;
котовник кошачий. Курск., 1898.

КОТЯТИТЪСЯ, т и т С я, несов.
Котиться (о кошке). Кошка котя-
тится. Петрозав. Олон., 1896.

1. Котятник, а, м. 1. Люби-
тель кошек. Он у нас страшный ко-
тятник. Углич. Яросл., Слов. Акад.
1914.

2. Кот, пожирающий новорожден-
ных котят. Покр. Влад., Слов. Акад.
1914.

2. КОТЯТНИК, а, м. 1. Расте-
ние Glechoma hederacea L.; земляной
плющ. Калуж., Моск. Анненков.

2. Растение Trifolium arvense L.;
полевой клевер. Волог., Анненков.
Дон.

Доп. «Из названий трав». Касим.
Ряз., Слов. Акад. 1914.

Котях. См. К а т я х .
КОТЯЧИЙ, ь я, ь е. Кошачий.

Котячъя повадка. Углич. Яросл.,
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Слов. Акад. 1914, Яросл., Йонав.
Лит. ССР, Иыгев., Тарт. Эст. ССР,
Прейл. Латв. ССР. Дерьмо котячъе.
Дубен. Тул. о По-к о т я ч ь и. Как
котенок. Уж добре (очень) мало ро-
бятко-то родилосо: просто и пищат
по-котячьи (тихо, тонко). Рыб.
Яросл., Слов. Акад. 1914.

1. КОТЯШ, а, м. Котенок. Вят.,
1907. Онеж. Олон.

2. КОТЯШ, а, м. Комок кала.
Уржум. Вят., 1882. Вят. Котяши —
скотское коло. На дворе котяшья
мерзнут. Ряз.

КОТЯШИТЬ, ш у, ш и ш ь, не-
сов., пер ex. Вить, колотить. Ворон.,
Даль.

Котишка, и, м. То же, что
1. Котяш. Костром., Слов. Акад.
1914. Пропал у меня этой осенью
самый хороший котяшка. Моск.

Котяшок, ш к а, м. 1. То же,
что катях (в 1-м знач.). Щигр. Курск.,
1880. Курск., Орл., Ряз., Тул.

2. Играть в к о т я ш о к . Гонять
по льду или но дороге ногами ко-
тях — замерзший кал животного.
Калуж., 1972.

3. Сорт дикой яблони с мелкими
плодами. Воров., Тростянский.

Коуз и коуе, а, м. 1. Шалаш
пастуха. Кадн. Во лог., 1902.° К о у с
[удар.?]. Кадн. Волог., 1866.

2. К о у з. Пристройка иг жердей
и соломы позади дома или двора для
хозяйственного инвентаря. Рост.
Яросл., 1902. II Навес из соломы на
столбах около строения. Яросл.,
1918—1924. — Доп. К о у с [удар.?].
Пристройка [какая?]. Нерехт. Ко-
стром., Тр. МДК, 1930.

3. К о у з. Сторожка у ворот око-
лицы. Рост. Яросл., Даль.
^ — Ср. К а у з.

Коузка, и, ж. [удар.?]. Крытый
экипаж. Кадн. Волог., Слов. Акад.
1914.

Коукотйтьея, т и ш ь с я, не-
сов. Суетиться. Волог., 1883—1889.
i Коулок, д к а, м. 1. Грязный,
непроезжий переулок. Ворон., Ряз.,
1852. || Непроезжее место в деревне
или в городе. Ворон., Ряз., 1852.

2. Угол между двумя скамьями.
Ворон., Ряа., 1852. || Угол, уголок.
Суется во всякие коулки. Дубен.
Тул., 1933—1960.

Коуритьея, р ю о ь, р и ш ь-
С я, несов. Дичиться. Что у вас де-
вушки коурятся? Орл., Даль.

Коуе. См. к о у з.
Коутать, а ю, а е ш ь, несов.,

Шерех. и неперех. [удар.?]. Глотать.
Грайвор. Курск., 1958.

Коушки [удар.?]. Никем к о-
у ш к и. Совершенно никого. Валд.
Новг., Слов. Акад. 1914.

Кофейненький, а я, о е.
Лиловый. «Перекрасить в кофейнень-
кий цвет». Урал., 1859.

Кофейник, а, м. Растение Со-
marum palustre L., сем. резанных;
сабельник болотный. А их просто
собирали: букет девки берут, и ко-
фейник туды. Медвежьего р. КАССР,
1970.

Кофейники, мн. Печенье, об-
жаренное в масле. Кофейники Жа-
рят в масле. Бурят. АССР, 1968.

Кофёйничек, ч к а, м.
Уменып.-ласк. к кофейник. Желта
эта трава пискульник, а то кофей-
нички, на пожнях растет. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.

КОФёЙЩИК, а, м. Любитель
пить кофе. Моск., Слов. Акад. 1914.

КОФИНЯ, и, ж. 1. Кофе. Нам
кофиню греют. Казаки-некрасовцы,
1969.

2. Место, где пьют кофе, кофейня.
Мы в городе в кафиню ходили. Ка-
заки-некрасовцы, 1969.

КОФТаник, а, м. Портной, шью-
щий кофты. Ряз., Даль.

КОФТёНКО, а, ср. Уничиж. Коф-
та. Онеж. КАССР, 1933.

КоФтёшка, и, ж. Кофтенка.
Дай мне хоть какую ни на есть коф-
тёшку накинуть. Костром., Слов.
Акад. 1914.

КОФТИК, а, м. Кофта. (Жен-
щины) на плечи одевают ситцевый
кофтик, а девушки аз аглецкого
ситца. Шенк. Арх., 1887.

Кофтовый, а я, о е. Фолък.
В виде кофты, похожий на кофту.
Хочу т бобреца да бить, Хочу т шу-
бицу дошить, Шубица да кофтова,
Да девчонка черноброва. Крив. Том.,
1964.

Кофтонька, и, ж. Кофточка.
Шенк. Арх., 1898.
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КбФТОЧНИК, а, м. О том, кто
>сит кофту. — Да-ко, Мишка, я
>фту-то надену. — Глей, какой еще
>фточник выискался! Костром.,
юв. Акад. 1914.
КоФТЯ, и, ж. Кофта. Тихв.

овг., 1906.
КоФЬ, и, ж. Кофе. Арх., 1885,

то кофь пьет, ков на бога кует
ословица у староверов). Арх.,
юв. Акад. 1914.
КОХ-КОХ, междом. звукоподраж.
Употребляется для передачи клох-

нья курицы-наседки. Кох-кох.
юл., 1914.
2. Употребляется для передачи
онов больного. Он на печке все кох

кох. Смол., 1914.
3. Употребляется для передачи лая
баки. Кох-кох! закохала сука.
юл., 1914.
4. Употребляется для передачи
уков, издаваемых пчелиной мат-
•й перед роением. Смол., 1914.
5. Употребляется для передачи
шка тетерки. Не только, старка, и
рных кох-кох как летит. Смол.,
39-1956.
Коха лин а, ы, ж. Возлюблен-
я. У моей кохалины Юбочки трах-
',лены. Соликам. Перм., Слов. Акад.
08.
1. Коханка, и, ж. 1. Фолък.
влюбленная. Мещов. Калуж., 1897.
(, цыганка, ты, моя коханка, Взду-
ла, вздумала — подумала. Смол.,
14.
2. Любимый ребенок. Многие бе-
т своих детей на рядки [работать
юле], а она жалеет своего коханку.
ть-Лабин. Краснодар., 1965.
2. Коханка, и, ж. Сорт мел-
й сахарной тыквы. Липец. Ворон.,
остянский.
Коханник, а, м. Воспитанник.
него нету матери, он коханник

и. Рыльск. Курск., 1967.
Коханок, н к а, м. Возлюблен-
й. Слов. Акад. 1914 [с пометой
'л.»].
Коханочка, и, ж. Танец, я ко-
ючку плясала, Опустила глазки
ia. Мне подруженька сказала: Тебя
Sum коммунист (частушка).
iCCP, 1937.

Коханчик, а, м. Любимый.
Липец. Ворон., Тростянский. Усть-
Лабин. Краснодар.

Кохйный, а я, о е. 1. Милый,
любимый. Ты моя коханая, соломой
подпиханая. Пек., 1902—1904.
Смол., Курск., Зая.-Брян.

2. Сочный, хороший. Коханая тра-
ва. Терек., 1900.

Коханъе, я, ср. Любовь, при-
вязанность к кому-либо. Смол., Слов.
Акад. 1914.

Коханъя, и, ж. [?]. То же, что
коханье. Смол., 1914.

Кбхатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. 1. Клохтать (о наседке).
Кохает, манит цыплят. Вельск.
Смол., 1909. Смол., Брян.

2. Стонать. Матка все кохает.
Смол., 1914.

Кохать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. 1. Любить кого-либо. Смол.,
Зап., Даль. Курск. Знаю я, знаю,
Кого я кохаю. Смол. Дон., Брян.,
Хакас. Краснояр.

2. Воспитывать. Их кохаешь, ко-
хаешь, а они и не глянут на тебя.
Я же мать твоя, кохала тебя.
Трубч. Брян., 1960. Курск., Зап.-
Брян., Волгоград.

Кохатъея, а ю с ь, а е ш ь с я,
несов. 1. Любить. А в ком я кохался,
Тому не достался (песня). Смол.,
1914.

2. Предаваться неге, наслаждать-
ся состоянием покоя, бездеятель-
ности; нежиться. Ишь ты, кохается
барыня. Терек., 1900. Великолукск.
Пек. || Жить в приволье, довольстве.
Росла я у батюшки, Кохаласъ у ма-
тушки (песня). Курск., Слов. Акад.
1914. Дон.

Кохетйн, а, м. Прозвище вы-
сокого ростом, напускающего на себя
важность человека. Дмитр. Орл.,
1898.

Кохетйнка и кахетинка,
и, ж. 1. Крупная домашняя курица
с густым оперением, кохинхинка.
= К а х е т й н к а . Смол., Слов.
Акад. 1914. Ворон. У меня яйца-то
от кахетинок, батюшка! Яросл.
= К о х е т й н к а . Покр. Влад.,
Слов. Акад. 1914.

2. К а х е т и н к а . О дворовом
человеке. Она важничает — извест-
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но, из кахетинок (из дворовых).
Смол., 1890.

Кохетйнекий и кохотйн-
окий, а я, о е. Относящийся к по-
роде кохинхинок, кохинхинский.
= К о х е т й н с к и й . Кахетинские
куры. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»]. = К о х о т й н с к и й . Кохо-
тинский петух. Сарап. Вят., Слов.
Акад. 1914.

КОХЛЙВЫЙ, а я, о е. Каприз-
ный. Онеж. КАССР, 1933.

Кохловатый, а я, о е. «Хох-
ловатый, насупленный [?]». Слов.
Акад. 1914 [без указ, места, с во-
просом!.

Кохлырёчек, ч к а, м. В за-
гадке: Кохтыръ-нохтыръ, Кохлыре-
чек (колесо). Чебокс. Казан., Слов.
Акад. 1914.

Кбхнуть, н у , н е ш ь, сов., пе-
рех. и неперех. 1. Неперех. Издать
звук кох (о курице). Курица кохнет,
цыплята — к ней. Смол., 1914.

2. Неперех. Пролаять (о собаке).
Як кохнет мой Сушила, лисица ле-
зет прямо ко мне. Смол., 1914.

3. Попросить кого-либо о чем-
либо; позвать кого-либо. Чего батька
кохнет — дети несут. Смол., 1914.

KOXOTUTb, х о ч е т , несов.,
неперех. Кудахтать (о курице). Ку-
рочка кохочет, на насести хочет
(песня). Болх. Орл., Кондратьева.

Кохотйнекий. См. К о х е -
т й н е к и й .

Кбхоть, к 6 х т я, м. 1. Ко-
готь (животного и птицы). Ряз. Ряз.,
1960—1963.

2. Ноготь. У меня задрался ко-
хоть. Подрежь мне кохотъ. Нико-
лаев. Самар., 1852. Ряз. Ряз.

3. Копыто. У сайгака вострый ко-
хотъ. Николаев. Самар., 1852.

Кохбться, х б ю с ь , х б е ш ь -
с я, несов. То же, что кохаться (во
2-м знач.). У нас не будешь (невеста)
кохотъся, (свадебн. песня). Велико-
лукск. Пек., 1907.

Кохбч, а, м. Пирог из ржа-
ной муки. Прионеж. КАССР, 1966.

Кбхра, ы и кохра, ы, ж. На-
секомое Tipula solstitialis; карамора.
= К о х р а. Даль [без указ, места].
= К 6 х р а. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»).

Кбхтарка, и, ж. В загадке:
Летел лютор, сел на комотор, спра-
шивает у кохтарки: Где твои пых-
тарки? (ястреб, кол, наседка, цып-
лята). Липец. Тамб., Слов. Акад.
1914.

Кбхтега и кохтёга, и, ж.
Снежное или дождевое облако. Онеж.
Арх., 1878.

Кохтйрь, я, м. В загадке:
Кохтыръ-нохтыръ, кохлырачек (ко-
лесо). Чебокс. Казан., Слов. Акад.
1914.

Кохтйнка, и, ж. Лепешка.
Влад., 1847. Даль [с вопросом к
слову].

Кохуварочка, и, ж. Кухарка.
Ох, и старый сыч пивоваром был,
старая ворона кохуварочкою. Смол.,
1890.

1. Ко Ц, а, м. Стриженый ковер.
Судж. Курск., Росл. Смол., 1852.
Хорошие коцы ткут в Ахтырском
уезде. Курск.

2. Ко Ц, а, м. 1. Ложная беремен-
ность. С ев.-Д вин., 1928.

2. Выкидыш. Сев.-Двин., 1928.
3. Коц, а, м. Скупой человек.

Сев.-Двин., 1928.
Кбца, ы и коца, ы, ж. 1. К 6-

ц а. Грубая ткань из толстой пень-
ковой пряжи. Перин в старой деревне
не было — на печку и на кровать
постилали коцу. Глушк., Рыльск.
Курск., 1967. || Накидка от дождя.
Курск., 1848. || Простыня. Курск.,
1848.

2. Стриженый ковер. Курск., 1848.
Коцарка, и, ж. Ковровщица.

Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].
Кбцать, а ю, а е ш ь, несов.,

перех. Убивать. Илим. Иркут., 1969.
Коцевбй, а я, бе. Изготовлен-

ный из коца Коцевая постелка.
Рыльск. Курск., Хильманович, 1967.

Коцел, а, м. [удар.?]. Дать к о-
ц е л а. Побить. Ейск. Кубан., 1916.

Коценйта, мн. Котята. Сарат.,
1918.

Коцйльник, а, м. Масло. Ме-
щов. К а луж., 1850.

Кбцнуть, ну, н е ш ь, несов.,
перех. и неперех. Ударить. Медын.
Калуж., 1898.

Коцовейка, и, ж. То же, что
котцавейка. Олон,, 1885—1898,
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КоцбВЫЙ. См. К о т ц б в ы и.
КОЦЬ, и, ж. Стриженый ковер.

Судж. Курск., 1849.
КОЦЬКб, &, ср. Собака, щенок.

Берет на охоту коцько, идет, хо-
рошасобака будет. Беломор., 1952. —
Ср. К ы ч к 6.

КбЦЯ-КбЦЯ, междом. Слово, ко-
торым подзывают свиней. Верхне-
Тоем. Арх., 1963—1965.

1. КОЧ, а, м. Петух. Чембар.
Пенз., 1897. Вадин. Пена., Морш.
Тамб., Сарат., Сасов. Ряз.. 1945.
Ковык., Майдан. Морд. АССР.

2. КОЧ, а, м. О кочане капусты.
Стоит коч, На коче трава-повелица,
А в траве-повелице Ягода жаравлица
(загадка). Тотем. Волог., 1906.

3. КОЧ, а, м., собир. Кочкарник,
кочки. Коровы ходят по кочу, груз-
нут по морду, но не тонут. Волог.,
1899. Костром., Арх.

4. Коч, а, м. Летнее жилье ко-
чевников. Слов. Акад. 1914 [с поме-
той «обл.»].

5. КОЧ, а, м. Коляска. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

6. Коч, а, м. Игра к б ч е м.
Детская игра в мяч. Олон., 1885—
1898. Свияж. Казан.

7. Коч, а, ж. 1. Палубное море-
ходное парусное судно. Турух. Крас-
нояр., 1966. || Речное плоскодонное
палубное судно с парусом и веслами.
Турух. Краснояр., 1966. II Ладья, на
которой в старину плавали по Пе-
чоре, в Обскую губу для торговли
с Мангазеей. Арх., 1850.

2. Несколько вместе плывущих,
«кочующих» судов [?]. «Может быть. .
кочем означали поморцы^известное
число вместе плывущих, кочующих
судов. .» Арх., Шренк, 1850.

- Ср. 1. К а ч а .
8. КОЧ, а, м. Баран-производи-

тель. Арм. ССР, 1948—1952. э

1. Кбча, и, ж. 1. Кочка. Ни-
жегор., Даль. По кочам идти уста-
нешь. Влад. Моск., Яросл., Иван.,
Костром., Волог., Том., Хакас.
Краснояр. Слов. Акад. 1956 [с по-
метой «обл.»].

2.*Древний курган. В лад., 1857.
2.'Кбча, и, ж. Гуща. Урал.,

1930.
8. Кбча, и, ж.'Собир. Не выби-

тые игроками с кона бабки, достаю-

щиеся в этом случае проигравшему
игроку. Ну, ребята, я все бабки
проиграл. Давайте мне кочу. Перм.,
1856.

4. Кбча, и, ж. Старинное море-
ходное судно, коч. Север., 1843. Сиб.,
Даль [с примеч. «сибирские кочи
вышли из употребления»]. Арх.

Коча, и, ж. Опухоль на внутрен-
ностях животного. Волог., 1902.
Чухл. Костром.

Кочаги, мн. Комочки грязи
в овечьей шерсти. Шерсть-то хоро-
шая у меня, да и то кочагов много
вынула. Медвежьегор. КАССР, 1970.

Кочажник, а, м. Место, покры-
тое кочками, кочкарник. Костром.,
Слов. Акад. 1914.

Кочаи, мн. [?], [удар.?]. Ямы
на дне реки. Шарженъга течет тихо,
в глубоком корыте, и имеет много
ям, которые называют здесь «кочаиъ
(не ручаюсь, что пишу правильно это
слово). Волог., Потанин, 1872.

Кбчан, а и кочан, &, м. 1. Ко-
черыжка. Мокш. Пенз., 1899.°К 6-
ч а н. Вилок-то отрезывай да отдай
мне кочан-то. Кадн. Волог., Слов.
Акад. 1914. = К о ч а н . Ряз. Ряз.,
1902. Кочаны у капусты при соле-
нии отбрасывают. Ср. Урал.

2. К о ч а н . Кукурузный поча-
ток. Лушпайка — это одежда куку-
рузного кочана. Кубан., 1960. Крас-
нодар., Брян. Слов. Акад. 1958
[с пометой «обл.»].

3. К'о ч а н капусты. Брюква.
Напарят кочан капусты [т. е. брюк-
вы], сделают сусло Каргоп. Арх.,
Петрова, 1971.

Кочаненъкий, а я, о в* Фолы
Кочанный (о капусте с^коротким
стеблем и плотным кочаном). Я ка-
пусту сажу Все беленькую, Все ко-
чаненькую. Якушкин [без указ, ме-
ста].

Кочаниетый, а я, о е. Фольк.
То же, что кочаненький. Хрен-ка-
пусту сажу, Сажу беленькую, Все
кочанистую. Ряз., Соболевский.
Курск.

Кочанйха, и, ж. Прозвище.
Дмитр. Орл., 1898.4»"

Кочанка, и, яе/Вид дыни (Си-
cumis melo L.) без'жидкости внутри.
Астрах., Анненков. Курск., Слов.
Акад. 1914. » К о ч а н к и , мн.
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Сорт дыни (с серой коркой). Сарат.,
1859.

Кочанники, мн, а) Прозвище
симбирцев. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»]. б) Прозвище жителей
города Тотьма и Тотемского уезда
Вологодской губернии. Волог.,
1883-1889.

Кочанный, а я, о е. Николая
К о ч а н н о г о . День 26 июля (ст.
ст.), с которого, как считается, ка-
пуста начинает свертываться в ко-
чаны. Тамб., 1864. Бобров. Ворон.

Кочанье, я, ср., собир. Ка-
пуста. А кака у вас, ребята, качанье
велико родится? Вельск. Смол., 1914.
Великолукск. Пек.

КочаньЯ, мн. Кочаны капусты.
Качанья сёлита буйные. Смол., 1914.
Пек., Курск.

Кочарник, а, м. [удар.?]. Об-
горевшие коряги. Слов. карт. ИРЯЗ
[без указ, места].

Кочатей. См. К о ч а т и и.
Кочатий и кочатей, ь я,

ь е. Петушиный. Кочатъе перо.
А ты, кочатей выделок! Костром.,
Слов. Акад. 1914. ° По-к о ч а т ь и,
нареч. По-петушиному. Курица поет
по-кочатьи. Костром., 1898.

Кочатлёть, ею, ё е ш ь, не-
сов., неперех. Мерзнуть, страдать от
холода. Калуж., 1972.

Кочебёлитьея, л ю с ь,
л и ш ь с я, несов. То же, что кочев-
рыжиться. Тобол., 1897.

Кочебёнитьея, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. Ломаться, крив-
ляться. Нечего кочебенитъся, айда
иди. Галк. Курган., Старцев, 1950—
1951.

Кочебряжитьея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несов. То же, что кочев-
рыжиться. Кажись, тебе нечего, зя-
тюшка, кочебряжитъся. Вытегор.
Олон., 1850.

Кочебянитьея, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. То же, что кочев-
рыжиться. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

Коч&ва, ы, ж. Голова. Ко-
стром., В лад., Твер., Даль. Слов.
Акад. 1914 [с примеч. «из офен-
ского»].0 К а ч е в а [удар.?]. Мещов.
Калуж., 1856.

Кочеватик, а, м. 1. То же, что
кочажник. Яросл., Даль. Грязов.
Волог.

2. О голове. Костром., Слов. Акад.
1914.

3. О человеке с нерасчесанными
волосами. Кадн. Волог., Слов. Акад.
1914.

Кочеватка, и, ж. То же, что
кочажник. Кострой., Слов. Акад.
1914.

Кочеватый, а я, о е. Покры-
тый кочками, кочковатый. (Поляна)
больне кочевата. Костром., Слов.
Акад. 1914. Верхне-Тоем. Арх.

1. Кочевать, ч у ю , ч у е ш ь ,
несов., неперех. Идти, брести. Волк
ушел с капканом, я кочую по лесу за
им, смотрю, где след, по ему следу
кочую. Крив. Том., 1964.

2. Кочевать, ч у ю , ч у е ш ь ,
несов., неперех. Фолък. Перебиваться,
жить кое-как. Ты прощай, прощай,
Ростов, Славный городочек. . Оста-
вайся кочевать, подлый городочек.
Лихв. Калуж., Киреевский.

Кочёвка, и, ж. Огороженное
место в поле, в лесу, где содержится
скот. Кубан., 1949—1951.

Кочевник, а, м. Заболоченное
место, покрытое кочками. Крив.
Том., 1964.

Кочевник, а, м. 1. К о ч е в -
н и к [удар.?]. Скотопрогонные пути
в Киргизии и юго-восточном Казах-
стане. Мурзаевы [с примеч. «употреб-
ляется русским населением»], 1959.

2. Карбас-к о ч е в н и к. Большой
карбас, в котором переезжают с заим-
ки на заимку со своим имуществом.
Колым. Якут., 1901.

Кочевнбй, а я, 6 е и кочёв-
ный, а я, о е. Кочевой, кочевниче-
ский. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометами «стар.» и
«обл.»].

Кочёвня, и, ж. Кочевье. Ко-
чевни цыган. Я росл., Слов. Акад
1914.

Кочевбй, & я, 6 е. Относящийся
к старинному судну — коче. Коче-
вые снасти (на судне коче). Арх.,
Слов. Акад. 1914. Турух. Краснояр.
о К о ч е в б й * приход. Осенний
приход, прибытие в Мапгазею судов
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(кочей) с хлебными запасами. Турух.
Краснояр., 1966.

Кочеврйга, и, ж. Кочерыжка.
Во лог., 1883—1889.

Кочеврйгжитьея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несов. Чваниться; кура-
житься, ломаться. Кадн. Во лог.,
Слов. Акад. 1914. Будет тебе кочев-
рыжиться. Мещов. К а луж.

Кочеврйга, и, ж, О спесивом,
чванливом человеке. Тихв. Новг.,
1858. || Об упрямом человеке. Даль
[без указ, места]. Ср. Урал, 1971.

Кочеврйженье, я, ср. Упрям-
ство, привычка отказываться от
чего-либо для вида. Что на тя за
кочевряженъе кажинный раз находит?
Брось ты это, Христа ради, свое-то
кочевряженъе, а пей и ешь, не кочев-
ряжъся. Рыб. Яросл., Слов. Акад.
1914.

КОЧвВрЙЖИТЬ, ж и т, безл. Ло-
мать. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

Кочеврйжиться, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несов. 1. Медленно, не-
охотно делать что-либо. Сколь ни
кочевряжится, а все ж изладит.
Галк. Курган., 1950—1951.

2. Издеваться над кем-либо. Кре-
стец. Новг., Слов. Акад. 1914.

3. Модничать. Рыб. Яросл., Слов.
Акад. 1914.

4. Жеманиться. Онеж. Арх., 1885.
Кочеврйжка, и, м. и ж. О спе-

сивом, чванливом человеке. Пек.,
Смол., Копаневич.

1. Кочеврйжник, а, м. О спе-
сивом, чванливом мужчине. Пошех.
Яросл., 1849. Пек., Смол.

2. Кочеврйжник, а, м. Пло-
хая земля. Златоуст. Уфим., 1930.

Кочеврйжница, ы, ж. Женек,
к 1. Кочеврйжник. Пек., Смол., Ко-
паневич.

Кочеврйжный, а я, о е. К о-
ж е в р я ж н ы й человек. Спеси-
вый, чванливый. Даль [без указ,
места]. Человек не кочевряжный: еже-
ли лъвя (можно), так прямо ска-
жет. Костром., Слов. Акад. 1914.

Кочевуха, и, ж. 1. Воз, на
котором везут приданое. Петрозав.
О л он., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Снятая со стола скатерть с ос-
татками угощенья в доме невесты.
Кочевуху-то везут в дом жениха,

там ее уж дети ждут. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

Кочега, и, ж. 1. Валек для вы-
колачивания белья при полоскании.
Калин., 1972.

2. Кочерга. Максатих. Калин.,
1972.

Кочегар, а, м. 1. Плотник или
каменщик, пришедший на заработки
в Пермскую губернию. Кочегары
кладут здеся каменный дом. Перм.,
1856. Слов. Акад. 1914 [с примеч.
«собственно: сильно загоревший от
южного солнца?»].

2. Кучер. Кологр. Костром., 1852.
II Извозчик. Кологр. Костром., 1852.

3. Котел, чугун. Калуж., Зотов
[с пометой «портное.»], 1972.

Кочегарить, р ю, р и ш ь, не-
сов., неперех. Топить печь; сушить
рожь в овине. Согодне твой черед
кочегарить. Костром., Слов. Акад.
1914.

Кочегарка, и, ж. Углубление
в русской печи выше устья. При-
байкалье, 1927.

Кочегарничатъ, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. То же, что кочега-
рить. Костром., Слов. Акад. 1914.

Кочегар, а, м. 1. Наносные пес-
чаные холмы, бугры. Южн., Даль.
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. Сопка, холм. Свердл., 1965.
3. Поле с буграми, кочками. Кто

на равнине, кто на кочегуре работат,
всем по инструкции определять тру-
додни. Качуг. Иркут., 1970.

Кочегурник, а, м., собир.
1. Мелкие овраги, промоины. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

2. Песчаные холмы, бугры. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

Кочедбк, д к а, м. Петух. Ка-
дом. Ряз., 1947.

Кочедйжник, а, м. 1. Расте-
ние папоротник. Покр. Влад., Слов.
Акад. 1914.

2. Трава наподобие осоки, при-
меняемая при изготовлении кадок и
бочек. Покр. Влад., Слов. Акад.
1914.

Крчедыжбк и кочетыжбк,
ж к а, м. Кочедык. В скороговорке,
трудной для произношения: Вынь
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лычко из-под кочедыжка. Спас. Тамб.,
Слов. Акад. 1914. Дубен. Тул.

Кочедык, а, л. 1. Сапожное
шило. Лунин. Пенз., 1945—1950.

2. Деревянная палка, которой
мнут глину при изготовлении горш-
ков. Покр. В лад., Слов. Акад. 1914.

Кочедычек, ч к а и кочеды-
Чбк, ч к а, м. 1. Уменьш.-лаек.
к кочедык. ° К о ч е д ы ч о к . Ну,
мужичок, не выйдет (из железа) и
сошничок, а дай бог, чтобы, вышел
кочедычок. Самар., Садовников.0 К о-
ч е д ы ч е к. Лычко из-под кочедычка.
Влад. Костром., Яросл.

2. К о ч е д ы ч о к . Инструмент
в виде широкого кривого шила для
сдирания коры с липы. Взяли они
с собой кочедычки и отправились
[в лес]. Вят., 1907.

Кочеляба, ы, ас. Растение Smi-
lax L., сарсапарели, «лучший из
трех сортов дорогой травы». Астрах.,
Даль. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

Кочемаз, а, м. Мужчина-не-
ряха. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Кочемаза, ы, м. и ж. Неряха.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

Кочемазник, а, м. Неряха.
Охотские обыватели — кочемазники.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

Кочемазый, а я, о е. 1. Гряз-
ный, испачканный (о человеке). Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. Закоптелый. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

3. Загорелый от солнца. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

Кочёмный. См. К а ч е м н ы и.
1. Кбчен, См. 6. К о ч е н ь .
2. Кбчен, а, м. Кочерыжка.

В середке кочен у капусты. Омск.,
1908.

Кочёная. Вынашивающая в себе
плод,"суягная (об овце). Ширингуш.
Морд. АССР, 1949.

Коченда, ы, ж. Растение Тга-
gopogon pratensis L., луговой шело-
майник. Урал., Анненков.

Коченёлый, а я, о е. Озяб-
ший. Приехал коченелый. Углич.
Яросл., Слов. Акад. 1914.

КоченЙСТЫЙ, а я, о е. Силь-
ный (о человеке). Коченистый му-
жик. Годов много, а коченистый. Вол-
хов. Ленингр., 1938—1941.

КочвНЙТЬ, н и т, весов., непе-
рех. Делать неподвижным, бесчув-
ственным от холода. Влад., Слов.
Акад. 1914.

Кочённенький, а я, о е.
Ласк, к коченный. Киченненъкой
капустки хорошо бы. Углич. Яросл.,
Слов. Акад. 1914.

Коченный, а я, о е. Заквашен-
ный кочанами, кочанный (о капусте)
Коченной капустки бы с маслицем!
Углич. Яросл., Слов. Акад. 1914.

Коченбгий, а я, о е. Имеющий
одну ногу короче другой, хромой.
Дон., 1929.

Кочёный, а я, ое. К о ч ё н ы й
конь. Конь, хорошо знающий дом,
своего хозяина. Ср. Урал, 1971.

1. Кочень, к о ч н я , м. 1. Ка-
пустный ствол, кочерыжка. Вят.,
1907. Киров. Ступай, у тетки ка-
пусту рубят, кочень дадут. Ко-
стром. Новг., Яросл., Перм., Аст-
рах., Свердл., Курган. Капуста на
чем сидит — кочень. Том. Кемер.,
Иркут., Забайк., Сиб.°К о ч е н ь
[удар.?]. Тюмен. Тобол., 1898. —
Доп. «Из названий частей огородных
растений». Холмог. Арх., 1896.
Ишим. Тобол., Нижегор.

2. Корень капустной рассады.
Свердл., 1971. Сколько кочней поса-
дила? Тул.

3. Репей. Кочень, на ем еще голо-
вочки, которые липнут. Ср. Урал.
1971.

4. Уключина. В обласке два весла,
гребь надевают на кочень в лодке.
Том., 1964. Иркут. » К 6 ч н и, мн.
Стержни, вставленные в борта лодки
для прикрепления весел. Осин.
Перм., 1930.

2. Кбчень, к 6 ч н я, ж. 1. О за-
коченевшем, озябшем человеке.
Шадр. Перм., 1930. Урал. = 5 сравн.
Ровно кочень. Перм., 1914.

2. Окоченевший труп. Соликам.
Перм., 1930.
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3. Кбчень, к 6 ч н я, м.
1. К 6 ч н и, мн. Заостренные палки,
стягивающие кольца, которыми
скрепляют бревна плота. Слов. Акад.
1914 ]с пометой «обл.»].

2. В загадке: ружье. Черный ко-
чень рыкнуть хочет. Охан. Пери.,
1930. Урал.

4. Кбчень, к о ч н я , м. Ма-
ленькая ручка косы, за которую дер-
жатся правой рукой при косьбе.
Ср. Урал, 1971.
( б. Кбчень, к 6 ч н я и кбчен,
к 6 ч е н а, м. Петух. Мой-от кочень
Куриц топчет (песня). Ярен. Вят.,
1903. = К 6 ч е н. Дайте свахе кочена,
Чтобы песню начала! (песня). Обоян.
Курск., Слов. Акад. 1914.

Кочень, м. [удар.?], то Ехать
на кочень. Ехать на послесвадебную
пирушку у новобрачных. Сольвыч.
Волог., 1898.

Кбченька, и, ж. то Всех до
кбченьки испленить. Истребить всех
до последнего. Колым. Якут., 1901.

1. Кочёра, ы и кочера, ы, ж.
1. К о ч е р а . Кривая елка. Буйск.
Костром., 1897. || Суковатое дерево.
= К о ч ё р а. Судог. Влад., 1852.
° К о ч е р а. Закинь причал за ко-
черу. Влад., Слов. Акад. 1914.

2. К о ч е р а . Обрубок суковатого
дерева. Судог. Влад., Слов. Акад.
1914.

3. Пень с кривыми корнями, вы-
рытый из земли; коряга. Судог,
Влад., Слов. Акад. 1914.

4. К о ч ё р ы, мн. Валежник.
Буйск. Костром., Слов. Акад. 1914.

2. Кочера, ы, м. и ж. Глупец,
упрямец. Горох. Влад., 1872.

3. Кочера, ы, ж. Кочка. Ме-
ленк. Влад., Слов. карт. ИРЯЗ.

Кочерважитъея и кочервя-
житьея, ж у с ь, ж и ш ь с я, не-
сов. 1. К о ч е р в а ж и т ь с я . То же,
что кочеврыжиться. Каргоп. Арх.,
1928.

2. К о ч е р в я ж и т ь с я . Дура-
читься. Данк. Ряз., 1868.

1. Кочерга, и, ж. 1. Палка
с загнутым нижним концом для игры
в шары. Ряз., 1902.

2. Клюка, палка, посох. Годам
ходит с кочергой. Петр. Свердл., 1971.

3. К о ч е р г и , мн. Все виды ух-
ватов. Вон кочерги в кочережнике —
ухваты стоят в уголке около печи.
Красногор. Брян., 1969.

4. К о ч е р г и , мн. О ногах. По-
дыми свои кочерги, дай хату под-
месть. Зап. Брян., 1957.

5. Прозвище хромого. Ковыляет
кочерга. Смол., 1914.

6. О весеннем хороводе. Девки вы-
строились кочергой. Смол., 1914.

2. Кочерга, и, ж. Детская кож-
ная болезнь — щетинка. Перм., 1848.
Кочергой болит. Челяб. Кочерга бы-
вает только в детстве. Свердл.
Том., Тобол., Забайк.

Кочергавина, ы, ж. Кочерга.
На печь в угол посадила, Три лопаты
изломила, Кочергавиной нагребла
(песня). Никол. Волог., 1899.

Кочергбшка, и, ж. «Палка
е крюком, которой играют в бук».
Ряз., Диттель, 1898.

Кочергушка, и, ж. Детская
болезнь, «родимчик». Ачин. Енис.,
Ж. С., 1897.

Кочерёжечка, и, ж. Уменып.-
ласк. к 1. Кочерга. Накануне Нового
года мальчишки кричат: Клюшечка,
кочережечка, где ты была? Лукоян.
Нижегор., 1850. Ту л.

Кочерёжик, а, ж. 1. То же, что
кочергавина. Там кочерёжик, чапель-
ник, рогач. Соль-Илецк. Чкал., 1955.

2. О кривой улице села. Пойдешь
дальше, там кочерёжик будет. Соль-
Илецк. Чкал., 1955.

Кочерёжина, ы, ж. Пень, ко-
ряга. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Кочерёжитъея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несов. То же, что ко-
чеврыжиться. Свияж. Казан., 1854.
Моск.

Кочерёжка, и, ж. 1. Суковатое
дерево. Влад., Даль.

2. Коряга. Влад., Даль. Курск.
II Пень. Влад., Даль.

3. Мн. Подпорки, поддерживаю-
щие желоб для стока воды с крыши.
Пинеж. Арх., 1885. Для прочности
желобы осмаливаются и поддержи-
ваются кочережками. Арх.

4. Самодельная папироса, само-
крутка. Льгов. Орл., Слов. Акад.
1914.
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Кочерёжная, о и, ж. Скандал,
драка, ругань. А что ж скандал
пойдет, кочерёжная. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

1. Кочерёжник, а, м. Место
около печки, куда ставят ухваты, ко-
черги. Поставь лопату в кочереж-
ник. Смол., 1914. Пек., Зап. Брян.

2. Кочерёжник, а, ж. Мелкий
лес, в котором растет много кривых,
суковатых деревьев. Даль [без указ,
места]. Рыб. Яросл., Слов. Акад.
1914.

1. Кочерёжный, а я, о е. К о-
ч е р е ж н ы й нос. Крючковатый
нос. Не пригож (жених), Кочерёж-
ный нос Не хорош (песня). Тороп.
Пек., Слов. Акад. 1914.

2. Кочерёжный, а я, о е. При-
готовленный из кочерыжек. Варят
кочережные щи. Ворон., 1812.

Кочерёшник, а, м. Один из
участников обряда «проводов ру-
салки» — молодой человек, вымазан-
ный сажей. Ардат. Нижегор., Слов.
Акад. 1914.

Кочёржный, а я, о е. [Знач.?].
Бежит как кораблииок из-за моря,
Не черненой кораблицок, не кочерж-
ной, Хорошо был кораблик изукра-
шеной. Печор. Арх., Ончуков.

Кочерйжина, ы, ж. Шкура
одно- или двухлетнего теленка-коче-
рика. Чирки-то были шиты из двух
кочерижин. Иркут., 1970.

КочерЙЖКа, и, ж. Стебель под-
солнечника. Урал., Бирюков.

Кочерйк. См. К а ч е р и к.
Кочёриетый, а я, о е. Свое-

нравный, сердитый. Пек., Остапш.
Твер., 1855.

Кочёритъ, р ю, р и ш ь, не-
сов., неперех. Держаться высокомер-
но, важничать. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

г~ Кочёритьея, р ю с ь, р и ш~ь-
с я, несов. 1. Держаться высокомерно,
важничать. В лад., Даль. Как на-
пьется, то и начнет кочериться.
Курмнш. Симб., Слов.'Акад. 1914.

2. То же, что кочеврыжиться. Су-
дог. Влад.. 1851. Влад. || Не повино-
ваться, не слушаться. Судог. Влад.,
1852.

3, Корчиться7Сев,-Ддин.,"1928.

1. Кочерма, и, ж. Большая
одномачтовая лодка. Онеж. Арх.,
1885.

2. Кочерма, ы, ж. Кабак. По
целым дням не выходил из кочермы.
Котельн. Вял1., 1914.

КочёрНИК, а, м. Лес с вет-
вистыми и сучковатыми деревьями.
Пинеж. Арх., 1878"

Кочёрный, а я, о е. К о ч ё р-
н а я пальба. Драка кочергами. Ра-
йодрались Настюха с Настюхой; у их
пошла стрельба, пальба кочерная
(прибаутка). Никол. Волог., 1899.
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.*
и с вопросом к слову].

Кочёротвовать, с т в у ю,
с т в у е ш ь, несов., неперех. Весе-
литься, кутить. Ельн. Смол., 1910.

Кочережка, и, ж. Ствол ка-
пусты, кочерыжка. Петрозав. Олов.,
1896.

Кочерука, и, м. и ж. О чело-
веке со сломанной рукой. Кадн. Во-
лог., 1902.

Кочерукий, а я, о е. Криво-
рукий, со сломанной рукой. Волог.,
1902.

Кочерыга, и, ж. Кочерыжка.
Волог., Кадн. Волог., 1902. "**

Кочерыжечка, и, ж. Иран.
О женщине. Посиди-тко со мной ря-
дом, Кочерыжечка моя (песня). Ко-
стром., Слов. Акад. 1914.

Кочерыжий, а я, е е. Хромой.
Сарап. Вят., 1930. "

Кочерыжина, ы, ж. Кочерыж-
ка. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Кочерыжить, ж у, ж и ш ь,
несов., перех. Колотить, быть кого-
либо. Кочерыжит меня Иван. Пи-
неж. Арх., 1961.

Кочерыжиться, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несов. 1. Упрямиться,
упираться. Забайк., 1906. Не коче-
рыжъся, посылают, дак иди! Кур-
ган. Сиб., Сев.-Двин.

2. Важничать. Пек., Осташк.
Твер.. 1855.

3. Ломаться, кривляться. Сев.-
Двин., 1928.

4. Браниться. Сев.-Двин., 1928.
Кочерыжка, и, ж. 1. Клюка,

палка, посох. А потом кочерыжками
шуровали. Петр. Свердл.^ 1971.

2. Обломок корня от пня. 'Вят.,
1907.



128 Кочерыжник

3. Молодой побег сосны. Вон на
сосне вон енти, наверху. . вот енти
называются кочерыжки. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

1. Кочерйжник, а, м. \. Со-
бир. Капустные кочерыжки. Я ноне
всю осень поросенка кочерыжником
кормила; кочерыжника-то нонче у нас
много. Рыб. Яросл., Слов. Акад.
1914.

2. О любителе кочерыжек. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

3. Годовалый теленок, которого
кормят кочерыжками. Кожу с ко-
черыжника сдать надо. Пушк. Пек.,
1957. Пек.

4. Бранное слово. Боров. Калуж.,
Слов. Акад. 1914.

2. Кочерйжник, а и у, л.
1. Мелкий лесок. Кологр. Костром.,
1909.

2. Хворост. Чапыжнику, кочерыж-
нику навалено — целый омет. Ко-
стром., Слов. Акад. 1914.

3. Кочерйжник, а, м. То же,
что 2. Кочережник. Елатом. Тамб.,
Слов. Акад. 1914.

Кочерйжница, ы, ж. Женек,
к 1. Кочерыжник (во 2-м знач.).
Даль [без указ, места]. Боров. Ка-
луж., 1910. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

Кочерйжничать, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. Скупиться,
быть жадным. Углич. Яросл., Слов.
Акад. 1914.

КочерЙК, а, м. Теленок. Сиб.,
1916.

Кочёря, и, м. и ж. О человеке
со сломанной рукой. Кадн. Волог.,
1902.

Кочерйвый, а я, о е. Кудря-
вый, кучерявый. Зелененький дубчик,
зелен кочерявый (песня). Жиздр. Ка-
луж., Слов. Акад. 1914. Волог.

КочерАга, и, ж. Кочерга. Холм.
Пек., Слов. Акад. 1914.

Кочерйжина, ы, ж. Коряга.
Пароход. . недавно наскочил па ко-
черяжину (и) получил пролом. Чер-
дын. Перм., 1901. Перм., Костром.

КочерАжиться, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несов. 1. То же, что ко-
чеврыжиться. Сев. Кавказ, 1908.

2. Важничать. Сев. Кавказ, 1908.
Он как напьется, так и начнет ко-
черяжитъся. Курмыш. Симб.

3. Капризничать, требовать к себе
незаслуженного внимания. Кадн. Во-
лог., Слов. Акад. 1914.

КочерАжка, и, ж. 1. Кривая
палка. Не дровы, — кочеряжки. Смол.,
1914.

2. Кривая нога. Смол., 1914.
|| Скорченная нога. Лежит петушок
на камешке и кочеряжки вверх. Во-
лог., 1902.

3. В к о ч е р я ж к у (ходить).
Согнувшись (ходить). Ходишь день
в кочеряжку, жнешь. Каргоп. Арх.,
1971.

КочерАжник, а, м. Лес, в ко-
тором растет много кривых деревьев.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

Кбчет, а, м. 1. Петух. Яросл.,
1820. Хотела на базаре кочета про-
дать, да больно дешево дают. Влад.
Иван., Костром., Горьк., Нижегор.,
Моск., Калин., Пек., Шенк. Арх.,
Перм., Оренб., Чкал., Ряз., Тамб.,
Пенз., Тул., Орл., Калуж., Курск.,
Ворон., Белг., Дон., Брян., Став-
роп., Кубан., Краснодар., Казаки-
некрасовцы, Рост., Терек., Ста-
лингр., Волгогр., Сарат., Самар.,
Куйбыш., Симб., Ульян., Казан.,
Белор. Башк. АССР, Чуваш. АССР,
Морд. АССР, Свердл., Урал., Том.,
Новосиб., Сев. Прииссыккулье Кир-
гиз. ССР, Иркут., Читин., Крас-
нояр. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.»].'=К 6 ч е т ь ё,собир. Не рано,
гляди, в деревню приедем: скоро, гля-
ди, кочетьё взвопят. Арх., 1885. Арм.
ССР, Азерб. ССР, Прейл. Латв.
ССР.° К о ч е т ь ё , собир. Кочетьё
дерутся. Костром., Слов. Акад. 1914.
о До к о ч е т о в . До петухов
(встать и т. п.). Кубан., 1901—1905.
Ворон., Курск., Влад. Молодица,
которая сидела и гадала, говорила
ему про лен, но разговора «до коче-
тов» не дотянула и побежала било
из сенника. Костром, о До вторых
к о ч е т о в . До вторых петухов.
До вторых кочетов, почитай, всю ночь
прогуляли. Юрьев. -Польск. В лад.,
1968. о Дольше к о ч е т 6 в. За пол-
ночь. Меленк. Влад., Слов. Акад.
1914. о Первые, вторые, третьи к о-
ч е т а (кочеты). Пение петухов
ночью, по которому определяют вре-
мя. Приедет, как первы кочета
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*ч

споют. Самар., Садовников. Чебокс.
Казан., Слов. Акад. 1914. о С к о-
ч е т а м и . С петухами, рано. Вче-
рася с коровами, а нынче с кочетами
выезжаем. Нижнедев. Ворон., 1893.
Курск., Нижегор. о С к о ч е т о в .
С петухов, рано. Встала с кочетов.
Крапивн. Ряз., Слов. Акад. 1914.
Ряз.

2. В к о ч е т и, в знач. нареч.
В полночь, когда поют петухи. Не-
рехт. Костром., 1852. о На к о ч е -
т а х , в знач. нареч. Рано утром.
На кочетах приехал. Дон., 1929.
<х> Красный кочет. Пожар. Кочетом
красным грозился. Скоп. Ряз., Слов.
Акад. 1914. С кочетьями встала да
малесипько напряла. Укор тому,
кто мало работает. Роман-Борисогл.
Яросл., Слов. Акад. 1914. В нашу
кбчет не проскочет, в вашу гусь
пролетит. О сплетнях. Ворон.,
1892.

3. Фазан-самец. Терек., 1901.
4. Маленький колышек, вставлен-

ный в борт лодки вместо уключины,
служит опорой для весла. Беломор.,
Арх., 1847. Иван. Забивайте кочеты
кленовые Кочета еловые. Дон. Перм.,
Параб. Том.

5. Уключина. Онеж. КАССР, 1933.
Параб. Том., Краснояр.° К 6 ч е т ы,
мн. Зап., Слов. Акад. 1914.

6. К о ч е т а , мн. «Палочки на
мачте лодки; на них закрепляется
бечева». Тотем. Во лог., Слов. Акад.
1914.

7. Круглое бревно, укрепленное
поперек кормы барки, на котором,
между колышками, лежит потесь —
руль. Арх., 1847.

8. К о ч е т ы , к о ч ё т ь я , мн.
Резные столбики в поперечном брев-
не на корме барки, куда вставляется
потесь — руль. Даль [без указ, ме-
ста!.

9. Железный крюк, вбиваемый в
дверной косяк и используемый для
навешивания двери. И нашли, что
он висит на'^петле из портяной
опояски, прикрепленной к верхнему
кочету дверей.~ Яран. Вят., 1864.
Сарап. Вят. = К"о ч е т ь~й, мн. Во-
рота на'кочетьях. Сарап. Вят., Слов.
Акад.* 1914.'да'Соликам., Чердын.
Перм. *• К о ч е т и, мн. «Петли у во-
рот». Вят., Васнецов, 1907.

g Словарь русских говоров, вып.

10. К о ч ё т ь я , мн. Колышки
на соломенной крыше, за которые
закладываются жерди, прижимаю-
щие солому. Слов. Акад. 1914 [без
указ, места].

11. К б ч е т . «В постройке избы:
кряж из древесного корня, для утвер-
ждения драней (досок) на коне соло-
менной крыши». Бурнашев [без указ,
места].

12. Поперечная слега, в которую
вставляются спицы, придерживаю-
щие жерди на соломенной крыше.
Костром., Слов. Акад. 1914. = К о-
ч а т ь я, мн. Кочатъя у крыши
сгнили. Костром., Слов. Акад. 1914.

13. Ручка у косовища, за которую
берутся правой рукой при косьбе.
Красноуфим. Перм., 1930. Кочет
сломился. Нолин. Вят. Ср. Урал.

14. «Металлический стержень на
передке хода, на который надевают
барку». Вешен. Рост., Никулин.

15. «Седалищная кость у чело-
века». Елаб. Вят., Слов. Акад. 1914
[с вопросом к значению].

16. К о ч е т о м [удар.?]. Способ
повязки четырехугольным платком
в будни: женщины платок «клали
одной стороной по лбу, два боковых
угла завязывали на затылке. В будни
иногда покрывались кочетом». Ряз.,
Лебедева, 1929.

17. Прозвище. Курск., 1900—1902.
Кочетйна, ы, м. 1. Петух.

Шуйск. Влад., 1902. » Большой пе-
тух. Курск., 1930.

2. Жердь или дерево, загнутые
с одной стороны или с частью корня,
удерживающие солому на крыше.
Шуйск. Влад., Водарский. Гаври-
лово-Посад. Иван., 1926.

Кочетйнский, а я, о е. Ко-
хинхинския или вообще породистый
(о курах). Нижнедев. Ворон., 1893.

Кочетиный, а я, о е. 1. Отно-
сящийся к кочету (петуху), свой-
ственный ему. Кочетиное перо. Даль
[без указ, места]. Отчего собака не
ест кочетиного сердца? Курск.,
1900—1902. Ряз. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»]. о К о ч е т и н о е
слово. Таинственное слово, которое,
по народным понятиям, имеет свой-
ство производить необычайное дей-
ствие. Он кочетиное'"слово знает (го-

15
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верится более в шутку). Ворон.,
1892. Лукоян. Нижегор.

2. По-к о ч е т й н о м у . По-пе-
тушиному. Тамб., Слов. Акад. 1914.
Курск. Курица поет по-кочетиному.
Костром.

Кочетиться, и ш ь с я, несов.
Впадать в смешную заносчивость,
запальчивость, петушиться. Да пе-
рестань же кочетитъся-то, я мало
боюсь. Княгин. Нижегор., 1852. И
впрямь ты баешь, да ишъ больно
кочетятея, а вето к добру не приве-
дет. Темник. Тамб.

КочвТЙШКО, а, м. Уничиж.
Петух. Какой-то кочетишко привя-
вался. Семен. Нижегор., 1851. Курск.

1. Кочетки, мн. 1. Растение
Gladiolus communis L., обыкновен-
ный шпажник. Курск., Анненков.

2. Растение Gladiolus imbricatus
L., тонкий шпажник. Курск., Слов.
Акад. 1914.

3. Растение Dianthus deltoides L.,
гвоздика. Курск., Анненков.

4. Растение Tragopogon floccosus,
W. et К., сем. сложноцветных; коз-
лобородник. Калуж.. 1861.

5. Растение Iris L., дудки. За-
райск. Ряз., Втор. Доп. 1905—
1921. — Доп. Растение ирис. Дон.,
Соловьев, 1901.

6. Стебли щавеля с цветами и се-
менами. Кочетки в пчельнике. . хо-
роши. Ряз., 1959. *• Стебли щавеля.
Брон. Моск., Слов. карт. ИРЯЗ.

7. Щавель съедобный. Пойдем ко-
четки собирать. Дубен. Тул., 1933—
1960.

2. Кочетки, мн. Подвижная иг-
ра — горелки. Симб., Даль.

3. Кочетки, мн. 1. Маленькие
колышки, вставленные в борта лодки
вместо уключин, служат опорой для
весла. Волж., 1914. Чердакл. Ульян.

2. Уключины. Волж., 1939.
4. Кочетки. См. К о ч е т б к.
Кочетнйк, SL, м. Торговец би-

той птицей. Нерехт. Костром., 1850.
Кбчетница и кочбтница,

ы, ж. Брус, прибиваемый к краям
бортов лодок, баркасов (для укреп-
ления бортов и приспособлений для
весел). Арх., 1885.

Кочёто, а и кочетб, а, ср.
\. То же, что^крчет (в 4-м зцач.).

° К о ч е т б . Арх.,
т о. Холмог. Арх., 1907.

2. К о ч е т б. То же, что кочет
(в 5-м знач.). Арх., 1968.

3. К о ч е т б. То же, что кочет
(в 6-м знач.). Арх., Шенк., Холмог.
Арх., 1885.

4. К о ч е т б. То же, что кочет
(в 13-м знач.). Лысьвен. Перм.,
1971.

Кочетоватъ, т £ ю, т у е ш ь,
несов., неперех. Кочевать. Онеж.
КАССР, 1933.

Кочетоватъея, т $ ю с ь,
т у е ш ь с я, несов. Ссориться; драть-
ся. Белг. Курск., 1891.

Кочетбвий, ь я, ь е. Свойствен-
ный кочету (петуху). У свахи коче-
товьи глаза: На палицу глядят. Пи-
рога хотят (песня). Меленк. Влад.,
Слов. Акад. 1914. -«•

Кочетбвский, а я, о е. Отно-
сящийся к кочету (петуху). На поле
кочетовском Стоит дуб чертовский,
А когти дьявольские (загадка: репей-
ник). Ставроп. Самар., Садовников.

1. Кочетбк, т к и , ле. 1.
Уменып.-ласк. к кочет (в 1-м знач.).
Жил был старик со старухой; у них
был кочеток золотой гребешок (сказ-
ка). Самар., 1899. Куйбыш., Пенз.,
Тамб., Ряз., Моск., Ворон., Курск.,
Влад., Горьк., Костром., Чкал.. Kv-
вакин. Чуваш. АССР, Морд. АССР,
Енис.

2. О пожаре. Вот я тебе пущу ко-
четка-то. Городищ. Пенз., 1892.
Кадом. Вят.

3. К о ч е т к и , мн. Шпоры пе-
туха. Осташк. Твер., 1852.

4. Золотой с к о ч е т к б м . Золо-
тая прусская монета. Нижегор., 1843.

5. Птица бекас. Костром., Слов.
Акад. 1892.

6. Лента, тесьма, шнур, собранные
в пучок на макушке головного убора,
похожие на петушиный хвост; ро-
зетка. Новое. Тул., 1902.

7. К о ч е т б к-зима. Морозная зи-
ма с ясной хорошей погодой. Слов.
Акад. 1914 [без указ, места].

8. К о ч е Tjt и, мн. Узор старин-
ной вышивки крестом в виде пету-
хов. Кочетки двойным крестом шью.
Ряз. Ряз., 1960—1963.
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9. Маленькая ручка косы, за ко-
торую держатся правой рукой при
косьбе. Охан. Иерм., 1930. Ср. Урал.

10. «Выступ у деревянного плуга,
за который цепляется ременный гуж».
Бударин. Сталингр., Долгачев, 1958.

11. «Железный стержень на спи-
цах, на который надеваются барки».
Кубан., Шабалин, 1949—1951.

12. Колышек в борту лодки, к ко-
торому прикрепляется весло с по-
мощью веревочного кольца. Гребъ
(весло) надевается гужиком (вере-
вочным кольцом) на кочеток. Даль
[без указ, места]. Нижегор., Слов.
Акад. 1914. На Волге.

13. Уключина. Сарат., 1918.
Ценз., Зап.

14. Один из двух колышков с раз-
вилкой, на котором укрепляется
палка для подвешивания котелка
над костром. Вбей кочетки поскорей.
Пене., 1935.

15. Крюк на задней части дышла,
за который прицепляются вальки.
Там кочеток, за него зацепляется
валек. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
II Крючок в передней части фургона,
за который прицепляются вальки.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.

16. Инструмент в виде плоского
изогнутого шила для плетения лап-
тей, кочедык. Сергач. Нижегор.,
Слов. Акад. 1914.

17. Прозвище. Курск., 1900—1902.
18. К о ч е т к о м , в знач. нареч.

О способе повязки платка, сложен-
ного полосой: обернув его дважды
вокруг головы, завязать сзади (оста-
вив открытой макушку). Курск.,
Слов. Акад. 1914.

19. К о ч е*т к 6 м, в знач. нареч.
Гордо, с независимым видом. Что
ты кобызишъся, хвораешь. . То иду,
согнусь, а то кочетком пойдешь. Ряз.
Ряв., 1960-1963.

20. На к о ч е т к у, в знач. на-
реч. О положении, которое занимает
человек, приседая. На кочетку тоже
не были (в драке). Соль-Илецк. Чкал.,
1955.

2. Кочетбк, т к а, л». 1. Расте-
ние Tragopogon pratensis L., луговой
шеломашшк. Калуж., Анненков.

2. К о ч е т 6 к лошадиный. Ра-
стение Phlomus tuberosa L., клуб-
нистый железняк. Ворон., Анненков.

3. Растение» Rumex acetosa L.,
сем. гречишных; щавель кислый.
Надысъ я у Тони в лавке кочетки
в банке покупала, а написано щавель.
Моск., 1968. Ц Стебель щавеля с ме-
телкой соцветия. Пойдем в луга ко-
четки собирать. Кочетки-то какие
вкусные. Дубен. Тул., 1933. Моск.,
Ряз., Калин.

4. Растение Tanacetum vulgare L.,
сем. сложноцветных; пижма обык-
новенная. Кочетками зовешь, да у них
листья как гребешки у петуха.
Алекс. Куйбыш., 1945—1954.

5. Растение Gladiolus imbricatus
L., сем. касатиковых; шафран чере-
питчатый. Даль [без указ, места].
Краснодар., 1949—1957.

6. Молодая ветка на дереве. Ниж-
недев. Ворон., 1893. II Молодой по-
бег сосны. Кочерыжник и кочетки
у сосны — одно и то же. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Кочетбчек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к кочет (в 1-м знач.). Выли
у них курочка да кочеточек. Терек.,
Слов. Акад. 1914. Орл., Курск.,
Ряз., Волж.

Кочетбчник, а, м. Конский
щавель. В Большом верху кочеточ-
нику много. Пошла кочеточник сму-
рыгать (рвать). Дубен. Тул., 1933.

Кочетунюшка, и, ж. Фольк.
Ласк. Петух. Лиса стала кликать:
Кочетунюшка, кочетунюшка! Пойдем
на гуменцы. Липец. Тамб., Афа-
насьев.

Кочетйг, а, м. Инструмент
в виде плоского изогнутого шила для
плетения лаптей, кочедык. Ниже-
гор., 1849. Ряз., Яросл. Кочетыгом
лапти плели, а мы их носили. Моск.
Тул., Курск., Ворон., Смол., Ста-
лингр., Тобол.

Кочетйга, и, ж. То же, что
кочетыг. Дорогоб. Смол., 1927.

Кочетйжник, а, м. Растение
Aspidium filix mas Sw., сем. много-
ножковых; щитовник мужской.
Курск., 1897.

КочвТЫЖбК. См. К о ч е д ы-
ж 6 к.

Кочетйржитъея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несов. Упрямиться,
упорствовать, долго отказываться от
чего-либо, кочевряжиться [?]. Слов.

9*
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Акад. 1914 [с пометой «обл.» и с во-
просом].

Кбчетьё, кочётьё, я и ко-
четъё, я, ср., собир. 1. Петухи.
= К 6 ч е т ь ё . Арх., 1885.° К о-
ч е т ь е . Кочетъя-то нонче куры
навысиживали. Костром., Слов. Акад.
1914. = К о ч е т ь е [удар.?]. Подо-
шла полуночь, кочетья вскрикивали.
Симб., Садовников.

2. К 6 ч е т ь ё. Вбитые в борт
весельного судна колышки, служа-
щие опорой для весла. Арх., 1885.

3. К 6 ч е т ь е. Круглые бревна,
укрепленные поперек кормы барки,
на которых между колышками ле-
жит потесь — руль. Арх., Шенк.,
Холмог., Арх., 1885.

4. К о ч ё т ь е. «Резные столби-
ки в поперечном бревне на барочной
корме, куда вставляется потесь, по-
носное весло, руль». Даль [без указ,
места].

Кочетятник, а, м. Религиоз-
ный праздник в честь святых Кузьмы
и Демьяна (1 ноября ст. ст.), когда
в качестве почетного угощения по-
дается лапша с курицей. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

Кбчечный, а я, о е. 1. Покры-
тый кочками, неровный, бугристый;
кочковатый. А е кочках осока. Гривно
место и кочечно. Крив. Том., 1964.
Кочечну площадь мы и не косили,
залевного хватат. Ср. Урал, 1971.

2. Живущий под кочками, в коч-
ках. А ты, змея-скоропея, унимай
своих детей, . . тридевять болотных,
тридевять кочешных, тридевять под-
кочешных (заговор). Дмитр. Курск.,
Слов. Акад. 1914.

3. Выросший на кочках. Кочечная
бруснига. Покр. Влад., Слов. Акад.
1914. Зырян. Том.

4. Фолък. К б ч е ч н ы й , о г о ,
в знач. сущ. По суеверным пред-
ставлениям — нечистая сила. Туган.
Том., 1964.

— Ср. К о ч к о в о й .
Кочешйха, и, ж. Прозвище

тонкого человека. Черепов. Новг.,
1910.

Кочешкбвый, а я, о е. Фолък.
Эпитет капусты. Посылала меня мать
в огород Кочешковую капусту полоть.
Яран. Вят., Слов. Акад. 1914.

Кбчешник, a, j». «Ягода, по-
хожая на калину». Кабанск. Бурят.
АССР, Соколов, 1968.

Кбчешок, ш к а, м. Петух. Дал
мне панушко Кочешков ва это. Яран.
Вят., Слов. Акад. 1914.

1. Кочешбк, ш к а, м. 1. Ко-
черыжка. Нижегор. [?], Даль. Два
кочешка очистил тебе. Покр. Влад.
Смол., Тюмен. Тобол.

2. Корень капусты или капустной
рассады. Вчера еще семь кочешков ка-
пусты, посадила. Свердл., 1971.
Свердл., Тул.

3. Растение заячья капуста. Пи-
неж. Арх., 1961.

2. Кочешбк, ш к а, м. То же,
что кочет (в 13-м знач.). Кто коче-
шок называет, кто кочето. Лысьв.
Перм., 1971.

Кочбя, и и кочбя, и, ж. Тря-
сина, покрытая кочками. ° К о ч ё я.
Никол. Волог., 1902. = К о ч е я. И не
видала, как лошадь-то на кочею на-
ехала: у меня воз-от на бок — ку-
еырк. Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1914.

Кбчи, мн. Спутанные волосы.
Я тожно возьму за кочи, дак будешь
слушаться. Верхотур. Перм., 1971.

Кочи, мн. Салазки. Соликам.
Перм., 1852. Сиб.= К о ч и [удар.?].
Свердл., 1965.

Кочивбйка, и, ж. Кацавейка
[?]. Осташк. Твер., 1895—1897.

КбЧИВО, а, ср., собир. Кочки.
В болоте только кочиео. Сузд. Влад.,
Слов. Акад. 1914.

1. Кочйга, и, ж. 1. Наказа-
ние — таскание за волосы. Кочйга,
кочига, чему тебя мать учила (при-
говаривая это, дерут - за волосы).
Яросл., 1926.

2. Детская игра. Яросл., 1918.
2. Кочйга, и, ж. 1. Вертикаль-

ная стойка, которую вставляют для
увеличения объема кузова телеги,
повозки. Кочиги стоят на рыдване,
чтоб можно больше положить. Верх-
не-Урал. Челяб., 1962—1970.

2. Валек для обмолачивания льна.
Яросл., 1896.

Кбчик, а, м. Кочка. Сидит жена
на кочике, в рожочек поигрывает.
Кирил. Новг., Соколовы, 1914. Петь-
ка-лентяй сел на кочик и сказал: — Не
пойду. Каргоп. Арх.
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Кбчиетый, а я, о е. Покрытый
кочками, неровный, бугристый, коч-
коватый. Нечистая пожня. Нечистое
болото. Кострой., Слов. Акад. 1914.
Тон.

Кочйшка, и, ж. Кочерыжка.
Обрубишь вилок со всех сторон, а ко-
чишка остается. Талицк. Сверял.,
1971.

КОЧИШКО, а, ср. [удар.?]. Ра-
стение Verbena L., вербена. Аннен-
ков [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

1. Кбчка, и, ж. 1. Небольшой
холмик. Волог., 1942. || Бугорок,
холмик на дне реки. В берегах, в коч-
ках живет. Вилегод. Арх., 1957.

2. Островок на реке. Киров., 1971.
Покр. Влад.

3. Верблюжий горб. Сиб., 1854.
У верблюда плохи кочки, упали, го-
лодны. Челяб. Чкал.

4. Деревянный шар (в играх).
Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.

5. К 6 ч к о и, в знач. нареч..
О детской игре. Тихв. Новг., 1853.

6. Толстый брус, укрепленный вер-
тикально на палубе в носовой части
судна для закрепления якорного ка-
ната. Арх., 1885.

7. Угол изгороди. Петрозав.
Олон., 1896.

8. О непричесанных волосах.
Урал., 1930.° В сравн. Голова у нее
как кочка. Черепов. Волог., 1967.
Урал.

9. О человеке с растрепанной, не-
чесаной головой. Эта кочка все время
на постеле читает. Черепов. Волог.,
1967.

10. Пучок лошадиных волос (в 1 —
2 фунта весом). Вят., 1887.

11. Гуляние на масленице (осо-
бенно молодоженов). Пошех. Яросл.,
1890.

12. Выволочка, взбучка; потасов-
ка. Пек., Осташк. Твер., 1855.

13. Созвездие Плеяд. Болх. Орл.,
Слов. Акад. 1914.

со Приехать на голую кочку. При-
ехать на пустое место. Приехали мы
из Курской губернии на голу кочку,
ни кола, ни двора. Ордын. Новосиб.,
1965.

2. Кбчка, и, ж. Курица на-
седка. Черномор., Слов. Акад.
1914. — Ср. К в о ч к а .

3. Кбчка, и и кочка, и, м.
Беглый казанский татарин. = К 6 ч-
к а. Оренб., Даль. ° К о ч к а.
Уфиы., Слов. Акад. 1914,

Кочкавлик, а, м. Зыбкое место
с кочками. Зыбкое место с кочкам —
кочкавлик. Сыктывд. Коми АССР,
1968.

Кочкар, м. В загадке: чугун,
котел. Свет кочкар, государь кочкар,
много лет жил, много душ кормил.
Лебедян. Тамб., Слов. Акад. 1914.

Кочкара, ы, ж. Ровный, низ-
менный, осушенный морской берег.
Север., 1968.

Кочкари и качкара, ы, ж.
1. К о ч к а р а . Туман, вредный для
растений. Лосевы хорошо вышли, да
кочкара пала. Пудож. Олон., 1858.

2. К а ч к а р а . Дым, чад. Выте-
гор. Олон., 1885.

Кочкари, мн. Низкое место,
болото, покрытое кочками. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

Кочкаритьея, и т с я, несов.
Прорастать мшистыми кочками (о бо-
лоте). Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Кочкарник, а, м. Приспособ-
ление для срезания кочек, кочкорез.
Инструментина широкая: кочкар-
ник. Верхотур. Свердл., 1971.

Кочкарный, а я, о е. Покры-
тый кочками, неровный, бугристый
(о луге, болоте). Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»]. о К о ч к а р н а я
тундра. «Тундра, изобилующая ре-
ками и. . озерами. ., соединяющи-
мися между собой узкими прото-
ками», Арх., Изв. Арх. общ. изуч.
русск. Сев., 1918.

Кочкарня, и, ж. Место, покры-
тое кочками. Кочкарня — «очки на
болоте. Шегар. Том., 1964.

1. Кочкарь, я, м. 1. То же,
что кочкарня. Тетюш. Казан., 1875.
Казан., Куйбыш., Вят., Перм.,
Урал. Согра — кочкарь. Такое низ-
кое место. В основном там кочки.
Том. Краснояр.

2. Борона. Краснояр., Енот. Аст-
рах., 1905-1921.

2. Кочкарь. См. К а ч к а р.
Кочкарьё, я, ср., собыр. То же,

что кочкарня. Кашин. Твер., 1897.
Мышк. Яросл.
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|к Кбчкать, а ю, а е ш ь , весов.,
перех. 1. Выкорчевывать, корчевать.
Онеж. КАССР, 1933.

2. Вырывать клочья. . Онеж.
КАССР, 1833.

3. Комкать, мять. Север., Даль.
4. Делать что-либо кое-как, не-

брежно. Север., Даль.
5. Наменять, переделывать что-

либо. Волог., Слов. Акад. 1914.
6. Скоблить, чистить (стол, пол

и т. п.). Онеж. Арх., 1885. || Чистить
(рыбу). Олон., 1872. ft- ^

7. Хрустеть пальцами. Вытегор.
Олон., Слов. Акад. 1914. «• Трещать,
хрустеть. Лодейноп. Ленннгр., 1924.
v. 8. Ударять, бросать что-либо. Они
пачкают сковородник о шесток, бря-
кают, шаньги добывают. Усть-Ци-
лем. Арх., 1953. » Бить. Челяб.,
1930. Уж не Павел ли Шурку коч-
кат? Пудож. КАССР.

9. Уговаривать на что-либо, с тру-
дом склонять к чему-либо. Он уж
давно его кочкает — будет ли успех
только. Волог., 1902.

Кбчкаться, а ю с ь, а е ш ь-
ся, несов. 1. Толкаться, толпиться,
сбиваться в кучу. Север., Даль.

2. Стучать; стучаться. Печор.
Арх., 1927. Кочкается в двери. Усть-
Цилем. Арх.

3. Возиться; шелестеть, произво-
дить шорох. Мезен. Арх., 1885.

К6ЧКИ, мн. Крупный синий ирис
[?]. Иркут., Слов. Акад. 1914 [с во-
просом].

КОЧКИ, мп. Салазки. Соликам.
Перм., 1896.

Кочковал, а, м. Брынза. Бес-
сараб., 1874.

Кочковатик, а, м. То же, что
кочкарня. Верхотур. Пери., 1971.
Калин.

Кочковатка, и, ж. То же, что
кочкарня. Киров., 1966—1969.

Кочковатник, а, м. То же,
что кочкарня. Верхотур. Свердл.,
1971.

Кочковать, к у ю , к у е ш ь ,
несов., неперех. Косить в кочковатом
месте. Когда кочковали, в кочках ко-
сили. Колыв. Новосиб., 1970.

Кочковйна, ы, ж. То же, что
кочкарня. Киров., 1966—1969.

Кочкбвка, и, ж. 1. То же, что
кочкарня. Киров., 1966—1969.

2. Приспособление для снятия ко-
чек, кочкорез. Киров., 1966—1969.

Кочкбвник, а, м. 1. То же, что
кочкарня. Соликам. Перм., Слов.
Акад. 1914. Пери., Волог., Свердл.
В этот-то кочкоеник и направляет
своего коня он. Том.

2. Чернозем. Том., 1863. Алт.
Кочковой, а я, бе. 1. То же,

что кочечныи (в 1-м знач.). Кочкввое
болото. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«oft*.»]. = К_6 ч к о в ы и. Дорога коч-
ковая. Тамб., Водарский.

2. То же, что кочечныи (во 2-м
знач.). И всех лютых змей почковых,
полевых, степовых, Камышевых побью
(заговор). Обоян. Курск., Слов.
Акад. 1914. Болх. Орл. || Трава
к о ч к б в а я . Осока. Трава коч-
ковая на берегу растет.* Качуг. Ир-
кут., 1970.

Кочкодёр, а, м. Крестьянин,
разделывающий кочковатую землю
под посевы. Рыб. Я росл., Слов.
Акад. 1914.

Кочкон^ть, ну, н е ш ь, сов.,
перех. Ударить, убить кого-либо.
Петрозав. Олон., 1889—1898. Те-
терку кочконул. Вытегор. Олон.
* Кочкбрник, а, м. То^же, что
кочкарня. Сиб., Слов. Акад. 1914.

Кочкорнйк, а, м. То же, что
кочкарня. Котелън. Вят., Слов.
Акад. 1914.

Кочкота, ы, ж. Грязь; неудоб-
ное для перехода место. Плохо по
кочкоте идти. Черемх. Иркут.,
1967.

Коч-КОЧ, междом. Слово, кото-
рым подзывают свиней. Арзам.
Горьк., 1948.

Кбчма, ы, ж. Тонкий лед, обра-
зующийся весной на поверхности
толстого зимнего льда после прили-
вов. Белое море, 1848.

Кочма, ы, ж. 1. Войлок, кошма.
Южн.-Сиб., 1847. Кочма мы войлок
называли. В бродни кочмы насте-
лешь, поскрипыват зимой только.
Том., Кемер., Новосиб., Енис., Крас-
нояр., Иркут., Сиб., Перм. ggj

2. Ковер из шерсти. Ковры, насте-
лешь — кочмы. Кемер., 1973.

3. Шкура животного. Кровати не
было. Кочму расстелят. Тальм. Алт.,
1964.
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Кочмар, а, м. Небольшое па-
лубное двухмачтовое судно, служа-
щее для промысловых и транспорт-
ных целей. Беломор., 1858,

Кочмара, ы и кочмара, и,
ж. То же, что кочмар. Арх., 1847.
II Лодка с косыми парусами, служа-
щая для промысловых и транспорт-
ных целей. Арх., 1968.

Кочмарь, я, м. 1. Пастушеская
палка, дубина е шарообразным тя-
желым концом. Терек., 1900. || Трость
с утолщением на конце. Дон., 1929.

2. Клюшка, палка для игры в мяч.
Терек., 1900.

3. Перен. О голове. Кочмаръ у тебя
не работает. Терек., 1900.

Кочмённый, а я, о е и коч-
меннбй, £ я, бе. Сделанный из
кошмы. Кочменные чулки. Колпаш.
Том., 1964.

Кочмбвый, а я, о е. То же, что
кочменный. Шегар. Том., 1964. По-
дошвы, у меня кочмовш. Ордын, Но-
восиб.

Кочмбра, и, ж. То же, что
кочмар. Арх., Слов. Акад. 1914.

Кбчнуть, ну, н е ш ь, со»., пе-
рех. 1. Ударить; убить. Семгу в лодку
затащат болъшу-преболъшу, топо-
ром качнут, убьют ее. Усть-Цилем.
Коми АССР, 1953.

2. Забить (гвоздь). Усть-Цилем.
Коми АССР, 1972.

Кбчнутъся, н у с ь, н е ш ь-
с я, сов. Постучаться. У нас такой
сповой. никто не качнется ночью.
Усть-Цилем. Коми АССР, 1953.

Кочнутьея, н у с ь , н ё ш ь -
с я, сов. со До любого кочнйсь. Лю-
бого коснись. Илим. Иркут., 1970.

КОЧНИ, и, ж. Зыбкость болота.
Макар. Костром., Слов. карт. ИРЯЗ.

Кочняк, &, м. То же, что коч-
карня. Вот, когда в Михайловку
идешь, кочняк, веда, логотипа ао-
вется. Зырян. Том., 1964.

КочбК, к о ч к а , м. 1. Кочка.
Ты, сверчок, сядь на почок испивать
табачок (сказка).5Шадр. Перм., Афа-
насьев. Волог., Новг. "'

2. Небольшой холмик. Волог.,
1942.

Кочбмка, и, ж. Ломоть, краю-
ха хлеба. Даль (без указ, места].
Слов. Акад. 1914*(с"пометой «обл.»].

1. Кочт, а, м. Иждивение, кошт.
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. КОЧТ [?]. Животные, исполь-
зуемые для перевозок (лошади, оле-
ни, собаки). Кая поеду? Кочт нету.
Колым. Якут., 1901.

Кочугурник, а, м. То же, что
кочкарня. Еняс., 1865. "* " ' ц '- "*

Кочугуры, л»». 1. Песчаные
холмы. Сарат., Слов. Акад. 1914.

2. Обрывистые берега. Азовское
море, 1968. — Ср. К а ч у г у р.

Кочулно и кочулъно. См.
К а ч у л ь н о . ~*ч

1. Кочура, ы, ж. 1. Кочка.
Ряз., 1852. Куйбыш. || Ком земли.
Ряа., 1852. Костром.

2. Малая укладка овса, ячменя,
пшеницы из 10 снопов: "семь ста-
вятся вертикально, два прикрывают
сверху их колосья, одним снопом
сверху прикрывают всю укладку.
Кадн. Волог., 1883—1889. Волог.
II Укладка сжатого хлеба из 14—
20 снопов. Если же снопы не постав-
лены, а прямо сложены, то их назы-
вают кочурой. Тотем. Волог., 1898.
Волог., Арх. || У кладка из 14—18 сно-
пов. Становком снопы ставили, сноп
к снопу, вниз гузовки, кверху верш-
ники, для просушки, это кочура на-
зывалась. Моск., 1968. || Укладка сно-
пов [какая?]. В лад., Даль. Между-
реч., Биряков., Лежек. Волог., Ба-
ранникова [с примеч. «редко»],
1965.
W2. Кочура, ы, м. и ж. О чело-
веке высокого роста, верзиле. Твер.,
Даль. Осташк. Твер., 1855.

3. Кочура и качура, ы, м.
и ж. Гуляка, кутила, выпивоха.
= К а ч f р а. Он такой качура. что
на неделю из дому пропадает. Покр.
Влад., 1905—1921. = К о ч у р а. Ох,
и кочура у меня первый мужик был.
Каждый день любил выпить, так и
помер пьяным. Моск., 1968.

4. Кочура, ы, м.яж.О хилом,
болезненном человеке. Черепов
Новг., 1910.

Кочур-дедке, м. Прапрадед.
Петрозав. Олон., 1885—1898.

Кочурить, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех.~ 1. Сводить судорогами,
передергивать, корчить (о болезни)]
Пек., Осташк. Тэер., 1855.
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' 2. Приводить в лежачее положе-
ние, валить, опрокидывать. Осташк.
Твер., Пек., 1855.

Кочуритьея и качурить-
ОЯ, р ю с ь , р и ш ь с я , несов.
1. Находиться при смерти; умирать.
= К о ч у ^ р и т ь с я . Ну, видно, па-
рень-то кочурится. Петрозав. Олон.,
1885—1898. Калуж., Смол., Сиб.
о К а ч у ' р и т ь с я . Нижегор., 1852.
II Корчиться. Чего качуришъся, выле-
saul Костром., Слов. Акад. 1914.

2. Падать. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

3. Гримасничать. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

4. Проявлять нерешительность в
ем-либо. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Кочурник, а, м., собир. Кочки.

Косить осоку на приболотъе было
очень трудно из-за . .кочурника. Ки-
рил. Волог., 1970.

Кочурушка, и, ж. Головня.
Возьми кочурушку да закури. Дубен.
Тул., 1933.° В сравн. Она посля по-
чернела как кочурушка. Дубен. Тул.,
1933.

Кочутать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Кутать, тепло одевать кого-
либо. Повезла ребенка к причастью,
уж как я его кочутала и в одеяло, и
в шубу, и в дубас. Перм., 1856.

Кочутать, а ю, и е ш ь, несов.,
перех. Загребать жар и закрывать
печь. Казан., 1847.

Кочутаться, а ю с ь , а е ш ь -
с я, несов. Кутаться, тепло одеваться.
Перм., 1856.

Кочуха, и, ж. То же, что коч-
карня. Киров., 1966—1969.

Кочушка, и, ж. Небольшой
хлев, сарайчик для коз. Козлух дер-
жат, дак маленъки кочушки около
себя заберут забориком и посадят
козлушку. Вожгал. Киров., 1950.

Кочующий, а я, ее. 1. К о-
ч # ю щ и е, их, мн., в знач. сущ.
Кочевники. Пригонят кочующие (ко-
ряки, эвены) оленей тогда в село.
Камч., 1966.

2. К о ч у ю щ а я птица. Пере-
летная птица. Кочующие птицы туда
летят на вывод. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.

1. Кочъ, и, ж. 1. Кочка. Шенк.
Дрх., 1Я54. Арх.

2. Болото, трясина. Туды не ез-
дите, там шибко кочь больша. Гал-
кин. Курган., 1950—1951.

— Ср. К а ч ь.
2. Кочь, и, ж. О толстой непо-

воротливой женщине. Судж. Курск.,
1914.

3. Кочь, и, ж. Плотина (два
ряда кольев, между которыми насы-
пана земля) поперек озера для за-
держания рыбы; закол. Сольвыч.
Волог.. 1897.

4. Кочь, и, ж. Кочерыжка. Во-
лог., 1883-1889.

КбЧЬв, я, ср., собир. Кочки.
Рост. Яросл., 1868. Новг. Кочья на-
резал. Арх.

Кочьеватый, а я, о е. Кочко-
ватый. Арх., 1970.

Кбчья, мн. Комки земли. Кем.
Арх., 1910.

1. Кош, а, м. 1. Кибитка. Оренб..
Даль.

2. Жилище кочевников — юрта, па-
латка. Перм., 1860. Нашел он од-
нажды старую кошму от коша, сшил
из нее себе одежду и шляпу. Перм.,
Зеленин. Астрах., Терек., Урал.,
Хакас. Краенояр. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»]. || В сочетаниях.
о На к 6 ш а х жить. Кочевать.
На котах живут (башкиры, кир-
гизы). Екатеринб.. Перм., Троицк.
Челяб., Оренб., Слов. Акад. 1914.
о Ехать на к о ш и. Ехать на ко-
чевье. Екатеринб., Перм., Троицк.
Челяб., Оренб., Слов. Акад. 1914.

3. Шалаш. Дон., 1852. Южн. В са-
дах и на бахчах ставят коши. Терек.
Астрах. Когда уходили на охоту,
построили коши с камыша. Казаки-
некрасовцы. Слов. Акад. 1956 [с по-
метой «обл.»].

4. Лагерь, становище. Даль [без
указ, места]. Ворон., Ряз., 1959.

5. В старину — место постоянного
жительства казаков. Урал., 1968.

6. Стоянка в поле во время работ;
полевой стан. Приходи сюды на кош
Дон., 1929. Рост., Перм., Челяб.,
Урал. || Место остановки в дороге.
Урал., Слов. Акад. 1916. || Место
обеда в поле. Дон., 1929.

7. Род хутора, куда скотовод пере-
селяется весной со своим скотом.
Кубан., Терек., Слов. Акад. 1914.



8. Временное поселение казаков
в степи, где содержится скот, а иног-
да и часть домашней птицы. Красно-
дар., 1949—1957.

9. Летняя стоянка пастухов. Ку-
бан., Терек., 1905—1921.

10. Стоянка рыбаков. Терек., Куз-
нецов.

11. Артель, ватага. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»}. || Сборище
(людей). В этом доме кош воров.
Ливен. Орл., 1850.

12. Загон, овчарня. Южн. [?],
Даль.

13. Кладка кукурузной соломы
в виде палатки. Грозн. Чеч.-Инг.
АССР, 1946—1950.

14. Двухколесная продолговатая
навозная телега. Новорж. Пек., Ере-
мин. || Телега. Вытегор. Олон., Слов.
Акад. 1916.

— Доп. Жилище [какое?]. Вл,
коши мои, кошочки, коши мои новое,
Да и все-то мои кошочки поразорены
стоят. Терек., Соболевский.

2. Кош, а, м. 1. Приспособление
для лова рыбы, а) Рыболовный сна-
ряд в виде корзины, сплетенный из
прутьев. Ворон., Даль. Дон. «Коши.
Отличаются от вершей размерами —
они шире и короче и плетутся из
прутьев как корзины». Смол., Ива-
нова и др. б) Рыболовный снаряд из
гладких сухих дранок, прикреплен-
ных к двум обручам. Зап., Слов.
Акад. 1914. в) Рыболовный снаряд
конусообразной формы, состоящий
из сетки, натянутой на обручи; ме-
режа. Южн., Даль, г) Небольшой са-
чок из мелкоячеистой сети. Пек.,
1912—1914. д) Мешок из грубого
холста на кольце с рукояткой для
вынимания рыбы из сети. Пек.,
1912—1914. « - К о ш выливальный.
Сачок, служащий для вычерпывания
рыбы из мотни невода. Пек., 1912—
1914. о К о ш сборный. Большой
сачок, который выставляется у про-
руби (корыта) для вылавливания
снетка. Пек., 1912—1914.

2. «Сетное полотнище; из кошей
сшивается труба ризца». Пек., Куз-
нецов, 1912—1914.

3. «Угол мотни у матничка; мелко-
ячейный конец зимнего невода».
Пек., Кузнецов, 1912—1914.

4. Приспособление для ловли
птиц, а) Большая сеть на обруче.
Попался как косач в кош. Новосиб.,
1960. «• Птицеловная сеть. Алт.,
Слов. Акад. 1914. б) Устройство
в виде корзины конической формы.
Олон., Слов. Акад. 1914. Кошем
косачей ловили. Зырян., Асин. Той.
в) Устройство в виде круглой заго-
родки из кольев и висячей перекла-
дины для птиц, с которой они со-
скальзывают внутрь загородки. То-
тем. Волог., Едемский. г) Ящик-ло-
вушка, покрытый для маскировки
соломой, в который проваливаются
севшие на солому тетерева. Ящик,
сверху соломой аржаной, а дырочки
оставить, это делали такую ло-
вушку — кош, тетеря прилетит, са-
дится и свалится. Кыштов. Ново-
сиб., 1965. д) «Особый вид ловушки
для тетеревов, похожий на ковш».
Оренб., Слов. Акад. 1914. — Доп.
Ловушка для птиц [какая?]. Кадн.
Волог., 1866.

5. Небольшой улей, обычно из
коры, укрепляемый на дереве для
ловли пчелиных роев. Смол., 1914.
Жиздр. Калуж.

6. Корзина. Том., 1852. Свердл.,
Смол., Южн.

7. Кузов для ссыпания хлеба.
Южн., Зап., Слов. Акад. 1914.

8. Большой кошель из деревянных
брусков, связанных между собой бе-
резовыми прутьями, в котором опу-
скают раскаленные камни в чан
с варящимся пивом. Кадн. Волог.,
1876.

9. Деревянный бункер на водяной
мельнице, в который засыпается
зерно. Тотем., Вельск. Волог., Шенк.
Арх., 1913. Не, погоди: кош в аа-
няти — долго придется ждать, сяд-
ни навряд смелешь. Смол. Том.

10. Кузов телеги [?]. Новг., 1851.
Вытегор. Олон.

11. Сколоченная из досок труба,
через которую золотосодержащие
пески спускаются на промывочные
верстаки и решета. Сиб., Даль.

12. Составная часть лесосплавного
плота из 200 бревен. Однорядка. .
составляется из 9 кошей, каждый по
200 бревен. Слов. Акад. 1916 [о по-
метой «обл.»].
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3. Кош, а, м. Старое русло реки
[?]. Слов. Акад. 1916 [с_ пометами
«обл.», «стар.» и с вопросом].

4. Кош, а, м. Фольк. Кощей.
Мать их вдруг унес Кош Бессмерт-
ный. Шадр. Пери., Афанасьев. Са-
ыар.

б. Кош, а, *. Фольк. Попасть
на к о ш . Попасть под наказание
[?]. Судил я^(царь Максима л ьян)
царей и царевичей, Королей и коро-
левичей И всяких вельмож, Да сам
чуть-чуть не попал на кош. Данил.
Яросл., Виноградов.

1. Киша, и, ж. Косьба; сенокос.
Тихв. Новг., 1910. Крестец. Новг.
Когда косили, придут е коши, чаем
напоят, водкой напоят. Коши оста-
лось дня на три. Волхов. Ленингр.

2. Кбша, и, ж. Ласк. Кошка.
Коша, тебя за ухо. Демян. Новг.,
1936.

Коши, ср. Котенок. Южн., Даль.
Ваше коша воробья поймало. Кубан.
^ Кошава, ы, ж. Легкие сани с вы-
сокой задней спинкой. Тюмен. То-
бол., 1916. || Зимняя повозка с пле-
теным кузовом. Кошава была хо-
роша. Кокчетав., 1961.

КошаввЛЬНЫЙ, а я, о е. Ху-
денький. Олон., 1823. Устюжн. Новг.

Кошавка, и, ж. Котомка, ме-
шок, сума. Во лог., 1902.

1. Кошак, а, м.. 1. Тонкий
шест. Астрах., 1840.

2. Решетка^ из^жердей учуга —
устройства для задержания рыбы.
Астрах., Даль. Уральск.

2. Кошак, а, м. 1. Большая
разливательная ложка, поварешка.
Башк. АССР, 1970.

2. Ковш для сбора пчелиного роя.
Башк. АССР, 1970.

Кошака,^и, м.^я ж. Косец.
Какой он теперь уж кошака, ста-
рик-от мой. Гарин. Свердл., 1971.

Кошалка, и, ж. 1. Корзинка.
Кирил. Новг., 1897. Васильсур.
Горьк.

2. Котомка, сумка из холста, но-
симая за спиной. Сольвыч. Во лог.,
1819. Волог. Схватил он свою ко-
шллку е короной и побежал прочь.
Арх., Ончуков.

3. Кожаный или суконный мешок,
затягивающийся шнурами. Шенк.
Арх., 1852. Кадн. Волог.

4. Часть улова, поднимаемая на
палубу на судах бортового трале-
ния. Клыков [без указ, места].

Кошалочка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к кошалка (во 2-м знач.).
Приказала Михайлушку в кошалочку
положить все злату чашу. Беломор.,
Марков.

Кбшалъ, я, м. Берестяная сум-
ка, кошель для переноски рыбы.
Клыков [без указ, места], 1968.
В кошале рыбу носили, за плечами на
лямках тоже берестяных. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.

Кошанйна. См. К о ш е н и н а .
Кбшаница, ы, ж. Неуродив-

шийся хлеб, скошенный на корм
скоту. Вост., Даль.

Кошаыица, ы, ж. [?], [удар.?].
Красная смородина. Кологрив. Ко-
стром., Слов. карт. ИРЯЗ.

Кошанка, и, ж. Ласточка. То-
роп. Пек., 1903. Кошанка в нашем
сарае свила гнездо. Палк. Пек.

Кошанник, а, м. [удар.?]. 1. Ра-
стение Iris ruthenica Ait., русский
ирис. Анненков [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. Растение Verbascum nigrum L.,
чернолистый коровяк. Анненков [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

Кошанбк. См. К а т а н о к .
Кошаночка. См. К а ш а -

н о ч к а .
Кошануть, ну, н е ш ь , сое.,

перех. Немного покосить Теперь ко-
шанем сена. Смол., Слов. Акад. 1914.

Кошар, а, м. 1. Походная ки-
битка, в которой опоры, поддержи-
вающие полог, поставлены шатром.
Уральск, казач., Даль. Астрах.

2. Шалаш; место временного
жилья. Урал., 1908. Астрах.

3. Загон, постройка для скота.
Свердл., 1965.

4. Игра в к о ш а р ы . Игра: на
вечеринках парни и девушки, усев-
шись попарно, накрывались с голо-
вой халатами и в таком положении
шептались и целовались. Уральск.,
Слов. Акад. 1914.

1. Кошара, ы, ж. 1. Кибитка;
шатер; палатка. Урал., Даль. Аст-
рах.

2. Стоянка кочевников. Урал.,
Даль.
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3. Загон для овец; овчарня. Дон.,1
1848. Брян., Курск. Корова — сарай^
поросенок, ну, свинушник, кошара —
для овец. Ворон. Сарат., Краснодар.,
Ставроп., Кубан., Рост., Самар.,
Южн., Твер., Краснояр., Иркут.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].
«• Загон для скота, баз, стойло.
Тул., Даль.

4. Стадо овец, отара. Обоян.
Курск., 1859. Курск.

5. «Гумно, на котором зимуют».
На кошарах за домом жили. Дон.,
Миртов, 1929.

2. Кошара, ы, ж. Большая
плетеная корзина. Целую кошару
колосу привез. Трубч. Брян., 1960.
Брас. Брян. || Корзина без ручек,
употребляющаяся для переноски на
спине разной поклажи. Трубч.
Брян., 1957. || К о ш а р ы, мн. Спле-
тенные из лозы большие корзины
для угля. Трубч. Орл., 1865.

3. Кошара, ы, ас. Ласк. Кошка.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Кошарик, а и кошарйк, и,
м. Бычок по второму году. Амур.,
1913-1914.

Кошарка, и, ж. 1. Овчарня.
Чи ворок, чи кошарка, как кто назо-
вет. Россош. Ворон., 1961,

2. Сторожевая будка у железной
дороги. Бандит спрятался в ко-
шарке коло дороги, где живе сторож.
Йонав. Лит. ССР, 1960. Прейл.
Латв. ССР.

Кошарник, а, м. Овчарник.
Для барашках кошарники наделаны,
для коров — сараи. Казаки-некра-
совцы, 1969.

Кошарня, и, ж. Овчарня. Пе-
страв. Куйбыш., 1945.

Кошарынька, и, ж. Ласк.
Кошка. Осташк. Твер., Пек., 1855.

Кошатай, я, м. Косец. Коса-
рем называют и обыкновенного коша-
тая, т. е. который может косить и
косить. Кинеш. Костром., Слов.
Акад. 1914. Белозер. Новг.

Кошателъ, я, м. Косец. Худой,
брат, ты кошатель, и косу не умеешь
держать. Перм., 1956. Свердл.

Кошатина, ы, ж. Кошка. Пе-
трогр., Обнорский.

Кошатник, а, м. 1. Торговец
деревянной посудой, обменивающий

ее на кошек. Уржум. Вят., 1882.
|| Бранно. О купце. Нижегор., Слов.
Акад. 1914.

2. О том, кто разносит по домам
внутренности животных для кормле-
ния кошек. Петрогр., 1874.

3. Бранно. О мещанине. Мещов.
Калуж., 1900.

Кошатничать, а ю, а в ш ь,
чесов., неперех. 1. Снимать шкуру
с кошек. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. В дореволюционной России —
скупать оптом товар для перепро-
дажи. Торговли-то пустые стали:
вон теперь лавка на лавке; а что это
вот кошатничатъ (прасольствовать,
с ирон. оттенком) — это хуже нет.
Мещов. Калуж., Чернышев, 1910.

Кошатничий, ь я, ь е. Отно-
сящийся к промыслу кошатников,
обрабатывающих кошачьи шкурки.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

Кошатныи, а я, о е. Изоби-
лующий кошками. Кошатныи двор.
Шуйск. В лад., Слов. Акад. 1914.

Кошатый, о г о, м. То же, что
кошатныи. Нету в поле оратого, нету
во лузях кошатого, не в лесу дрово-
сека (причет). Шенк. Арх., Слов.
Акад. 1914.

Кошать, а ю, а е ш ь, весов.,
перех. Бодать. Волхов. Ленингр.,
1940.

Кошачий, кбшачий и кб-
шечий, ь я, ь е. 1. В сочетаниях.
о К о ш а ч и й вальс. Музыка с
диссонансами и мяуканьем. Кост-
ром., Слов. Акад. 1914. ^ К о ш е -
ч и й глаз. О воре, похищающем
кошек для перепродажи. Петрогр.,
1895. ^ К о ш а ч ь я гора. О рус-
ской печке. А заберись ты, на кошачью
гору, да и загунъ. Боров. Новг.
1923—1928. о К о ш а ч и й горо-
док. Часть печи-лежанки, где любят
лежать кошки. Пинеж. Арх., 1885.
о К б ш а ч ь е житье. Хорошее
житье. Житье ему кошачье. Казан.,
Слов. Акад. 1914. о К о ш а ч ь е
масло. Испортившееся масло [?].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].
о К б ш е ч ь я свадьба. О непроч-
ном браке. Нонче как женятся: се-
еодни спать легли, а завтра встают
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и расходятся. . Это ведь кошечья
свадьба. Ветл. Костром., 1935. о К 6-
ш а ч и и ум. Детский ум. Коля,
в тебе ум-то кошачий. Зарайск.
Ряз., 1910. о К о ш а ч ь и хутора.
Полати. Детишки спят на кошачьих
хуторах. Новохопер. Ворон., Слов.
Акад. 1914. о Воскресенье к 6-
ш е ч ь е. О худом, малосильном,
болезненном человеке. Ворон., 1892.
Судж. Курск., Влад., Ковр., Сузд.,
Влад. со С кошйчьи (кошечьи) слёзы
(слезки) (дать, принести). Очень
мало (дать, принести). Дать чего
с кошачьи слезы. Вят., Даль. Верхо-
тур. Перм.

2. В названиях растений, о К о-
ш а ч и и вязиль. Растение Onobry-
chis L., эспарцетовый журавлиный
гопох. Сарат., Анненков, о К о-
ш а ч ь и глазки. Незабудки. Те
цветы не незабудками у нас, а ко-
шачьими глазками все больше зовут.
Медвежьегор. КАССР, 1970. о К 6-
ш е ч ь я дрема. Растение Trollius
europaeus L., европейская купаль-
ница. Тул., Доп. Оп., 1858, Аннен-
ков. « • К о ш а ч ь я дремота. Ра-
стение Salvia nutans L., вид шалфея.
Ворон., Анненков. о К о ш а ч и й
[удар.?] клевер. Репейник. Охан.
Перм., 1930. о К о ш а ч ь и когти.
Растение [какое?]. Свердл., Пашков-
ский, 1965. о К о ш а ч ь я лапа.
См. Л а п а . о К о ш а ч ь я лапка.
С м . Л а п к а . о К о ш а ч ь и лап-
к и . С м . Л а п к а . о К о ш а ч ь и
муди. Растение Geum rivale L., ру-
чейный гравилат. Никол. Вол or.,
Анненков. о К о ш а ч ь е мыло,
а) Растение Cynoglossum officinale L.,
аптечный песий язык. Ворон., Аннен-
ков, б) Растение [какое?]. Кошачье
мыло на пустошах растет. Вожгал.
Киров., 1952. Это кошачье мыло. Ро-
бёнкам были, дак смочим траву-то,
руки моешь, так пена и поползет.
Медян. Киров. о К о ш а ч ь я ро-
жа. Растение Althaea officinalis L.,
алтейный корень. К а луж., Анненков.
о К о ш а ч и й сердечник. Расте-
ние Euphrasca officinalis L., лекар-
ственная очанка. Зап., Анненков.
о К о ш а ч ь я трава, а) Растение
Valeriana officinalis L., маунный ко-
рень. Анненков [без указ, места].
Волог., Яросл,, Слов. Акад. 1914.

б) Растение Crepis tectorum L., кро-
вельная скрыпуха. Курск., Аннен-
ков, в) Растение Trifolium arvense L.,
полевой клевер. Моск., Анненков.
о К о ш а ч ь и хвосты. Растение
Dracacephalum thymiflorum L., че-
бероцветный змееголовник. Кунгур.
Перм., Анненков.

Кошачйна, ы, ж. Жердь в ры-
боловном заколе. Уральск., Слов.
Акад. 1914.

Кошачки, мн. Растение Gle-
choma hederacea L., земляной плющ.
Анненков [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Кошачник, а, м. [удар.?]. 1. Ра-
стение Nepeta nuda L., голая кошачья
мята. Ворон., Анненков.

2. Растение Verbascum nigrum L.,
чернолистый коровяк. Анненков [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

Кбшачье и кошачье, ь я,
ср., собир. Кошки. Холмог. Арх.,
1885.

Кбшвы, мн. Телега для возки
дров, снопов и т. п. Руз. Моск., 1852.
*• «Телега, сделанная частью из ство-
ла и корня елового неразрубленного
дерева, наподобие треугольника как
спереди, так и сзади, и на каждой
стороне соединенная грядками; ина-
че: дрябы». Руз. Моск., Слов. Акад.
1914.

Кошёбный, а я, о е. К о ш ё б-
н о е место. Место, пригодное для
косьбы, покос. Урал., Горбунова.
Это сенокос наш, кошебно место.
Параб. Том., 1964.

КошебЯ [удар.?]. К о ш е б я
трава. Растение Verbena L., вер-
бена. Анненков [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Кошева, ы, ж. 1. Сани. Запрягли
пару лошадей в кошеву и поехали.
Хакас. Краснояр., 1967. Ср. Амур.
II Легкие сани для 'выездов. Том.,
1852. Курган., Тобол. Базовые сани,
груз возили на них, а прогуляться —
выходные кошевы были. Новосиб.
Вост.-Казах., Прииртышье, Енпс.,
Краснояр., Иркут., Байкал., Якут.,
Ср. Амур, Сиб., Свердл., Южн.
Урал, Перм., Вят. || Зимняя кибитка.
Сиб., 1916. II Зимний экипаж. Кур-
ган.., 1955. || Зимний возок. Дедуш-
кова кошева-то. Полев. Свердл.,
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1950—1952. Нерч. Забайк. || Дорож-
ные сани, обтянутые рогожей. Ми-
нус. Бнис., Хомутников. |] Широкие
и глубокие сани для перевозки гру-
зов. В кошеву торговца войдет более
ста пудов пшеницы. Шадр. Перм.,
1848. Южн.-Сиб., Тобол., Новосиб.,
Вост.-Казах., Краснояр., Сиб. II Поч-
товые сани с верхом. Ульчин. Хабар.,
1956. I! Широкие и глубокие сани,
обитые кошмою (войлоком), рогожей
и т. п. Слов. Акад. 1956 (с пометой
«обл.»]. — Доп. Сани особого устрой-
ства. Сиб., Опыт. 1852.

2. К о ш е в а почтовая. Подвода,
перевозящая почту зимой. У кошевы
почтовой под дугой два колокольца
привешена: значит, едут начальники
или почту везут. Сузун. Новосиб.,
1964.

3. Часть саней [какая?]. Ср. Амур,
1968.

4. Корзина. = К о ш е в а . Покр.
Влад., Слов. Акад. 1914.°Кошб-
в а. Новорж. Пек., 1852.

5. К о ш е в а и к о ш б в а . Ска-
терть с угощениями, привезенная из
дома невесты в дом жениха. Я еще
маленька была, помню, очень ждали
кошеву, выглядали, а потом как на-
летим, все расхватаем. Кошеву при-
везут, так там и рыбник, кулебяка,
мякушка. Медвежьегор. КАССР,
1970. || Остатки еды на свадебном
столе. Соберут они кошеву, едут
к жениху гулять. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

6. Приданое невесты. Пудож.
Олон., 1854.

7. К о ш е в а [удар.?]. Избушка
рабочих на лесосплавном плоту.
Энц. сельск. хоз., IX [без указ,
места].

Кошеванье, я, ср. [удар.?].
Пьянство. Да. . уйди. ., опять коше-
еанье начнется. Волга, 1914.

Кошевать, ш у ю, ш у е ш ь,
несов., неперех. 1. Кочевать; жить
в войлочных кибитках, кошах. Ека-
теринб. Перм., Челяб. Оренб., Слов.
Акад. 1914. II Жить временно в степи,
на кошах. Челяб., Свердл., 1930.

2. Ходить с обозом, обозничать.
Онежские былины, 1948.

3. Питаться артелью. Онежские
былины, 1948.

4. Связывать, стреноживать лоша-
дей. Дон., 1929.

Кошевйя, 6 и, ж. Сани, в ко-
торых сиденья и седоки ограждены
сзади и с боков стенками из рогожи,
полотна или сукна. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»]. || Легкие сани
для выезда. На праздник в кошевых
ездили, на работу в дровнях. Богдан.,
Гарин. Свердл., 1971.

Кошевёйка, и, ж. Женская
куртка. Курмушки носили женщины,
их мехом обделывали, кошевейкам
звали. Кирен. Иркут., 1970.

Кошевёнки, мн. Уничиж. Лег-
кие сани для выезда. Нам сказали:
кошевё'нки худы; То неправда: сани
крашеные. Камышл. Перм., 1894—
1895. Перм., Верхне-Тоем. Арх.

Кошевйк, а, м. Член рыболо-
вецкой артели, ведущей подледный
лов рыбы. Кошевики собирают рыбу
возле проруби. Гдов. Пек., 1968.

Кошевйна, ы, ж. 1. Скошен-
ная трава. Я ихну кошевину пойду су-
шить. Любим. Яро ел., 1968.

2. Луг, поле и т. п. после покоса.
Я бежала по кошевине да ногу и на-
колола. Рыб. Яросл., Слов. Акад.
1914.

3. Безлесное место, удобное для
косьбы. Рыб. Яросл., Слов. Акад.
1914.

Кошевйще, а, ср. Место, где
кочуют или кочевали башкиры; ко-
чевье. Екатеринб. Перм., Челяб.
Оренб., Слов. Акад. 1914.

1. Кошёвка, и, ж. 1. Сани.
Сев.-Двин., 1928. Великоуст. Во-
лог. Зимой-то в кошевке ребятишки
катаются, уж Миша им в внтом
никогда не отказывает. Кабанск.
Бурят. АССР. || Легкие сани для
выезда. Красноуфим. Перм., 1913.
Запрягайте-ка, братцы, пару ко-
ней. . Во кошевку да в голубую.
Перм. Иван., Арх., Вят., Киров.,
Свердл., Урал., Тобол., Омск., Том.,
Кемер., Курган. Кошевка — те же
сани, она покороче делается саней,
потом коробок плетется на нее,
в город едешь, прокатиться, в Кош-
товку. Новосиб. Алт., Вост.-Казах.,
Енис., Байкал., Краснояр., Бурят.
АССР, Иркут., Амур., Сиб. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»]. j| Лег-
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кие сани для одного седока. Запря-
гали кошевку. Это легкие сани на
одного. Кадуйск. Волог., 1965.

2. Короб на полозьях. Верхнеуд.
Забайк., 1927. II Широкие сани, роз-
вальни. Шуйск. В лад., Водарский. —
Доп. «Вид повозки». Плетеная те-
лежка — кошёвка. Медян. Киров.,
1952—1954.

3. Корзина, корзинка. Вышневол.
Твер., 1820. Твер. Корзины с
прутья — это кошевки. Они такие
круглые и продолговатые. Пек. Новг.,
Олон., Моск., В лад., К а луж., Свердл.

4. Плетеный кузов. Бухтарма
Том., 1930.

5. Чехол для бруска, подвешивае-
мый к поясу косца. С кожи мешочком
шьют кошёвку, чтоб туда вторнутъ
брусок точить косу. Поозер. Новг.,
1948—1950.

6. Ремень для связывания лоша-
дей. Дон., 1929.

2. Кошёвка, и, ж. Растение Си-
cumis melo L., дыня летняя, ранняя
Анненков [без указ, места]. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Кошевни, мн. Сани. Добрян.
Перм., 1930. На дровнях сено возют,
теперь сани, а сани называли ко-
шевни. Параб. Том.

1. Кошевник, а, м., собир. Лес
в лесосплавных плотах (кошмах),
предназначенный на дрова. Ко-
стром., Даль. Твер. || Дрова, заго-
товленные длинными поленьями для
сплава в плотах. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»]. ]| Короткие брев-
нышки, предназначенные на дрова.
Яросл., Богородский.

2. Кошбвник, а и кошев-
НЙК,, а, м. 1. К о ш е в н и к
[удар.?]. Мастер, делающий сани-
кошевки. Куст. пром. Росс, [без
указ, места], 1913.

2. К о ш е в н и к . Родственник не-
весты, который правит лошадью,
когда везут приданое невесты. Ко-
шевник — невестин пресный, везет
кошеву с невестиной постелью и сун-
дуками. Кошевнику деньги дают,
вина, когда кошеву откупают. Южн.
р-ны Краснояр., 1967.

3. К о ш е ' в н и к и , мн. Лица из
состава неводной артели, участвую-
щей в подледном лове рыбы, вно-

сящие лишь свой труп и исполняю-
щие более легкие работы. Пек.,
1912-1914.

4. К о ш е в н и к и, мн. Граби-
тели, которые разъезжали по городу
в санях-кошевках, ловили хорошо
одетых граждан, увозили их за город
и грабили. Бкатеринб. Перм., Слов.
Акад. 1914. Сиб.

КошёввпЕгчать, а ю, а е ш ъ, не-
сов., неперех. 1. Участвовать в под-
ледном неводном лове рыбы в каче-
стве кошевника. Пек., 1912—1914.

2. Заниматься разбоем, грабить,
увозя захваченную жертву в санях
(кошевке) за город. Сиб., 1916.

Кбшевня, и, ж. Корзинка.
Пек., Осташк. Твер., 1858.

Кошевбе, ото, ер. Свадебное
угощение, которое привозит отец же-
ниха в дом невесты. Отец жениха
везет в невестин дом кошевое: водку,
пироги, ватруги и т. п. — угощать
невестину породу. Агренева-Славян-
ская [без указ, места].

1. Кошевбй, i я, бе. 1. Ко-
ш е в о й плот, а) Паром из спло-
ченных бревен. Южн., Зап., Слов.
Верехи. б) Всякий помост из бревен,
досок или пластин, спущенный на
воду. Южн., Зап., Слов. Верехи.
в) Плетень. Южн., Слов. Верехи.

2. К о ш е в б и, б г о, ж., в знач.
сущ. Приказчик на плоту. Перм.,
Слов. Акад. 1914.

2. Кошевбй, и я, бе. К о ш е -
в б е место. Место, где прежде нахо-
дилась стоянка башкир-кочевников,
где кочевали башкиры. Екатеринб.
Перм., Слов. Акад. 1914.

КошбВОК, в к а, м. Круглая
плетеная корзина. Пек., 1902—1904.

КошёвОЧКа, И, ж. 1. Уменъш.-
ласк. Легкие сани для выезда. Ко-
них цветами уберут, кошевочки справ-
ные. Том., 1964. Курган., Новосиб.

2. Телега, украшенная для сва-
дебного катания. Новосиб., 1964—
1965.

Кошёвочник, а, м. 1. Мастер,
делающий сани-кошевки. Куст. пром.
России [без указ, места], 1913.

2. Грабитель [?]. Сиб., 1916.
Кошев^шка, и, ж. Уменьш.-

ласк. Легкие сани для выезда. А вот
и ездят так. Шаг в кошевушке да
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два пешком или на лыжах. Том., Слов.
Акад. 1914.

Кошёвчатый, а я, о е. Фольк.
К о ш е в ч а т о е окно. Косящатое
окно. Стуянула-брякнула да под око-
шечком, Под окошечком да под кошевча-
тым. Пинеж. Арх., Григорьев. Арх.

Кошевщик, а, м. 1. Член не-
водной артели, вычерпывающий ков-
шои снетков во время вытаскивания
невода. Пек., 1904—1918.

2. К о ш е в щ и к й , мн. Нищие,
старики, дети, которые собираются
поживиться снетками около вытаски-
ваемого невода [?]. Пек., Даль.

Кошедёр, а, м. То же, что ко-
шатник (в 1—3-м знач.). Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

Кошедрал, а, м. То же, что
кошатник (в 1—3-м знач.). Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Кошёе, нареч. Лучше, доброт-
нее, красивее. Макар. Нижегор.,
Слов. Акад. 1916.

Кошен, мн. [удар.?]. Зимние
экипажи. Арх., Во лог., Слов. Акад.
1914.

Кошей [?]. Гордый, самолюби-
вый. Уржум. Вят., 1882.

Кошёл, а, м. Корзина. Сергач.
Нижегор., 1882.

Кошели., ы, ж. Корзина. Опоч.
Пек., 1852.

Кошелевато, нареч. Медли-
тельно, нерасторопно. Пошех.
Я росл., Слов. Акад. 1914.

Кошёлеватый и кошелева-
ТЫЙ, а я, о е. 1. К о ш ё л е в а -
т ы й . Сделанный кошелем или по-
хожий на кошель. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

2. К о ш ё л е в а т ы й . Медли-
тельный, нерасторопный (о чело-
веке). Пошех. Яросл., 1849. || К о-
ш ё л е в а т ы й . Ленивый. Осташк.
Твер., Пек., 1855.

Кошелёк, л ь к а, м. 1. Холще-
вая сумка, котомка. С кошельком
холщевым ходили, люди есть давали.
Ордын. Новосиб., 1965. Краснояр.

2. Кисет для табака. Кошельки
дарили девушки своим женихам.
Вельск. Арх., 1957.

3. Чехол для бруска, подвешивае-
мый к поясу косца. Кошелек это ме-

шочек для правилки, его на поясок,
на левый бок всегда вешают. Лысьвен.
Перм., 1971.

4. Кожная оболочка, содержащая
мужские половые железы (яички).
Кошелек у быка, у барана, у жеребца,
яйца в ем. Верхне-Урал. Челяб.,
1962—1970.

5. Часть корабля [?]. На кошелёк
идет да сказки сказыват. Былины
Печоры и Зимнего берега, 1961.

6. Завязь гречихи. Тетюш. Ка-
зан., Слов. Акад. 1914.

7. Жемчужная или бисерная при-
веска в виде треугольника, которую
женщины носят в ушах вместо серег.
Тихв. Новг., 1854. •» К о ш е л ь-
к и, мн. Плетеные из жемчуга при-
вески к серьгам. Холмог. Арх.,
1885.

Кошелёнко, а, м. Уничиж.
к кошель (в 1-м знач.). Захватила
какой ни на есть кошеленко да и по-
бежала. Костром., Слов. Акад. 1914.

Кошелёчек, ч к а, м. Неболь-
шая сума, мешок. Мешок небольшой,
были кошельки, нищие с кошелечком
ходили. Южн. р-ны Краснояр., 1967.

Кошёлик, а, м. Уменып.-ласк.
к кошель (в 1-м знач.). Оскудняли,
обедняли, Кошелики поплели, В по-
бор (собирать милостыню) побрели.
Щигр. Курск., Соболевский.

Кошелйна, ы, м. Увелич. к ко-
шель (в 1-м знач.). Петрозав. Олон.,
Слов. Акад. 1914.

Кошёлить, л ю, л и ш ь , иг-
сов., перех. К о ш ё л и т ь муку.
Просеивать муку, пропуская ее на
мельнице через решето — кошель.
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

1. Кошблиться, л ю с ь ,
л и ш ь с я, несов. 1. Расплачиваться,
рассчитываться. Холмог. Арх., 1907.

2. Проявлять щедрость, оказывать
кому-либо материальную помощь.
Холмог. Арх., 1907.

2. Кошёлиться, л ю с ь ,
л и ш ь с я, несов. Медленно делать
что-либо. Моск., Яросл., 1858. Долго
ли буоешь кошелиться? Вытегор.
Олон. Арх., Краснояр.

Кошелишко, а, м. Уничиж.
к кошель (в 1-м знач.). В кошелишке
воду нашивала. Валд. Новг., 1869.
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Кошелйще, а, м. Увелич. к ко-
шель (в 1-м знач.). Семь девушек
украл, В кошелище доклад, На пле-
чище поднял. Самар., Соболевский.

Кошёлка, и, ж. 1. Угольная
к о ш ё л к а . Корзина большого раз-
мера. Угольная кошелка — картошки
ссыпать. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Плетеный кузов саней, телеги.
И мой отец возил на горбылях и
уголь, на них кошелку становят —
и в Рязань. Ряз. Ряз., 1960—1963.
|| Большая, по размеру саней, кор-
зина для возки соломы. Уральск.,
Слов. Акад. 1914.

3. Лукошко. Липец. Ворон., Тро-
стянский. Навешаешь на шею кошелку
и разбрасываешь. Болотн. Новосиб.,
1965. *• «Корзина из цельной бересты
с одним швом». Рост. Яросл., Волоц-
кий, 1902.

4. Выездные сани со спинкой. За-
прягай кошелку гостей-то встречать.
Славк. Пек., 1957.

5. Сиденье у тарантаса, сплетенное
из тонких прутьев или дранки. Ив
толов кошелка. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.

6. Деревянный, кожаный или пле-
теный чехол для бруска, подвеши-
ваемый к поясу косца. Мещрв. Ка-
луж., 1858. Кал уж., Ворон., Твер.

7. Ходить к о ш ё л к о й . Ходить
беременной (о женщине). Ворон.,
1892.

8. В сочетаниях, о Нести на к о-
ш е л к а х . Нести кого-либо за пле-
чами, на спине. Ржев. Твер., 1853.
Твер., Костром., Царскосел. Пе-
терб. о Нести за к о ш ё л к а м и .
Нести кого-либо за плечами, на
спине. Стариц. Твер., 1852. о Сесть,
сидеть за к о ш ё л к а м и . Сесть,
сидеть за плечами, на спине у кого-
либо. Тихв. Новг., 1854. о Сесть за
к о ш ё л к и . Сесть за плечи, на
спину кому-либо. Садись мне за ко-
шелки. Оленин. Калин., 1972. о На
к о ш ё л к и посадить. Посадить ко-
го-либо за плечи, на спину. Осташк.
Калин., 1946. <№ По кошёлкам хо-
дить. Ходить по миру, побираться
Весь век по кошелкам ходите. Ряз.
Ряа., 1960—1963.

Кошелбмка и кошелбнка,
и, ж. Холстина, подстилка. Никого
я не боюсь. На полати заберусь, Ко-
шеломкой завернусь. Иркут., 1967.

Кошелонбс, а, м. Тот, кто
носит мешок с угощениями за коля-
дованье. Кошелоносу пирог к носу.
Южн., Зап., Даль.

Кошелбнка. См. К о ш е -
л б м к а .

Кошелонбша, и, м. и ж. То же,
что кошелонос. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.*].

Кошёлочка, и, ж. 1. Чехол из
тонких прутьев для бруска, приве-
шиваемый к поясу косца. На камень
косу бросил, Кошелочку — под елочку.
Пек., 1907.

2. Деревянное ведро. Из кошело-
чек поили коров раньше, теперь нет
их. Медвежьегор. КАССР, 1970.

3. К о ш ё л о ч к и , мн. Узоры
мережки на полотенце. Мцен. Орл.,
19U2.

Кошел^шка, и, ж. Хозяйствен-
ная сумка, сплетенная из лыка. Ко-
шелушки как оны из лыка стало
быть твердые, в их бабы яйцы на
базар носили. Калу ж., 1972.

Кошель, А, м. 1. Заплечный,
сплетенный из лыка или бересты
кузов. Влад., 1847—1848. Моск. Ко-
шелъ был из бересты. Кошель из липы
сплетен. Калин. Волог., Новг., Ле-
нингр., О л он., Прионеж., Медвежье-
гор. Пудож. КАССР, Беломор., Арх.,
Перм., Симб., Ряз., Пенз., Курск.
= К 6 ш е л ь. Петрозав. О л он., 1885.
= К 6 ш а л ь. Вынял хлеба из ко-
шаля. Петрозав. Олон., 1909. II За-
плечная сумка из липовых лык.
Тихв. Новг., 1854. Твер., Влад.,
Нижегор., Симб., Сарат., Тамб.,
Ворон., Курск.

2. Небольшой мешок, котомка.
Шадр. Перм., 1856. Вят. Кошель не
забудь. Киров. Горьк., Костром.,
Влад., Пек., Урал., Курган., Крас-
нояр., Иркут., Сиб. *• Мешок. Урал.,
1930. •» Мешок из бересты. Пек.,
1912—1914. «• Нищенская сума. У
нищего кошель отнимает. Саран.
Вят., 1901. Вят., Волог., Б у иск.
Костром., Перм. || Кожаный мешок,
используемый для перевозки в воде
живой рыбы. Тобол., 1895.
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3. Хозяйственная сумка из трост-
ника, речной или болотной травы.
Беги скорее, мать целый кошель^ го-
стинцев несет с базара. Калуж.,
1960. Рыльск. Курск. » «Плетеная
сумка, состоящая из двух, вклады-
вающихся одна в другую половинок;
носилась она мужчинами на веревке
или ремне через плечо». Дядька с ко-
шелем, а дядька! Ходи сюды. Зап.
Брян., Расторгуев. 1957. •» Сумка
из холста. Шила мне мать кошель
в школу ходить, с этим кошелем я
ходила. Брас. Брян., 1961. •» Боль-
шая сумка. Китайцы ходили. Ревет
под окнами: Товару! — Китаец зай-
дет с кошелем. К ем ер., 1964. •» Пле-
теная сумка из лык, в которую
вмещается до полутора пудов зерна,
употребляется при ручном посеве
зерновых. Балаш. Сарат., 1954.
» Сумка. Вожгал. Киров., 1957.

4. Сплетенный из лык чемоданчик.
Липец. Ворон., Тростянский.

5. Корзина. Пек., Осташк. Твер.,
1854. Hour. Возьмем кошель-то по-
более, ягод-то говорят больно много.
Кошели из дранок делали. Каргоп.
Арх. Покр. В лад., Нижегор., Орл.,
Ворон. Ц Большая корзина для сена.
Моск., 1968. Не один кошель травы, бы
принесла. Гуменный кошель. Каргоп.
Арх. 11 Плетеная корзина, исполь-
зуемая при посеве как лукошко.
Тамб., Еремин. (I Берестяной короб.
Осташк. Твер., Чернышев. •» Плете-
ный короб, в котором возят полову.
Привез сегодня полон кошель половы.
Кубан., 1949-1951. || Неглубокая
корзина, используемая как гнездо.
С лозы сплетенный кошель на гнездо.
Алт., 1967.

6. Лукошко. Судж. Курск., 1904.
7. Высокий четырехугольный ко-

роб, сплетенный из тонких прутьев,
устанавливаемый на бричку и слу-
жащий для перевозки мякины и т. п.
Краснодар., 1949—1957.

8. Мешок с овсом, надеваемый на
морду лошади; торба. У кого кошель,
у кого положок. Кошель на голову
[лошади] наложат. Торбой мало зва-
ли.. Кумен. Киров., 1950. Лешшгр.,
Сарат., Вост. Map. АССР.

9. Веревочная или из лык сетка
в виде мешка, в которую набивают
сено для кормления лошадей в до-

роге. Пек., 1902—1904. Петрогр.
В кошель накропают сена, кошель из
веревки. Лешшгр. Волог., Вельск.
Арх., Моск., Перм. о К о ш ё л ь
сенной. Бурнашев [без указ, места].
Сенные кошели из рогозы. Устьян.
Арх., 1958. Перм., Ср. Урал.

10. Мешок из сетки для хранения
в нем, в воде, живой рыбы. Пек.,
1912—1914.

11. Мешок из лыка, употребляе-
мый в маслобойном деле при выжи-
мании масла. Бурнашев [без указ,
места]. Меленк. Влад., Слов. Акад.
1914.

12. Средняя часть невода в виде
узкого длинного мешка; мотня.
Рыба в кошель так и прет; рыба
кошель прорвала. Кострой., Слов.
Акад. 1914. Иван. || Средняя часть,
мотня перекинутой с одного берега
на другой сети. Костром., Слов.
Акад. 1914.

13. Рыболовная сеть. Мелочь-то
выловят кошелями, дак что толку,
вот и не растет. Пинеж. Арх.,
1961.

14. Нижний край основного па-
руса. Нижний край паруса, кошель,
привязывается к мачте. Волне., 1862.

15. Узел с вещами. Ты, подру-
женька моя, Куда кошель направила?
Ты не замуж ли пошла, Меня одну
оставила. Заурал., 1962. Свердл.
» Сверток. Ср. Урал, 1971.

16. О животе беременной женщи-
ны. Он твоя девка кошель носит, а иде
же муж? Калуж., 1972.

17. Мель, посреди которой есть
глубокое место. В кошель заплыли.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

18. Помещение для хранения по-
ловы, обмолоченной кукурузы. Ку-
бан., 1949—1951. » Закром, спле-
тенный из хвороста. Кубан., 1901.

19. Бумажный пакет. Сарат., 1918.
20. Шкура убитого животного, на

которой перевозят ободранную тушу
волоком. Убьет зверя, кожу сдерет,
на кожу, она катливая, склизкая,
положит и тащит. Это кошель на-
зывается. Южн. р-ны Краснояр.,
1967.

21. Дрова или бревна внутри бре-
венчатого ограждения при сплаве
леса. Олон., 1885—1898. Борович.
Новг.

ДО Словарь русских говоров, вып. 15
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22. К о ш е л и , мн. О больших и
неуклюжих лаптях. Я за то его
(мужа) продала, Что лапти сплел
кошели, — Оборочки, как чужи.
Щигр. Курск., Соболевский. Уфим.

23. Мешкообразная складка в оде-
жде. Сарап. Вят., Слов. Акад. 1914.

24. Паук с телом в виде надутого
мешочка. Яро ел., Даль.

25. Карниз русской печки. Смети
пыль с кошеля. Шенк. Арх., Елагин.

26. Навес над дверью житницы.
Север., Бломквист, 1956.

27. К о ш е л е м, в знач. нареч.
О типе постройки дома. Гольдин
[без указ, места], 1966.

28. До к о ш е л я догнать. Разо-
рить, заставить идти по миру. Ко-
стром., Слов. Акад. 1914.

29. Большой к о ш е л ь . Большое
затруднение, беда. Был бы ему боль-
шой кошель. Пек., 1902—1904.

30. О неповоротливом, неловком,
нерасторопном человеке. Кирил.
Hour., 1854. Шадр. Перм., Яран.
Вят.

со Дело кошель. Дело плохо. Во-
рон., 1892. Кошели навешены. О бо-
лезни верхней части спины, лопаток.
Тобол., 1899. Накласть в кошель.
Побить по спине. Наклад и ему в ко-
шель. Слов. Акад. 1914 [без указ,
места]. На кошели (взять). Взять
на спину, на плечи. Прибежал и
спрашивает: Батюшка, венчал ты
меня? Поп говорит: Венчал. — Так
возьми меня на кошели да пойдем.
Волог., Слов. Акад. 1914. Кошель
таловый (тальниковый). О челове-
ке — растрепа. Лебед. Тамб., Цвет-
ков.

Кошелька, и, ж. Корзинка.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

КошбЛЬКЙ, мн. 1. Серебряные
или жемчужные серьги. Тяжелы ко-
шельки-те, уши оттягивают. Пи-
неж. Арх., 1961. Холмог. Арх., 1961.

2. Садиться на к о ш е л ь к и .
Садиться на спину, на плечи кому-
либо. Садись на кошельки, я понесу
тебя. Ладож. Петерб., 1865.

Кошельк6вы&, а я, о е. Ко-
ш е л ь к о в ы е деньги. Деньги на
повседневные расходы семьи. Яросл.,
1896.
fc Кошёльник, а, м. 1. О том,
кто пиетет, делает кошели, кошельки.

Даль [без указ, места]. Воров.,
1893.

2. О том, ктоеносит на себе ко-
шель. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

3. Бедняк, нищий. Ой, этот ко-
шельник опять идет клянчить. Вят.,
Слов. Акад. 1914. Костром., Ни-
жегор.

4. Мошенник, карманник, вор.
Орл., Даль.

5. Торговец. Кошельники товар
носили. Маслян. Новосиб., 1967.

Кошёлышца, ы, ж. Женек,
к кошельник (в 3-м знач.). Даль
[без указ, места]. Как ходя старухи
кошельницы, Только нося вести недоб-
рые. Онеж., Гильфердинг.

Кошёлъничать, а ю, а е ш ь,
'несов., неперех. Просить милостыню,
нищенствовать. Даль [без указ, ме-
ста]. Вят., 1907. Ветл. Костром.

Кошёльничий, е г о , в знач.
сущ. Человек, ведающий сбором и
хранением денег. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

1. Кошёльный, а я, о е. К о-
ш ё л ь н ы е бревна. Бревна, ис-
пользуемые как ограждение при
сплаве леса. Веселаго [с примеч.
«на Мариинской системе»]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

2. Кошёльный, а я, о е. К о-
ш ё л ь н а я трава. Растение Pedi-
cularis palustris L., болотная соко-
рица. Олон., Анненков.

Кошёльчатый, а я, о е.
1. Сделанный кошелем или похожий
на кошель. Даль [без указ, места].

2. Фолък. Нищенский. Вы есть
роду нищенского, кошельчата. Повен.
Олон., 1864.

1. Кошёлыцик, а, м. О том,
кто плетет кошели. К а луж., 1902.
Орл. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

2. Кошёлыцик, а, м. Косец.
Шадр. Перм., 1930. Кошелъщик —
косарь, который косит сено. Ср.
Урал.

Кошёлыцица, ы, ж. Женек,
к 2. Кошёльщик. На поле не жнея

( была, Во лугах да не кошельщица.
Нижегор., Слов. Акад. 1914, Ко-
стром., Перм., Урал.
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г Кошелйшка, и, ж. Неболь-
шой мешок для хлеба. Охан. Перм.,
1930.

• Кошелянье, я, ср. 1. Медлен-
ная, пустая, беспорядочная работа.
Надоело мне твое кошелянъе. Смол.,
1914.

2. Блуждание. Смол., 1914.
Кошелястый, а я, о е. С на-

битым большим кошельком. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»]. || Богатый. Коше-
лястый мужичок. Даль Гбез указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

1. Коше лить, я ю, и е ш ь, не-
сов., неперех. 1. Медлить, мешкать.
Даль [без указ, места]. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»]. || Оттягивать, ос-
тавлять на будущее время (какое-
либо дело). Осташк. Твер., Пек.,
1855. Идите работать, нечего вам
тут кошелять. Ветл. Костром. II Де-
лать что-либо напрасно или плохо.
Смол., 1914.

2. Идти медленно. Куда ты коше-
ляешь? Смол., 1914.

3. Блуждать. Кошеляем целый
день — двору не придем. Смол., 1914.

2. Кошелять, я ю, я е ш ь, не-
сов., неперех. 1. Нищенствовать.
Ветл. Костром., 1942.

2. Обнаруживать щедрость, ока-
зывать кому-либо материальную по-
мощь. Холмог. Арх., 1907. || Рассчи-
тываться с кем-либо. Холмог. Арх.,
1907.

Кошелятьея, я ю с ь,
я е ш ь с я, несов. 1. Медлить, меш-
кать. Я росл., 1850. Чебокс. Казан.
II Медленно или нехотя приниматься
за какое-либо дело. Кадн. Волог.,
Моск., Яросл., 1858. || Задерживать-
ся, копаться где-либо. Ступай, сту-
пай, да только ты не больно долго
кошеляйся там. Буйск. Костром.,
Слов. Акад. 1914.

2. Постепенно исправляться, на-
лаживаться (о деле). Каргоп. Арх.,
1846. Дело кошеляется. Олон.
• 3. Заплетаться от усталости (о но-
гах). Ноги кошеляются. Смол., 1914.

4. Путаться (о нитках). Нитки
кошеляются. Смол., 1914.

5. Затериваться, пропадать чему-
либо. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Кошемник. См. 2. К о ш б м-
н и к.

Кошенёк. См. К а ш е н е к.
КошенёнОК, н к а, м. Котенок.

Старшая сестра опять подкупила
бабку, чтоб она подменила ребенка
кошененком. Родился кошененок. Обо-
ян. Курск., Слов. Акад. 1914. Курск.,
Орл., Калуж., Ставроп. Черного ко-
шененка папаньке отнесешь. Крас-
нодар. °Кошенята, мн. Смол.,
1914. Дон.

Кошёненький, а я, о е.
Фольк. Ласк. Кошеный. Суше тра-
ву шки-ковылушки, А ковылушки ко-
шененькой. Щигр. Курск., Соболев-
ский.

Кошенёц, н ц а, м. Недозрев-
шая пшеница, которую скашивают
на корм скоту. Кошенёц — это зеле-
ную пшеницу косят. Скоту кошенец
только подавай. Курган., 1967.

Кошенйльник, а, м. Расте-
ние Scleranthus annus L., однолет-
ний червечник. Петрогр., Анненков.

Кошенина и кошанйна, ы,
ж. 1. Скошенная, но еще не высушен-
ная трава. Свердл., 1941—1942. Ко-
шанина в сырой-то год долго лежит
на лугу. Ср. Урал. Калин., Усть-
Цилем. Коми АССР, Иркут. = К о-
ш е н и н а. Бурнашев [без указ.
места], 1843. Енис., 1865. Крас-
нояр., Бурят. АССР, Иркут., Ке-
мер., Новосиб., Том., Тобол., Кур-
ган., Урал., Карсовайск. Удм. ССР,
Перм., Киров., Арх., Олон., Пек.,
Новг., Волог., Костром., Яросл.,
Иван., Моск., Калуж. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»]. ° К о ш а-
н и н а. Углич. Яросл., 1953. Вер-
ховаж. Волог. || К о ш е н и н а. Ско-
шенные рожь, овес. Бурнашев [без
указ, места], 1843. Покр. В лад.,
Слов. Акад. 1914. Перм., Иркут.
II К о ш а н й н а . Хлеб, скошенный
в неурожайный год на корм скоту.
Южн., Даль. Кубан.

2. Скошенный луг, выкошенный
участок. = К о ш е н й н а . Уральск.,
1908. Перм., Киров., Волог., Арх.
Стлали лен на кошенину. Ленингр.
Яросл., Моск., Курган., Том., Ке-
мер. Кошенина — это место чистое,
где траву уже скосили, Новосиб.
Краснояр., Иркут., Амур., Сиб. Слов.

10*
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Акад. 1956 [с пометой «обл.»]. = Ко-
го в в и я а. Переел. Влад., 1848.
Углич. Яро с д.. Скотину поймали на
кошанине. Пек. Павлодар., Глубок.
Вост.-Казах., Иркут. II «Сенокос,
пожня». Шенк. Арх., Опыт 1852.

3. К о ш е н и н а . Остатки стеб-
лей скошенной травы на лугу и т. п.
Холмог. Арх., 1907. Верхне-Тоем.
Арх., Углич. Яросл. Траву снимут,
а останется, называют кошенина.
Стелешь не по земле, а по кошенине
по травяной. Новосиб.

4. К о ш е н и н а . Косьба, коше-
ние. Шенк. Арх., 1885. Онеж.
КАССР. Така кошенина никуда не
годится. Костром. Перм., Том., Ниж-
неаиур.

5. К о ш е н и н а . Время косьбы,
сенокос. Кошенина нынче ненастная.
Ветл. Костром., 1926.

Кошенинка, и, ж. Фольк.
Уменып.-ласк. к кошенина (в 1-м
знач.). Кошенинка, кошенинка, ко-
шенинка скошена. Ты гуляй, гуляй,
разженя, — У тя женка брошена.
Осин. Перм., 1930.

Кошенйнушка, и, ж. Фольк.
Уменып.-ласк. к кошенина (в 1-м
знач.). Он косил, да кошенинушку по-
грести [надо]. Параб. Том., 1964.

Кошенйтва, ы, ж. Луг со све-
жескошенной травой; свежескошен-
ный луг. Луж. Петерб., Слов. Акад.
1914.

КОШвНЙТЬСЯ, н и т с я, весов.
Котиться (о кошке). Смол., 1914.

Кошеница, ы, ж. [удар.?].
Часть плота. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

Кбшенка, и, ж. О милом, до-
рогом [?]. За майором девка ходит,
За майором ленты просит. Нейди,
котенка, такой. Яран. Вят., Зеле-
нин, 1903.

Кошёнка, и, ж. Плохая рожь,
которую косят, а не жнут. Мещов.
К а луж.. Слов. Акад. 1914. || Коше-
ный хлеб (в противоположность сжа-
тому). Зарайск. Ряз., Слов. Акад.
1914.

Кошёнок, н к а, м. Котенок.
Дон., 1929.

Кошенбк, н к и, м. Ласточка.
Пек., Слов. Акад. 1914.

Кбшенокий, а я, о е. К 6-
ш е н с к и е цветы. Цветы пинии.
Дон., 1929.

Кбшенщик и кошбнщик,
а, м. Косец. Вот пришли уж кошен-
щики. Вят., 1907.

Кошеный, а я, о е. 1. Отре-
занный под углом, по косой линии.
Кошеной тряпкой-то окантовывала
низ-от платья. Весьегон. Твер.,
1936.

2. Расширяющийся книзу, раскле-
шенный. И с такой кофтой надевали
кошеный сарафан. Параб. Том., 1964.
Славк. Пек.

Кошенй, и, ср. Котенок. Южн.,
Даль.

Кошепёрый, а я, о е. Толстый.
Муром. Влад., Слов. Акад. 1914.

Кошера, ы, ж. Стойло для овец.
Тул., Слов. Акад. 1914.

Кошерйк и кашерйк, а, м.
Бычок по второму году. Вост. Сиб.,
1852. Нерч. Забайк.

Кошбриться, р ю с ь , р и ш ь -
с я, некое. Капризничать. Охан.
Перм., 1930.

Кошёечатый и кошбща-
тый, а я, о е. Фольк. 1. К о ш ё-
с ч а т ы и. Обитый тесом (о сенях).
По сеням было, сенечкам, Но новым,
по кошесчатым. Добрян. Перм., 1926.

2. К о ш ё щ а т ы й . Сделанный
из брусьев [?]. А-й да со той же
скамеечки кошещатой А-й да ставал
де удалой да доброй молодец. Мезен.
Арх., Григорьев.

Кбшечий. См. К о ш а ч и й .
1. Кбшечка, и, ж. Уменып.-

ласк. к кошка (мель). Вы берите-ко
щупы да долгомерные; Да мы на ко-
шечку нашли ле на камешек. Мезен.
Арх., Григорьев. Печор.

2. Кбшечка, и, м. Желтые к 6-
ш е ч к и. Растение Helychrisum аге-
narium DC., песчаный бессмертник.
Костром., Анненков.

3. Кбшечка, и, ж. Маленький
якорек, служащий для освобожде-
ния зацепившейся лесы. На уженье
завсегда с собой маленькую кошечку
беру. Костром., Слов. Акад. 1914.

1. Кбшечник, а, м. 1. Люби-
тель кошек. Полно с кошкой-то
жрать, кошечник! Буйск. Костром.,
1905—1921. Вят.
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2. Скушцик кошек и кошачьих
шкур. Вят., 1907. Красноуфим.
Перм.

2. Кбшечник, а, м. 1. Расте-
ние Echinospermum lappula Lehm.,
обыкновенная дерябка. Пенз., Ан-
ненков.

2. Растение Glechoma hederacea L.,
земляной плющ. Южн., Анненков.

3. Растение Nepeta cataria L.,
обыкновенная кошачья мята. Ворон.,
Анненков.

4. Растение Salvia pratensis L.,
луговой шалфей. Ворон., Анненков.

Кошёчник, а, м. Участник не-
водного подледного лова снетков,
вычерпывающий их из невода с по-
мощью большого сачка (котика).
Пек., 1912—1914.

Кошёшник, а, м. Косец. Надо
ли нынче кошешников? Нолин, Вят.,
1928.

Кошёщатый. См. К о ш ё-
с ч а т ы и.

Кошей, и, ж. Женщина-косец.
Какая уж я кошея. Любим. Яросл.,
1968.

1. Кбшик, а, м. Ковшик.
Яросл., 1918-1924.

2. Кбшик, а, м. Корзина. Тул.,
1852. Пек., Смол., Южн.

3. Кбшик, а, м. Небольшой
улей для ловли пчел. Смол., 1914.

4. Кбшик, а, м. Большой са-
чок, применяемый при подледном
лове рыбы (снетков). Пек., Лазарев-
ский.

Кошйль, я, м. Торба. Любим.
Яросл., 1968.

Кошйный, а я, о е. Кошачий.
Глаза у ведьмы кошиные. Смол., 1914.

Кошйра, ы, ж. Загон для скота,
кошара. Тул., Слов. Акад. 1914.

Кошйща, и, ж. Растение Ver-
bena L., вербена. Анненков [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

Кошйще, а, ср. Рукоятка на-
саженного на кольцо мешка из гру-
бого холста, в который вычерпывают
из невода рыбу. Пек., 1912—1914.

1. Кбшка, и, ж. 1. Вывернутая
кошачья шкура, которую крестьяне
употребляют вместо мешка для хра-
нения денег. Перм., 1882.

2. К о ш к а польская. Суслик.
Перм., 1872.

3. Дикая к 6 ш к а. Хорек. Кур-
ну (хоръка-черногруда) многие назы-
вают также дикой кошкой, но это
ошибочно. Вост.-Сиб., Черкасов.

4. Дикая (лесная) к 6 ш к а.
а) Птица Oriolus galbula L., иволга.
«За этот крик, напоминающий крик
обозленной или от боли кричащей
кошки, иволгу зовут часто дикой
или лесной кошкой». Мензбир [без
указ, места]. Щигр. Курск., 1900—
1902. Орл., Зарайск. Ряз., Тул.
б) Птица Garrulus grandarius L.,
сойка желудевая. Оренб., Мензбир.

5. Морская к о ш к а . Рыба Tri-
gon pastinaca. Черномор., Даль.

2. Кбшка, и, ж. 1. Растение
Agrimonia eupatorium L., пристаю-
щий репешок. Южн., Анненков.

2. Растение Bidens tripartite L.,
трехраздельная череда. Пенз., Ан-
ненков. Скоп. Ряз., 1905—1921.

3. Растение Coronilla varia L., бе-
лорозовый вязель. Южн., Анненков.

4. Растение Cuscuta L., сем. вьюн-
ковых; повилика. Тобол., 1899.

5. К о ш к и , мп. Растение Ga-
lium aparine L., цепкий подмарен-
ник. Моск., Анненков.

6. К о ш к и , мн. Семена сорных
растений, прицепляющиеся жесткими
усиками к одежде людей, шерсти жи-
вотных. Пенз., 1910.

— Доп. Трава [какая?]. Балаш.
Сарат., Слов. Акад. 1914.

3. Кбшка, и, ж. 1. Песчаная
или каменистая отмель. Иркут., 1817.
Сиб. Судно-то выбросило на кошку.
Арх. Беломор., Коми АССР, Олон.,
Север., Якут. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»]. || Песчаная коса
на взморье. Арх., 1950. Сиб., Камч.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

2. Низменный морской берег у под-
ножья горы. Арх., Слов. Акад. 1914.
|| Низменный каменистый берег. Но-
вая Земля, Даль. Помор.

3. Узкая полоса земли, заключен-
ная между морским берегом и теку-
щей параллельно ему рекой. Камч.,
1931.

4. Поросший ивняком низменный
остров на р. Сев. Двине. Арх., 1885.

5. Большое дерево, вырванное те-
чением с корнями и занесенное на
мель. Буслаев [без указ, места], 1844,
Волог., 1931.
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6. Последние поплавок и якорь
на конце рыболовной снасти (яруса).
Онеж., Кем., Кольск. Арх., 1885.
Белоыор.

4. Кбшка, и, ас. Орудие для
ручной копки картофеля. Дай-ка
кошку, не могу картошку выцара-
пать. Краснояр., 1967.

б. Кбшка, и, ж. Мешкообраз-
ная сеть на обруче с ручкой, наподо-
бие сачка, для вычерпывания снетка
из невода. Пек., 1904—1918..

6. Кбшка, и, ж. 1. Железный
крючок (лапа), употребляемый для
того, чтобы отцепить застрявший
в воде невод. Пореч. Смол., 1914.
II Деревянная рогатка с грузом, упо-
требляемая для извлечения из воды
затонувшей оторвавшейся сети. Пе-
трозав. Олон., 1895.

2. Род якоря при установке ры-
боловных снарядов: камень, опле-
тенный прутьями, опускаемый на
дно водоема. Зап.-Сиб., 1865. Параб.
Том., Енис., Куйбыш.

3. Длинный шест с крюком для
поднятия ведер из колодца. Кош-
ка — ведра доставать из колодца.
Том., 1949—1950.

4. Крючок на рыболовных сна-
стях. На перемете по всей длине
кошки приделана. Ордын. Новосиб.,
1965.

5. Грабельки, прикрепляемые к
косе во время косьбы хлебов. Орл.,
1940—1950.

Кошкарй, ы, ж. Трава, упо-
требляемая для заваривания чая.
Невысокая трава, дергают вместе
с кореньями. Кошкарой чай завари-
вают. Краснояр., 1967. — Ср. К а ш-
к а р а.

Кошкаренье, я, ср. Действие
по знач. глаг. кошкарить. Кошка-
ренье рыбы. Енис., 1903.

Кошкарйный, а я, о е. К о ш-
к а р и н о е болото. Трясина, бо-
лото с опасными местами. Кошкари-
ные болота у нас есть. Кошкари-
ные — это трясина, опасные, вязкие
болота. Краснояр., 1967.

Кошкарить," р ю, р и ш ь, ве-
сов., перех. и неперех. Переплывать
реку Ангару, волоча за лодкой по
дну связку пихтовых ветвей, чтобы
смолистый запахом преградить путь

плывущей вверх по течению реки
красной рыбе. Енис., Слов. Акад.
1903.

Кошкарский, а я, о е. Отно-
сящийся к промыслу кошкарей (кош-
кодеров). Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Кошк&ръ, я, м. Кошкодер.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»].

КбШКИ. со Кошки в дубошки.
Заупрямиться. Шацк. Тамб., 1934—
1950.

Кошкилёт, а, м. Скелет. Те-
реньг. Ульян., 1969.

Кбшкин, а, о. В сочетаниях,
о К о ш к и н а жизнь. Плохая, го-
лодная жизнь. Ей теперь жизнь
кошкина: из дома в дом по родным
побирается. Покр. В да д., Слов.
Акад. 1914. о К о ш к и н ы заго-
вены. О том, что никогда не осуще-
ствится. Боров. Новг., 1923—1928.
о К о ш к и н ы лапки. Растение
[какое?]. Пек., 1962. о К о ш к и н а
трава, а) Растение Nepeta cataria L.,
обыкновенная кошачья мята. Аннен-
ков [без указ, места]. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»]. б) Растение
Valeriana officinalis L., маунный ко-
рень. Анненков [без указ, места].
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Кошкодйв, а, м. Бежецкие
к о ш к о д а в ы . Насмешливое про-
звище жителей г. Бежецка. Твер.,
Слов. Акад. 1914.

Кошкодёр, а, м. 1. О ребенке,
который любит кошек (детское про-
звище). Малмыж. Вят., Слов. Акад.
1914.

2. О безжалостном человеке. Вят.,
1907. Вытегор. Олон.

3. О спекулянте. Липецк. Ворон.,
Тростянский.

Кошкодёрники, Прозвище
жителей г. Ялуторовска Тобольской
губернии. Тобол., 1856.

Кошкодёрничать, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. Обдирать
кошек. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Кошкодёрушки. Разъезжаю-
щие по деревням торговцы, меняю-
щие товар на кошек. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].
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КОШКОДР&Л, а, м. Кошкодер.
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

КошкодУЙ, я, м. О хитром,
сердитом человеке. Хитрый авали
кошкодуй талой — вредный, серди-
тый да хитрый. Крив. Том., 1964.

КОШКОДУМ, а, м. Тугодум.
Кошкодум долго думат, сразу слова
не выразит. Нижне-Турин. Свердл.,
1971.

КоШКОёрИТЬ, р ю, р и ш ь, не-
сов., неперех. Ловить рыбу осенью на
местах ее зимней стоянки. Приан-
гарье, 1971.

КошКбрИТЬ, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. И неперех. То же, что
кошкарить. Енис., Слов. Акад. 1914.

Кошкотйкать, а е т , песо*.,
неперех. Кудахтать. Курица кошко-
такат. Чердьш. Перм., Ончуков.

Кошла, ы, ж. Ловушка для
птиц, преимущественно для куропа-
ток, сплетенная из прутьев. Амур.,
1913-1914. Забайк.

Кошлава, ы, ж. Помещение
для мелкого скота из жердей, по-
ставленных наклонно и заваленных
соломой или навозом. Кошлава —
с обеих сторон назьмом закидают.
Том., 1964.

Кошлав^шечка, и, ж.
Уменьш.-ласк. к кошлава. Кошлаву-
шечка построена. Крив. Том., 1964.

Кошлатенький, а я, о е.
Уменьш.-ласк. к кошлатый. Ворон.,
Слов. Акад. 1914. Собаки маленькие,
кошлатенькие, немецкие, как их пой-
мать. Суаем. Брян., 1971.

Кошлатый, а я, о е. 1. Имею-
щий взлохмаченные волосы, шерсть.
Обоян. Курск., 1858. Ц Косматый.
Тобол., Слов. Акад.в-1914. Зап.
Брян., Курск. Ц Мохнатый. Кутенок
такой кошлатый, что даже глаз не
видно. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

2. Развесистый. Выбираешь возле
ключа (место), аде кошлатый лес,
навесистый. Южн. р-ны Краснояр.,
1967.

Кошлёнковый, а я, о е. Сде-
ланный из меха детеныша выдры.
Кошлёнковая оторочка. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с по-
метой «обл.»].

1. Кошлёнок, н к а, м. Дете-
ныш выдры. Осташк. Твер., 1852.

2. Кошлёнок, н к а, ж. Медве-
жонок. Пестун гуляет с самой [мед-
ведицей] и кошлятами. Вят., 1907.

3. Кошлёнок, ни я, м. Пте-
нец ласточки. Осташк. Твер., Пек.,
1858.

Кошлёчек, ч к а, м. Уменьш.-
ласк. к кошель. Смол., Доброволь-
ский.

Кош л Ива, ы, ж. Мочальная
сетка для переноски или перевозки
сена. Орл. Вят., Слов. Акад. 1914.

Кошлйчка, и, ж. Корзиночка.
На полке в кошличке лежат два яичка
(загадка: глаза). Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

К6ШЛОК, а, м. Молодой бобр,
не достигший надлежащей величины.
Камч., Сиб., 1842.

Кошлбтый, а я, о е. Косма-
тый. Ирку т., 1929.

Кбшлы, мн. Нерасчесанные,
спутанные волосы. Расчеши кошлы.
Курск., 1967.

Кошлы, м.н. [удар.?]. Плечи,
спина. Твер., 1860. Моск. о За
к о ш л а м и. Твер., 1860. о На
к о ш л а х. Твер., 1860. На, кошлах
несет ребенка, а наймами мы спину
зовем,. Моск. о На к о ш л ы . Твер.,
I860. Посади ее на кошлы. Калин.

Кбшля, и и кошлй, и, ж.
Шуба, тулуп. Оболокал кошулю со-
болюю, Еще та ли кошля в пятьсот
рублей. Шенк. Арх., Киреевский.
Арх.

КОШ ЛИТЬ, и Ю, Я 6 ш ь, мессе.,
перех. 1. Усаживать кого-либо во
множестве, в беспорядке. Курск.,
1856. Курск.

2. Надевать на себя много платья.
Не кашляй на себя столько платья.
Обоян. Курск., 1858.

3. Делать долги. Обоян. Курск.,
1856. Тул., Курск.

КошлАтъся, и ю с ь, я е ш_ь-
с я. 1. Садиться куда-либо в боль-
шом количестве, в беспорядке. Обо-
ян. Курск., 1856. Курск.

2. Вешаться на кого-либо, при-
ставать к кому-либо всем сразу. Ре-
бята, перестаньте кошляться к от-
цу. Обоян. Курск., 1856. Курск.

1. Кошма, ы, ж. Сани, обшитые
рогожей. Яро ел., 1961.
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2. Кбшма, ы, ж. Камышовый
шалаш на льду моря для рыбаков.
Разбиваются камышовые палатки —
кошмы, человек на 20 каждый. Дон.,
1929. Азов., Клыков [с пометой
«устар.»]. — Ср. К о ш у к.

1. Кошма, ы и кбшма, ы, ж.
1. Куча бревен, леса. = К о ш м а .
Влад., 1853. Новг., Курск.° К 6 ш-
м а. Кашин. Твер., 1897. Бревна,
укатанные в груду рядами, — это
кошма. Лес всегда в кошмы склады-
вают, чтобы он сох и не кривился.
Моск. Влад., Новг.= К о ш м а
[удар.?]. Яросл., 1868. ••• К о ш м а.
Куча скатанного и покрытого леса,
бревен. Покр. Влад., 1905—1921.
|| К о ш м а. Связка бревен, увози-
мая на одной лошади. Ростов. Яросл.,
1902. Яросл. || К о ш м а. «Запас бре-
вен». Рост. Яросл., Полоцкий,
1902.

2. Звено скрепленных бревен в
плоту. = К о ш м а. Черепов,. Бел-
озер. Новг., 1852. Новг. Распускают
коиюмник (дровяной плот) по кошме,
а бревенную гонку по бревну. Яросл.
Во лог., Нижегор. По восемнадцать,
по двадцать штук бревен. Пять
кошм.. Южн. Урал.= К 6 ш м а.
Яросл., 1961. = К о ш м а [удар.?].
Костром., 1898. Волж. || К о ш м а.
Плот в несколько рядов. Вят., Слов.
Акад. 1914. || К о ш м а . «Дровяной
плот, в противоположность бруся-
ному — матке и бревенчатому — од-
норядке; кошма дл. 30—37 саж.,
глубиною в 10 чтв.». Чебокс. Казан.,
Слов. Акад. 1914. II К о ш м а. Плот,
на котором сплавляются жерди и
колья. Чухл. Костром., Водарский.

3. К о ш м и. Одно из звеньев
плавучего моста через реку в виде
досок, положенных на поперечные
брусья. Ахтуб. Астрах., 1908. Ца-
рев. Астрах.

2. Кошма, ы, ж. 1. Полсть.
Енот. Астрах., Сергач. Нижегор.,
1914. Том.

2. Кусок сукна в два с лишним
метра на набоечном столе. Шуйск.
Влад., 1850.

3. Плащ, накидка. Кошма твоя не
промокает? Гребен. Терек., 1902.

4. Холщовый мешок. Охан. Перм.,
1930. Брат. Иркут., Баргузин. Бу-
рят. АССР.

5. Кошелек с деньгами. Волог.,
1883—1889.

— Доп. [Знач.?]. «Название пред-
метов производств, относящихся к
выделке холста: кошмы, паголонки,
дратва». Орл. Вят., Шахова, 1896.
«Относящееся к ремеслу. . кошмы,
голенище. .». Курган. Тобол., Буди-
лов, 1896.

со Кошма кислая. Бранно. Ни-
куда негодный, никчемный человек.
Трухляк, кислая кошма, на подметки
не годится. Урал., 1953.

3. Кошма, ы, ж. Множество,
тьма. Юрьев. Влад., Микуцкий.

Кошмаы и кошман, а, м.
Большой чугун. Ейск. Кубан., 1898.
Кубан., Слов. Акад. 1914.

Кошмар, а, м. Навес в поле
для защиты животных от зноя. Симб.,
1859. Слов. Акад. 1909 [с пометой
«обл.» и вопросом к слову].

Кошмара, ы, ж., собир. Мош-
кара. Нонче сильная кошмара.
Жиздр. Калуж., 1905-1921.

Кошмарочки, мн [удар.?].
[Знач.?]. Встречай, жена молодая!
Вы встречайте, кошмарочки, Ребя-
тешка молодые! Нолин. Вят., 1897.

Кошмёние, я, ср. К о ш м ё-
н и е бревен. Связывание бревен
в кошмы (плоты). Слобод. Вят.,
Слов. Акад. 1914.

Кошмёный, а я, о е. Сукон-
ный [?]. Кошмёны чулки, носили в об-
утках из кошмы. Том., 1964.

КОШМёЧКИ, мн. ПОЛОВИКИ. Се-
стра моя хорошо ткет кошмёчки.
Иркут., 1960.

Кошмйстый, а я, о е. Скатан-
ный, сваленный, как кошма. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1914
[с пометой «обл.»].

КОШМЙТЬ, м и ш ь, сов., перех.
Валять, катать или сбивать в вой-
лок. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

КошмйТЬСЯ, м и т с я, несов.
Сваливаться войлоком, сбиваться
кошмой. Волос под шапкою кош-
мйтся. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Кошмовал, а, м. Человек, де-
лающий кошмы. Даль [без ука3.
места]. Нижегор., Слов. Акад-
1914. — Ср. 2. К о ш 6 м н и к.
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Кошмоваленный, а я, о е.
Относящийся к выделке войлоков,
когам. Арзам. Ннжегор., Слов. Акад.
1914.

Кошмовйльный, а я, о е.
То же, что кошмоваленный. Арзам.
Нижегор. Шерсть после расчески про-
давалась на кошмовальные заведения.
Симб., Слов. Акад. 1914.

Кошмовалъство, а, ср. Про-
мысел кошмовалов — изготовление
войлоков, кошм. Ннжегор., Слов.
Акад. 1914.

КошмовалАние, я, ср. Изго-
товление кошм. Сенгил. Симб., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Кошмоватый, а я, о е. То же,
что кошмистый. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

Кошмбвина, ы, ж. (чаще мн.
к о ш'м'6 в и н ы ) . Сапоги из кошмы,
которые носили с галошами. Нижне-
Сергин. Свердл., 1971.

КошмбВЫЙ, а я, о е. Сделан-
ный из кошмы. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой
«обл.»].

Кошмокат, а, м. Изготовитель
войлока, валяльщик. Сиб., Ильин,
1916.

КОШМАНИТЬ, ню, н и ш ь, не-
сов., перех. Бить, колотить. Вытегор.
Олон., Слов. Акад. 1914.

Кошмйный, а я, о е. То же,
что кошмовый. Даль [без указ,
места]. Сергач. Нижегор., Слов.
Акад. 1914.

1. Кошнёнок, н к а, м. Пте-
нец ласточки. Пек., Осташк. Твер.,
1858.

2. Кошнёнок, н к а, м. (мн.
к о т н я т а ) . Медвежонок. Этта,
бают (говорят), лесники ушибли
в лесу-то большущую медведицу с дву-
мя кошнятами. Нолин. Вят., Слов.
Акад. 1914 [с примеч. «вм. к о ш-
л ё н о к?».].

КрШНЙК, а, м. Растение Agri-
monia eupatoria L.; репейник аптеч-
ный. «Пристающий репешок». Слов.
Акад. 1914 [с пометой «обл.»]. — Ср.
2. К а ш н и к. "*' ' |

Кбшница [?], _ы, э«ЛУчасток]
дашни по скошенной культуре. Де-

мян. Новг., Слов, карт ИРЯЗ [с во-
просом].

Кошница, ы, ж. Корзина. Слов.
Акад. 1847. В кошнице носят мелкий
корм скоту. Пек., Даль. Вят. = К о ш-
н и ц а [удар.?]. Бурнашев [без указ,
места]. II Берестяная корзина для
хранения, переноски мужского
платья. «Зобенка». Каргоп. Арх.,
Куликовский, 1898. || Заплечная бе-
рестяная или лубяная корзина.
Олон., Слов. Акад. 1914. || Малень-
кая круглая плетеная корзинка.
Шуйск. Влад., Водарский. || Плете-
ная корзинка с расширенным верхом.
Слов. Акад. 1956 [с пометами «устар.*
и «обл.»].

Кошничек, ч к а, м. [удар.?].
[Знач.?]. Эх, вы баки красны ноги,
золотой кошничек! В лад., Розов.

1. Кошнбй, и я, б е и кбш-
ный, а я, о е. Удобный для кось-
бы, легко косимый, о К 'о ш н б и.
Кадн. Волог., 1898. Эка трава-то
ноне кошная какая. Волог. II К б ш-
н о е место. Место, где можно ко-
сить. Кадн. Волог., 1895.

2. Кошнбй, а я, бе; к о ш н &,
б. 1. Красивый; пригожий. Не по-
рато кошна была девка-то. Арх.,
1858.

2. «Чистый, добрый, непоганьш,
годный». Даль [без указ, места].

3. Хороший. Арх., Волог., 1890—
1893. **

— Ср. 2. К а ш н ы и.
КбШНЫЙ. См. 1. К о ш н б й .
КошнАк и кашнАк, а, м.

Ласточка. •=• К о ш н А к. Слов. Акад.
1914 [с пометой «обл.»]. ° К а ш н А к.
Великолукск., Опоч. Пек., 1852.
Пек.

Кошнячбк и кашнячбк,
ч к и, м. Уменып.-ласк. к копшяк.
° К а ш н я ч 6 к . Великолукск.,
Опоч. Пек., 1852. = К о ш н я ч б к.
Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].

Кошбба, ы, ж. 1. Косьба травы.
Кашин. Твер., 1902. Твер. Вся что ли
у вас в поле-то кошбба-то? Я росл.
Кошоба — это косят траву. Моск.
|| Время косьбы травы. В кошобу
косят, потом гребут в копны сено.
Моск., 1968. *"н"•*»—^ я

2. Место, где была скошена трава.
Вельск. Арх., Слов. Ацад.^1914.
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Я росл., Калив. Гоняют и на кошобу
скот, да ведь там мало что осталось,
когда подрастет только. Моск.

3. Луг, предназначенный для кось-
бы травы; место косьбы. Этот год
кошоба близко, пешком ходим. Моск.,
1968. Калин.

— Доп. К о ш о б а [удар.?]. Из
наименований, отражающих отноше-
ние используемой земли к лесу («это
или земля, очищенная от леса, или
земля, свободная от леса по естествен-
ным условиям»). Мельниченко, Сло-
ва, обозначающие крестьянскую
усадьбу и ее составные части [с при-
меч. «территория бывшего Ростово-
Суздальского княжества»], 1964.

Кошбва, См. К о ш е в 4.
Кошбвина, ы, ж. Бревно дли-

ною в 2,5—4 м. Кошовины сплав-
ляются сгонщиками наряду с лесом,
Яросл. Яросл., 1927—1928.

Кошбвка. См. 1. К о ш ё в к а .
Кошбвник и кошёвник, а,

м, 1 . К о ш б в н и к . Дровяной плот.
Яросл. Яросл., 1927—1928.

2. То же, что 1. Кошмй (во 2-м
знач.). ° К о ш ё в н и к . Костром.,
Даль [1-е изд.]. а К о ш б в н и к . Ко-
стром., Даль [3-е изд.]. Яросл.

— Ср. 1. К о ш б м н и к .
Кошбвница, ы, ж. «Веревочка

между якорем и удочками?». Охан.
Перм., Миртов, 1930. •""

1. КошбК, ш к а, м. Двухколес-
ная повозка. Позем возили только
на кошке. Новоржев. Пек., 1957.

2. Кошбк, ш к а и кбшок,
ш к а, м. 1. Конусообразное приспо-
собление из сетки, натянутой на об-
ручи, с сужающимся верхом, куда
кладут наловленную рыбу. Пек..
Порх. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.
II К о ш б к. Мешок из грубого хол-
ста на кольце, прикрепленном к ру-
коятке, в который высыпают рыбу
из мотни. Пек., Кузнецов, 1912—
1914.

2. Рыболовный сачок. Пек., Порх.
Пек., Слов. карт. ИРЯЗ. = К о ш б к.
Пек., 1912—1914. ̂

3. Корзина. Пек., Порх. Пек.,
Слов. карт. ИРЯЗ. ^s

4. К о ш б к . «Сетное полотнище;
из кошей сшивается труба ризца».
Пек., Кузнецов, 1912—1914,

5. К о ш б к . Остроконечный длин-
ный мешок в средней части невода,
куда попадает при ловле рыба. Пек.,
1912—1914.

6. К о ш б к . Совок, которым вы-
бирают рыбу из невода. Пек., 1904—
1918.

3. Кошбк, ш н &, м. Неопрят-
ный человек. Киров., 1966—1969.

Кошбма, ы, ж. Мягкая валяная
шерсть. Кошбма волнова, волна еще
называют, из кошомы чулки изла-
дят. Ордын. Новосиб., 1966.

Кошбмка, и, ж. Кошма, вой-
лок. Астрах., 1840. Слов. Акад. 1956
[с пометой «out.»].

1. Кошбмник, а, м. То же, что
1. Кошма (во 2-м знач.). Яросл.,
1865. Костром., Волне.

— Ср. К о ш б в н и к .
2. Кошбмник и кошбм-

ник, а, м. Человек, занимающийся
валянием и продажей кошм. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»]. = К о-
ш б м н и к. Даль [3-е изд., без указ,
м е с т а ] . ° К о ш ё м н и к . Даль [1-е
изд., без указ, места]. Нижегор.,
1880.

1. Кошбмный, а я, о е. В со-
четаниях. о К о ш б м н ы й лес.
Лес, сплавляемый в плотах (кош-
мах). Вояж., 1865. о К о ш б м н ы й
плот. Дровяной плот. Яросл., 1865.

2. Кошбмный, а я, о е. 1. Вой-
лочный. Даль [без указ, места].
Енот. Астрах., Прикам. Кошбмны
галоши. Тобол. Зап.-Сиб., Слов.
Акад. 1916 [с примеч. «пишут и
к о ш е м н ы и»]. = К о ш ё м н ы й .
Даль. [1-е изд., без указ, места].
Арзам. Нижегор., 1880.

2. К о ш б м н о е войско. Шут-
ливо-бранное выражение. Оренбург-
ские мещане и уральцы зло смеются
над оренбургским казачьим войском,
называя его «кошомным войском»:
семь де лет с кошмой (или: на кошме]
воевали, а ни одной блохи не пымали.
Самар., Слов. Акад. 1916. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

Кошбнка, и, ж. 1. Скошенный
хлеб, в противоположность сжатому.
Талицк. Сверил., 1971. = К о ш е н -
к а [удар.?]. Зарайск. Ряз., Слов.
Акад. 1914% -'

2. К о ш б н к а . Травянистая
рожь, овес, пшеница, которукГобыч-
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но скашивают как траву на^корм
скоту. Мещов. К а луж., 1905—1921.
Hajtope * нонешнем году рожь нику-
дышная, одни васильки да вьюнок
(трава), считай, урожаю нету. .,
на кошонку пойдет, коровы все по-
едят. Калуж.

Кошбнок, н к а, м, (мн. к о-
ш а т а и к о ш е н я т а). Котенок.
Дон., 1929. Кубан., Брян.

Кошошка, и, ж. [удар.?].
[Знач.?]. Вот она, кошошка-то про-
кляненная. Свердл., Светлова, 1960.

Кбшпа, ы, ж. Головной убор
чувашских женщин в виде кожаного
кокошника с подвесками и монет-
ками. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «.обл.»].

Кошт, а и у, л. Средства.
о Своим к 6 ш т о м, в знач. нареч.
Своими средствами. Ну это мы сро-
били своим коштом. Зап. Брян.,
1957.

Кбшта, ы, ж. Речка. Черепов.
Новг., 1910.

Коштак, а, м. Помещение, где
изготовляют домашнее вино. Том.,
Потанин, 1863. II К о ш т а к [удар.?].
«Тайный винокуренный завод, пре-
имущественно где-нибудь в лесу, на
берегу речки». Тобол., Маляревский,
1907. •» К о ш т а к [удар.?]. «Кош-
таком в старину в Сибири называ-
лось то, что ныне носит название
питейной выставки». Небольсин, За-
метки на пути из Петербурга в Бар-
наул.

Коштан и каштан, а, м.
1. К о ш т а н . В дореволюционной
деревне — ходок по крестьянским де-
лам. «Обыкновенно великий говорун
и плут. От слова кошт, ибо содер-
жится этот адвокат на мирской кошт».
Бурнашев [без указ, места]. Казан.,
1847. Обратись к каштану — выхло-
почет. Ценз. Вят., Вост. Кашта-
ны — особый вид мироедов. . Нахо-
дится в союзе с мироедом, но испол-
няет черную работу: мироед никогда
не скажет виновном]/: «Ну мирись
что ль на ведре!». — Это дело кош-
тана. Самар., Гл. Успенский, Из
деревенского дневника.

2. К о ш т 4 н. В дореволюцион-
ной деревне — человек, живущий на
общественный счет (часто о ходатаях
по крестьянским делам). Вост., Даль.

Симб. Коштан — человек, который
живет на мирской «кошт»: мир его
«коштует», кормит. Самар., Гл. Ус-
пенский, Из деревенского дневника.

3. Крикун, горлопан, спорщик;
зачинщик, заправила на мирских
сходках в дореволюционной деревне.
Бурнашев [без указ, места]. = К а ш-
т а н. Николаев. Самар., 1853.
Симб., Казан., Вят., Перм., Вост.
= К а ш т а н. Оренб., Перм., 1858.
|| К а ш т а н. Подстрекатель к вы-
пивке по какому-либо поводу. С ним,
брат, не в плоть дружись, он каш-
тан, пожалуй, огудет (обманет).
Николаев. Самар., 1852.

4. К а ш т а н. В дореволюцион-
ной деревне — влиятельное, руково-
дящее лицо (староста, выборный).
«Главный в обществе». Малмыщ.
Вят., Батуева, 1896. «Сельский на-
чальник». Сарат., Леопольдов.

5. Богатый или зажиточный кре-
стьянин. ° К о ш т а н. Оренб. Симб.,
1905—1921. = К ашт а н. Оренб.,
1849.

6. К о ш т а н . Скупой человек,
скряга. Перм., 1850.

7. К о ш т а н . Вздорный, не-
уступчивый, несговорчивый человек.
Ядрин., Козьмодемыш. Казан., 1849
[с вопросом к году]. Ц Беспокойный
своевольный человек. Вят., 1907.

8. Человек с большим самомне-
нием. ° К о ш т а н. Коштан чище се-
бя не скажет (не назовет никого).
Уржум. Вят., Магницкий, 1882.
о К а ш т а н. Вят., 1892.

9. Хитрый, пронырливый, оборо-
тистый человек.о К о ш т а н. Перм.,
1848. Свияж. Казан., Тобол., Вост.,
Даль [с пометой «браиио»].аК а ш-
т а н. Симб., 1859. Ветл. Костром.
|| Обманщик. ° К о ш т а н . Вят., Бо-
ричевский, 1842—1847 [с примеч.
«вотяцкое слово»]. Охал. Перм.,
Вост., Даль [с пометой «бранно»].
= К а ш т а н. Ветл. Костром., 1861.

10. К а ш т а н [удар.?]. «Сдель-
щик при торгах». Сольвыч. Волог.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

11. К о ш т а н . Кляузник; сутяга.
Казан., 1847. Вят., Перм., Огарев
[с примеч. «слово пермятское»], 1848.
Пенз., Тобол., Вост., Даль [с по-
метой «бранно»].
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12. К а ш т а н . Щеголь. Вот.,
1892.

Коштанить и каштанйть,
н ю, н и ш ь, песо в., неперех. 1. В до-
революционной деревне — быть хо-
датаем по крестьянским делам.
о К о ш т а н и т ь . Даль [без указ.
места}. «Спорить, тянуться и защи-
щать». Цивил. Казан., Тихонравов,
1 8 9 7 . п К а ш т й н и т ь . Свияж. Ка-
зан., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. К о ш т а н и т ь . В дореволю-
ционной деревне — быть каким-либо
сельским начальником. Коштанил
год, два, три. Сарат., Слов Акад.
1916.

3. Самовольно командовать, рас-
поряжаться; возвеличивать себя над
другими. = К о ш т а н и т ь . Всегда
он коштанит на сходе. Сильно кош-
танит дома над своими. Вят., 1907.
" К а ш т а н и т ь . Вят., 1892.

4. Хитрить, обманывать. ° К о ш-
т а н и т ь. Охан. Перм., 1854.
" К а ш т а н и т ь . Симб., 1858.

5. К а ш т а н й т ь . Щеголять чем-
либо. Вят., 1892.

6. Быть «коштаном» (мироедом, ко-
новодом), сводить счеты с чиновни-
ками. Даль [без указ, места].

Коштанник, а, м. То же, что
коштан (в 1-м, 3-м, 8-м и 10-м знач.).
Вост., Даль. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «обл.»].

Коштанничать и каштан-
ничатъ, а ю, а е ш ь, несов., не-
перех. 1. К о ш т а н н и ч а т ь . То
же, что коштанить (в 1-м и 5-м
знач.). Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

2. К а ш т а н н и ч а т ь . Уго-
щаться (обычно выпивая) по случаю
совершения выгодной сделки и т. п.;
магарычничать. Только и знай каш-
танничать. Николаев. Самар., 1852.

Коштанство, а, ср. «Состоя-
ние коштана». Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»]. о Промышлять
к о ш т а н с т в о м . То же, что кош-
танить (в 1-м и 5-м знач.). Даль [без
указ, места].

Коштарь, я, м. Мот; пьяница.
Великолукск. Пек., 1852. Пек.

Коштованье, я, ср. 1. Легкая,
веселая и богатая жизнь, времяпре-
провождение. Мещов. Калуж., 1892.
К ал уж.

2. Содержание, питание. После
вступительных экзаменов он был при-
нят в училище на своем коштовании
(своекоштным). Кирил. Волог.,
1896-1920.

Коштовать, т у ю , т у е ш ь,
и кбштоватъ, т у ю , т у е ш и,
несов., перех. и неперех. 1. К о ш т о -
в а т ь , неперех. Стоить, иметь цену.
Что эта монета коштует на наши
русские деньги? Великоуст. Яросл.,
Протопопов [с пометой «устар.»],
1847. Что коштует ездить в Питер?
Волог. Смол., Зап. Брян. Который
прибор (упряжь) коштует ценою
в полтора рубли. Орл. Южн., Зап.,
Перм.

2. К о ш т о в а т ь [удар.?], не-
перех. Приносить пользу. Слобод.
Вят., 1881. Козлов. Тамб., Слов,
карт. ИРЯЗ [с вопросом к знач.].

3. К о ш т о в а т ь , неперех. Го-
диться. Вят., 1847.

4. К о ш т о в а т ь , перех. Тра-
тить, расходовать. Сарат., 1858. || Со-
держать. Ворон., Твер., В лад., Даль.
Мир его [коштана] «коштует», кор-
мит. Самар., Гл. Успенский, Из де-
ревенского дневника. II К 6 ш т о-
в а т ь, неперех. Быть у кого-либо на
хлебах; столоваться. У кого кбш-
туешъ? Вытегор. Олон., Слов. Акад.
1916 [с пометой «стар.»].

5. К о ш т о в а т ь , неперех. Воль-
готно, богато жить. Мещов. Калуж.,
1892. II К о ш т о в а т ь [удар.?].
Праздновать, гулять. Лебед. Тамб.,
Слов. карт. ИРЯЗ. || Есть, пить
в свое удовольствие, угощаться.
< = > К о ш т о в а т ь . Мещов. Калуж.,
1910. Что, рады были вам? — Во
рады, так рады: коштовали, кошто-
вали — и коштовать боле некуды.
Смол. «Угощаться, поедать запасы
провизии». Перм., Миртов [с при-
меч. «в старину у учеников дух.
у ч и л и щ а » ] . о К о ш т о в а т ь . Выхо-
дят, садятся и коштуют гости, там
чего только нет: и хворост, и пе-
ченье, но такой стол сделают, что
прямо смотреть хочется. Южн. р-ны
Краснояр., 1907.

6. Перех. Угощать, потчевать.
= К о ш т о в а т ь . Ворон., Твер.,
В лад., Даль. Она коштует нас всем
хорошим. Смол. = К о ш т о в а т ь .
Ржев. Твер., 1 9 2 4 . ° К о ш т о в а т ь
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[удар.?]. Ржев. Твер., 1853. Овес
выгребает и всем этим коштует,
к примеру, какого-нибудь маштака
(лошадь) хозяйского. Железнов,
Уральцы. || К о ш т о в а т ь . Пробо-
вать, отведывать пищу, питье. Кош-
товал ли ты инбирь? Южн., Даль.
В лад. Кошту и, братец, мое пиво,
Без тебя я наварила. Тул.

7. Перех. Знать, понимать. = К о ш-
т о в а т ь. Он ничего не коштует.
Вят., 1852. Волог. ° К о ш т о в а т ь .
Вашкин. Волог., 1964.

8. К о ш т о в а т ь [удар.?], непе-
рех. Действовать (о руках и ногах).
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Яросл.,
Новг.

9. К о ш т о в а т ь , перех. Беречь.
Вашкин. Волог., 1964.

10. К о ш т о в а т ь , неперех. Спо-
риться. Арх., Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «стар.»]. Сев.-Двин., Сердоб.
Сарат.

Копироваться, т у ю с ь,
т у е ш ь с я, несов. 1. Иметь что-
либо в своем распоряжении, пользо-
ваться (деньгами, землею, скотом
и т. д.). Охан. Перм., 1854. Перм.
" К о ш т о в а т ь с я [удар.?]. Ветл.
Нижегор., 1861. Тобол. Теперь бу-
рята коштуются (пользуются) ка-
зачьими пайками — на положении
казаков по границе. Иркут. || К о ш-
т о в а т ь с я [удар.?]. Содержаться.
Сиб., Королев, 1968. — Ср. К у ш-
т о в а т ь.

2. Гулять, пировать, угощаться.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Сиол. Он любит коштоватъся. Ме-
щов. Калуж. Н К б ш т о в а т ь с я .
Быть у кого-либо на хлебах; столо-
ваться. Вытегор. О л он., Слов. Акад.
1916.

Коштовйтый, а я, о е; к о ш-
т о в и т, а, о. Дорогой по цене.
Зап. Брян., 1957.

Коштбвка, и, ж. Пир, кутеж,
гульба. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Коштуха, и, ж. То же, что
коштовка. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

Кошуба, ы, ж. Шуба, подши-
тая материей. Костром., 1940.

Кошувать, а ю, а е ш ь, несов.
Готовиться, собираться. Даренину
пахать кошувйем Черепов. Новг.,

1910, || «Припасаться». Черепов.
Новг., Второе Доп., 1905—1921.

Кошуватьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Жить в любви и согласии.
Нижегор., Еремин.

Кошуг. См. К о ш у к.
Кошуйка, и, ж. Короткая теп-

лая одежда без рукавов, телогрейка.
Мещов. Калуж. [У], Косогоров, 1916.

Кошук и кошуг, а, м. Шалаш.
= К о ш у к. Яросл., 1820. = К о ш у г.
Яросл., 1961. Яросл., Слов. Акад.
1916 [с вопросом к слову]. — Ср.
2. К о ш м а .

Кбшул, а, м. Тулуп из овчины,
крытый сукном и отороченный ка-
ким-либо ценным мехом. Арх., 1885.

Кошуленць!, мн. Прозвище.
[Для] «жителей деревни Тимофееве. .
потому, что они напоперек с обще-
ством живут». Тобол., Патканов и
Зобнин, 1899.

Кошуленька, и, ж. Уменын.-
ласк. к 1. Кошуля (в 6-м знач.).
Смол., 1914.

Кошулечка, и, ж. 1. Уменып.-
ласк. к 1. Кошуля (в 1-м знач.).
Беломор., Марков.

2. Уменып.-ласк. к 1. Кошуля
(в 6-м знач.). Смол., 1914.

Кошу лица, ы, ж. Рубашка.
Смол., I8d0.

Кошулочка, и, ж. Уменып.-
ласк. к 1. Кошуля (в 1-м знач.).
Тотем. Волог., 1910.

Кошулъка, и, ж. То же, что
1. Кошуля (в 1-м знач.). Кадн.
Волог., 1883—1889. Волог., Смол.

Кошулюхна, ы, ж. То же,
что 1. Кошуля (в 6-м знач.). Смол.,
1914.

1. Кошуля, и, ж. 1. Мужская
или женская верхняя одежда на
меху. «С борами шуба, покрытая
китайкою или крашениною». Волог.
«С фалдами». Яросл., Тр. ОЛРС,
1820. Бурнашев [без указ, места].
Слов. Акад. 1847. «Шуба. . покрытая
сукном и обитая кругом мехом ка-
кого-либо недешевого зверька». Арх.,
Тр. эти. отд. «Женская шуба с во-
ротником». Олон., Куликовский. Бе-
ломор., Волог. На Гришке кошуля
черно Соболева. Новг. «Суконная
праздничная шуба». Костром. В лад.,
Нижегор., Горьк., Вят., Свердл.
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Шубы овчинные кошулей авали, а сверх
покрывали товаром. Том., Том. Слов,
[с пометой «устар.»]. Ыовосиб., Ха-
касе. Краснояр. •» Суконная шуба.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
II Тулуп.,Волог., 1853. Шенк. Арх.
«Отороченный мехом овчинный ту-
луш. Кирил. Новг., Соколовы.
*• «Короткий крытый тулут. Ко-
стром., Даль. Ц Полушубок. «Полу-
шубок, поволоченный крашениной».
Черепов. Новг., Барсов. «Нагольный
полушубок, крытый сукном». Яросл.,
Полоцкий, 1902. «У мужчин с ме-
ховой опушкой, а у женщин —
с меховым (беличьим и др.) воротни-
ком». Тотем. Во лог., Едемский. Арх.,
В л ад. «Старый полушубок, крытый
синим холстом». Вят., Вост. Map.
АССР. || «Овчинный кафтан с кра-
шенинным верхом». Кадн. Волог.,
Шайтанов, 1895. Ц Суконный сюртук
на меху. Волог., Яросл., Слов. Акад.
1916.

2. Мех шубы. Чердын. Перм.,
Лофгаген.

3. Верхняя теплая будничная
одежда. Вят., Зеленин, 1903, II Муж-
ской суконный или на вате кафтан,
крытый холстом. Никол. Волог.,
Потанин. Котельн. Вят. || Поддёвка.
«Суконная поддевка». Рост. Яросл.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Яросл., 1961.

4. Холщовая одежда. Котельн.
Вят., Шубин.

5. Верхняя мужская одежда типа
халата. Map. АССР, 1957.

6. Сорочка, рубашка. Смол., 1852.
Брян., Зап., Юго-вост. || Рубашка
с прямым разрезом на груди (не
косоворотка). Зап., Даль. || Женская
рубашка, вышитая по подолу, с ши-
рокими рукавами. Курск., 1848.
Смол., Великолукск. || Праздничная
женская сорочка. Орл., Сполохов.
|| «Род верхней бористой рубахи, за-
мест верхней одежи или сверх ее;
рабочая рубаха». Даль [без указ,
места].

7. Вышитый ворот женских соро-
чек. Росл. Смол., 1852. Смол.

— Доп. «Верхняя мужская одеж-
да» [какая?]. Вост. Map. АССР,
Моисеенко, 1952.

2. КошУля, и, ж. Корзина.
Пек., Осташк. Твер., 1858. Пек.,
Твер., Даль [в вопросом к знач.].

«Корзина „или сумка из бересты».
Яросл,, Мельниченко. «Большая кор-
зина, которая используется при пе-
ревозке торфа, овощей и пр.». Курск.,
Хильманович.

3. Кошуля, и, ж. Прозвище.
Черепов. Новг., 1910.

4. Кошуля, и, ж. [Знач.?]. Что
больней: чи кабата аи кошуля? Да,
кошуля больней. Смол., Доброволь-
ский, 1890.

Кошура, ы, ж. Фольк. Кошка.
Влад., Макаров.

1. Кошурка, и, ж. 1. Фольк.
Кошка; кошечка. Опоч. Пек., 1852.
Пек. Звал кот кошурку В печурку
спать. Смол. Костром., Перм. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

2. Кот. Ищет кошурка кошурочки
(песня). Влад., Макаров.

— Доп. К о ш у р к а {удар.?
Знач.?]. Нижегор., Лаврский, 1860.

2. Кошурка и кашурка, и,
ж. Корни болотной травы [какой?].
«Рано по весне питаются лошади.
Корни длинные сахаристого вкуса».
Ряз. Ряз., Городцов, 1902.

Кошурник, а, м. Растение Tri-
folium arvense L.; клевер пашенный,
котики. Зап., Анненков.

Кошурочка, и, ж. Уменып.-
ласк. к 1. Кошурка (в 1-м знач.).
Влад., Макаров.

Кошута, ы, ж. Мелкие чешуйки
роговых клеток кожи и кожного
жира, образующиеся у корней волос,
а также на теле при сыпи. Зап.,
Даль [с примеч. «от кожа?»].

Кбшуть, и, ж. То же, что ко-
шута. Зап., Даль.

Кошух, а, м. Шалаш. Яросл.,
1961.

Кошуха [удар.?]. Бранное слово.
Тюмен., Тобол., 1896.

Кошушник, а, м. [удар.?]. Тор-
говец, закупающий товар на месте
его производства. Валд. Новг., Ко-
лосов, 1877.

Кошчй-бала, ы, ж. Мальчик-
киргиз, караулящий стан рыболовов.
Гурьев., Слов. Акад. 1916 [с пометой
«киргизское»].

Кбшчий, а я, ее. К 6 ш ч ь я
травка. Растение Valeriana, сем. ва-
лерьяновых; валериана. Сарат., Зай-
ковская, 1918.
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Копгчбнка, и, ж. Кошечка.
Вопог., Обнорский.

КоюТбшка, и, ж. Уничиж.
Когака. Перм., Миртов.

КОШЬ, усилит, частица. Хоть,
хоть. Ну кошь так. Покр. В лад.,
1905—1921.

Кошьё, А, ер., собир. Кошки;
кошачьи шкуры. Жаровка торгует
кошками. Бывает ярмонка кошья
летом. Купцы из Жаровки рассылают
закупать кошек комиссионеров по де-
ревням. Корсун. Симб., Гоголь,
1841—1842.

Коща, и, м. и ж. Исхудалый,
тощий человек; кощей. Скопин. Ряз.,
1892. Нет он оправился, аи опух? Он
ходил-то коща. Знать вылечился.
Аннен. Ворон. Моск.

Кощабина, ы, ж. Увелич. Кош-
ка. Ветл. Костром., 1909.

Кощавый, а я, о е; к о щ &. в,
а. о. 1. Худой, худощавый. Ты та-
кей кощавый. Ельн. Смол., Добро-
вольский [с вопросом к знач.]. Вы-
тегор. Олон.

2. Имеющий плохой аппетит,
о К о щ а в на еду. Тихв. Новг.,
1854.

3. Находящийся в кости [?]. В за-
говоре: Вы укротили землю и воду,
Укротите рабу 18 сестриц Нутря-
ных, кощавих И всяких. Ельн. Смол.,
Добровольский. "

Кощадык, а, м. [удар.?]. Бран-
ное слово. «Старый кощадык. Пре-
имущественно так ругают старых
людей и старый скот». Дмитр. Моск.,
Орлов, 1904.

Кощёдра, ы, м. и ж. То же,
что коща. Свердл., 1965.

КощёИСТЫЙ, а я, о е; к о-
щ ё и с т, а, о. Скупой, злой. Она-то
ничего, да вот старикашко-то больно
кощеист. Костром., Слов. Акад.
1916. ' р" -"

Кощей, я, м. 1. Фолък. Сказоч-
ный змей. Холмог. Арх., 1907.

2. К о щ е й семижильный. Бран-
но. Скупец, скряга. Мезен. Арх.,
1885.

Кощёйка, и, ж. Скупая, злая
старушка. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

КощЙК, а, м. Маленькая ко-
сынка. У »той (у бабы) кощёк

(-косичек) подхвачен, а у девки
косик и коса висит, теперь-от моло-
дайка — повяжет кащ$к е ni/пшнич-
ком. Новое. Тул., Будде, 1902.

Кощёнье, я, ср. Осыпание
бранью, ругательствами. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «обл.»].

КощёЮШКО, а, м. Фолък. Ко-
щей. Паправливал Кощеюшко тугой
лук, Натягивал Кощеюшко каленую
стрелу. Онеж. Олон., Гильфердинг,
1871. Рыб. Яросл.

КбЩИЙ, а я, ее. 1. Кошачий.
Кбщья лапка. Сшили шубу на кощъем
меху. Макар. Нижегор., Петров.
Сарат., Слов. Акад. 1916.

2. К 6 щ и и-мощи. Об очень ху-
дом больном человеке. Сарат., 1918.

Кощйль, я, м. Скелет, о К о-
щ и л ь бессмертный. Олицетворе-
ние смерти. Сев.-Двин., 1928.

Кощбнок и кащбнок, н к а,
м. Бранно. Поганец, пакостник, мер-
завец. Сев., Южн., Даль.

Кощ^нничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Кощунствовать.
Моск. Моск., 1905—1921.

КбЯ, и, ж. Голень человека или
животного. Отморозишь себе кои,
Усть-Цилем. Коми АССР, 1972.

Кпить, к п и ш ь, несов., непе-
рех. Дурачиться, смеяться. С ким
кпйла да смеялася, тому я засталася.
Смол., 1914.

— Ср. белорус. к п 1 ц ь; укр.
к п и т и; польск, k р 1 б.

Кпрбчесть, нареч. К торже-
ственному случаю, в праздник. Оде-
жу ли обутки ране берегли, одеешъ
бувало кпрочестъ. Иркут., 1970.

Кра, ы, ж. Тонкий лед, плыву-
щий в заморозки по рекам. Слов.
Акад. 1847. Самар., 1850.

Крабиц, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Lapsana communis L., Олон.,
Анненков. «Обыкновенное гусиное
горлышко». Слов. Акад. 1916 [с во-
просом к слову]. "*~

Крабрылётка, и, ж. Двухко-
лесная повозка. Демян. Новг., Ере-
мин.

Крабчик, а, м. [Знач.?]. Ры-
бин. Яросл.. Костолевский.

Крабчить. См. К р 5 п ч в т ь.
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Крива, ы, ж. Корова. Волог..
1822.

Краваец. См. К р о в а е ц.
Кравйшек, ш к а, м. Черный

хлеб. Отрежь-ко, матка, к чаю-то
хоть кравашка. Рыб. Яросл., Косто-
ловский.

Кравашка, и, ж. «Из названий
кушаний». Зубц. Твер., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Кравезница, ы, ж. [удар.?!.
Фолък. [Знач.?]. — Что ему, ма-
мушка, испить, — говорит дочь.
— Ну-ка, кравезница, молоденького
кваску, на, подай. К а луж., Смирнов.

Кравец, в ц а и кравёц, в ц а,
м. Портной. Курск., Орл., 1852.
= К р а в е ц . Южн., Зап., Даль.
= К р а в ё ц. Вельск., Смол. Смол.,
1852. Смол. Хорошему кравцу одёжу
пошить, что тебе плюнуть. Брян.
Иркут., Орл.

— Ср. польск. k г S w i е с.
Кравёцкий, о г о, м. Портной.

Путивл. Курск., 1886.
Кравичи, мн. [удар.?]. Украин-

цы. Крапив. Туп., Слов. Акад. 1916.
Крйвка, и, ж. Птица Haemato-

pus ostralegus, Briss: кулик-сорока.
Арх., 1885. Фасмер [с примеч. «тем-
ное слово»]. — Ср. 3. К р и в б к.

Кравковый, а я, о е. Корич-
невый. Кравковая лента. Куртамыш.
Урал., 1930.

Кравчик, а, м. Насекомое Leth-
rus apterus Laxm.; один из видов
навозных жуков. Новоросс., Слов.
Акад. 1916.

Кравчйха, и, ж. Жена порт-
ного (кравца). Зап. Брян., 1957.

Крага, и. ж. Большая льдина.
Русская диалектология [без указ,
места]. 1964.

Краган, крагон, краген и
краган, а, м. 1. Воротник ̂ (мехо-
вой или кружевной). ° К р а г а н.
«Женский меховой воротник». Перм.,
Даль. Урал. = К р а г а н ы, мн. Но-
сили кофты с крагйнами — круглыми
кружевными воротниками. Вост.-Ка-
зах. Прииртыш., 1961. Ц К р а г о н.
Меховой воротник шубы в виде пе-
леринки. Бурнашев [без указ, места].
Сиб., Камч., 1842.

2. К р а г а н "[удар.?]. Пелерина
на щенском платье. Сиб., 1968,

3. К р а г а н и к р б г е н . Ка-
пгошон. о К р а г а н. Тобол., Даль.
° К р а г е н. «У крестьянской ши-
нели». Якут., Маак, 1886.

4. К р а г а н . Волан на платье.
Кофточки с уборочками и краганами
шили. Вост.-Казах., 1959.

Крагли, мн. 1. Кегли. Влад.,
1852. Южн.

2. Игра в кегли. Влад., 1852.
Южн.

3. Игра в чурки, чушкя, рюхи,
свинки, городки. Южн., Даль.

— Ср. укр. к р & т о л ь; польск.
k г 4 g 1 е 1.

Крагон. См. К р а г а н .
Крагули, мн. Разновидность

репы. Урал., 1930.
Крад. оо Крад на поёды Зим-

няя охота на лосей в березовых и
рябиновых лесах. Сиб., 1971.

Крадёжный, а я, о е. Краде-
ный. Это все крадежное у него. Во-
рон., Слов. Акад. 1916.

Крадёясь и крадёжь, и, ж.
Кража, воровство. < = > К р а д ё ж ь .
Крадежъ пошла большая. Смол., 1914.
= К р а д ё ж ь . Яросл., Слов. Акад.
1916.

Краденый, а я, о е. 1. К р а-
д е н а я, о и, ж., в знач. сущ. Окрик
на лошадь. Эй, крбденая. Покр.
Влад., 1905-1921.

2. К р а д е н а я свадьба. Тай-
ное замужество. Чебокс. Казан.,
Зеленин.

3. К р а д е н а я палочка. О дет-
ской игре. «Кидают палочку далеко-
далеко и, когда вожак бежит за
нею, дети должны в это время пря-
таться». Вят., Слов. Акад. 1916.

Крадитьея, д ю с ь , д и ш ь -
с я, некое. 1. Скрывать что-либо,
таиться. Николай не крадится от
меня. Бесед. Курск., 1960.

2. Красться. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Крадичеекий [удар.?], к р а-
д и ч е с к и е дни. «Дни: сколько
дней несчастных в году». Нижегор.,
Зеленин [с вопросом к слову].

Крадко, нареч. Фольк. Украд-
кой, тайно, скрытно. Не лила бы
слезы крадко. Кирил. Новг.. Соко-
ловы. Крадко учил детей русскому
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xsuny, чтоб* турки не тали. Ка-
ваки-некрасовцы, 1969.

Крадкой. См. К р и д к о го.
Крадком и крадкбм, нареч.

То же, что крадко. = К р а д к о м .
KpddnoM eeaem. Новоржев. Пек.,
1957.оКрадком. Колым., Жиздр.
Калуж., Слов. Акад. 1916. Ленингр.
Самогон — раньше в помине не было.
Родители сказывали, что строго бы-
ло, что варили, да крадком. Том.
= К р а д к о м [удар.?]. Пек., 1972.

Крадкома, нареч. [удар.?]. То
же, что крадко. Судж. Курск., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Крадкою и крадкой [удар,?],
нареч. То же, что крадко. ° К р а д-
к о ю. И крадкою детей забирал.
Бесед. Курск., 1966.° К р и д к о и.
Крадкой он ходит возле хаты. Ка-
заки-некрасовцы, 1969.

Крадлйвый, а я, о е; к р а д-
л и в, а, о. Вороватый, пристра-
стившийся к воровству. Крадлив
больно, нельзя довериться. Ворон.,
Слов. Акад. 1916.

Крадно, нареч. [удар.?]. При-
гоже, хорошо. Олов., Арх., 1823.
Устюж. Волог.

Кр&ДОМ, нареч. 1. То же, что
крадко. Поимск. Пенз., 1945.

2. К р а д о м охотиться. Охо-
титься с собаками. Урал., Миртов,
1930.

Крадочка, и, ж. Что-либо укра-
денное. Крадочку из-за пазухи до-
стает. Брас. Брян., 1961.

Крадочкой, нареч. То же, что
крадко. Крадочкой затерла бражку,
Брас. Брян., 1961. Ордын. Новосиб.
= К р а д о ч к о й [удар.?]. Пек.,
1972.

Крадочком и крадучком,
нареч. [удар.?]. То же, что крадко.
Пек., 1972.

КраДОЧЬЮ И КраДУЧЫО, на-
реч. То же, что крадко. Дубен. Тул.,
1933. Пек., 1972.

Краден, а, л. 1. Охотник красть,
вор. Слов. Акад. 1847.

2. Бранное слово. Кирил. Новг.,
Слов. Акад. 1916.

КрадУНЪЯ, и, ж. Воровка. Слов.
Акад. 1847. Яросл., Слов. Акад.
1916.

\\ Словарь русски! говоров, вып.

Крадучи, »ар«ч. То же, что
крадко. Урал., 1908. Самар. Он кра-
дучи убег. Курск. Ворон., Ряз.,
Тул., Пек., Олон., Новосиб., Том.,
Сев. Казах., Нарым., Горно-Алт.

Крадучком. См. К р а д о ч -
к о м .

Крадучъю. См. К р а д о ч ь ю.
Крадче и крадчи, нареч. То

же, что крадко. Сиб., Селищев.
Краснояр., Иркут. Курят кр&дчи.
Забайк.= К р а д ч е. Курган. То-
бол., Смирнов. Свердл., Перм.,
Урал., Курган., Зауралье. Я ушла
крадче от мужа — увидал бы, дак
не пустил. Том. Сиб.° К р а д ч и.
Перм., 1856. Иркут., Енис., Тобол.,
Колым., Арх,, Олон., Север.

Крадше, нареч. То же, что
крадко. Холмог. Арх., 1907. Крас-
ноуфим. Перм.

Крадычу, нареч. То же, что
крадко. Мы-то крадычу женились
от отца и от матери. Том., 1964.

КрадЫШКОМ, нареч. То же,
что крадко. Охан. Перм., 1930.

Крадьма и крадьмя, нареч.
То же, что к р а д к о . ^ К р а д ь м а .
Вот он крадьма подобрался и перере-
зал провода. Йыгев., Тарт. Эст.
ССР, 1963. о К р а д ь м я . Севск.
Орл., Преображенский, 1910—1914.
Крадьмя красться. Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»].= К р а д ь м а и
к р а д ь м я [удар.?]. Пек., 1972.

КрЭДЬМОМ, нареч. [удар.?]. То
же, что крадко. Пек., 1972.

Крадьмя. См. К р а д ь м а .
Краёвый, а я, о е. Местный,

туземный. Зап., Даль.
КраёК, к р а й к а и к р а й к у ,

м. Фольк. Край; краешек. Слов.
Акад. 1847. Я луку полю, зеленого
полю; Притомилася к крайку. Холм.
Пек., 1912. Меня не вся деревня су-
шит, Только маленький краёк, Толь-
ко маленький краёк — Чернобровый
паренек. Твер. Костром., Вят.

Краем, нареч. Крайне, обяза-
тельно. Ноне мне краё'м парня же-
нить нужно: стряпать некоми. Енис
Енис., 1906—1907.

Краембрекий, а я, о е. В со-
четаниях, о К р а е м о р е к и й жу-
лик. Небольшая птичка из породы
куликов, родственная зуйкам. Бело-

15
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мор., Дуров, 1929. ^ К р а е м б р -
с к и и петушок. Птица Charadrius
hiaticula; ржанка чернозобик. По-
мор., 1885.

Краёное, о г о, ср. Угощение
на свадьбе. Волог., 1901.

Краец, к р а и ц а и к р а й-
ца, м. 1. Страна, сторонка; земля.
Даль [без указ, места].

2. Край. Публика вся оскопивши
(скопилась) на крайцах. Лодейноп.
Петрогр., 1928.

3. Краюха; половина выпеченного
хлеба. Дай мне взаймы краец хлеба.
Оря., Сполохов. Курск., Калуж.,
Брян. II Оставшийся после отрезан-
ных кусков край хлеба; горбушка.
Трубч. Брян., 1957. Брян., Курск.,
Смол. ,

Краечек, краечек, ч к а и
краёчбк, ч к а, м. 1. Краешек.
° К р а е ч е к . Беломор., Мезен.
Арх., 1899. Сидит на краечке. Твер.
Пек., Красноярск р а ё ч е к и
к р а ё ч б к . Холмог. Арх., 1907.
= К р а е ч о к . Олон., Слов. Акад.
1916. Онеж.оК р а е ч о к. Онеж.,
1871. У К р а е ч е к и к р а ё ч б к .
Край; предел. Коли в лесу заблудила,
Выйди на краечек. Смол., 1890. Хол-
мог. Арх.

2. К р а ё ч е к и к р а ё ч б к .
Крайность. Холмог. Арх., Гранди-
левский, 1907.

— Доп. К р а е ч о к. [Знач.?].
Усть-Цилем. Коми АССР, 1950.

Краечка, и, ж. Край чего-либо.
Глядь, что там меледится (вид-
неется) на краечке неба. Кольск.,
Подвысоцкий, 1885. Слов. Акад. 1916
[с примеч. «Подвысоцкий, который
приводит весьма сомнительный име-
нительный падеж»].

Краёчбк. См. К р а е ч е к .
Краешек, ш к а, м. Ломоть,

кусок, краюха хлеба. Комарич.
Брян., 1961.

Краёшить и краёшить, ш у,
ш и ш ь , несов., перех. Резать тол-
стыми ломтями. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

Краешбк, ш к а, ж. 1. Краешек.
Холмог. Арх., 1907. Свияж. Казан.,
Устюж. Волог., Сиб,

2. Край, предел. Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1907.

3. Крайность. Холмог. Арх., 1907.
Краженки, мн. Церковные две-

ри. Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»].

Краженый, а я, о е. Краде-
ный. Дон., 1929.

Кр азе лит, а, м. Камень-само-
цвет хризолит. Урал., 1936.

Кразоха [?], и, ж. [удар.?].
Рыба Blicca bjoerkna; густера. Пере-
яславское оз., Слов. Акад. 1916
[с вопросом к слову]. — Ср. К а р-
з б х а.

Кразу и кразу, нареч. 1. Сей-
час, сразу. = К р а з у. Петрозав.
Олон., 1885—1898. Задачи писали,
учитель проверял краау. Медвежье-
гор., Пудож. КАССР.= К р а з у .
Знать, что он пойдет на базар,
кразу-то бы и тя захватил. Яросл.,
Костолевский.

2. К р а з у. К случаю, как раз.
У меня ведь винцо-то всегда водится,
а знашъ, как иногда кразу-то оно
куды пригодно, гость ли прилу-
нится. . Да кразу ведь и все, сват,
милой, хорошо. Яросл., Костолов-
ский. Зап., Южн. Сиб., 1968.

3. К назначенному времени. Ну
вот хороший гость кразу пришел,
спасибо. Яросл., Костолевский.

Краивать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Кроить. Зап., Даль. Кем.
Арх.

Краилка, и, ж. [удар.?].
[Знач.?]. Ставроп., Панова, 1938—
1953.

Краилыцик, а, м. [удар.?].
«Работник на крупорушках, скраи-
ваюший шелуху решетом». Тамб.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Крайнка, и, ж. Фолък. Край,
конец. Он шел, шел и крайнки не на-
шел (песня). Мещов. Калуж., Черны-
шев. Енис.

Крайнушка, и, ж. Край. Кадн.
Волог., 1883—1889.

Краитъ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. 1. Кроить. Уржум. Вят., 1882.
Закройщик — кто крйить умеет.
Ряз.

2. Резать. Дон., 1929. Край хле-
бушка пока. Брян. Орл.

1. Край, я и ю, ж. 1. Сторона,
конец, а также часть деревни, села.
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леса и т. д. Идет Андрюша с того
краю. Новоторж. Твер., Косогоров.
Новг., Ряз., Яро ел., Сиб. Побежал
на другой край, в другом краю поп
жил. Том. || «Конец пашни, отведен-
ный под траву». Осташк. Калин.,
Слов. карт. ИРЯЗ. о В (на) к р а ю .
На окраине. Ой баю, баю, баю, Жил
Григорий на краю. Новоторж. Твер.,
Косогоров. Она в край села живет.
Черепов. Волог., Чайкина, о По (са-
мый) к р а й . На краю, на конце.
По край было синего моря. Сызр.
Симб., Киреевский. Онеж., Перм.,
Арх., Вят. о О к р а й , при к р а й .
Фольк. На краю. Я приеду. . вот та-
кой день и в эвтем часу, чтобы он не
спал и при край моря, на бережке бы
стоял. Самар., Садовников. Сарат.
<>С к р и я на к р а й . Фольк.
Из конца в конец. Онеж., Киреев-
ский. С краю на край грыня да поша-
тиласе, Все разные напитки да рас-
плескалисе. Мезен. Арх., Григорьев.
II Притыкальный к р а й . Конец
холста, с которого начинают его
ткать. Это притыкальный край, вот
где нитки торчат. Кыштов. Ново-
сиб., 1968. — Доп. «Конец полосы?
Картошки два края». Кириш. Ле-
нингр., Попов, 1955.

2. Опушка леса. Смол., 1914.
— Буръвиков-то нашла что-нибудь?
— Весь лес исходила, а ни одного не
нашла, а сюда вот вошла на край:
смотрю один, два. . К а луж. Новг.,
Новосиб. || Лес. Жиздр. Калуж.,
1848. Калуж.

3. Участок пашни неправильной
формы. Демян. Новг., Слов. карт.
ИРЯЗ.

4. Хохлацкий, челдонский и т. п.
к р а й . Улица с определенным со-
ставом населения. «Слово край в го-
воре далеко не тождественно по
значению слову улица, т. к. отра-
жает в сознании носителей говора. .
не столько понятие об улице. .,
сколько о том, кто поселился здесь»,
Гриб, Зап. часть Краснояр. края
(по моск. тракту), 1965.

5. Берег реки, озера. Слов. Акад.
1847 [с пометой щерк.ъ]. Жили два
купца по самый край речки. Перм.,
Афанасьев. Арх., Калуж., Ряв.,
Ворон. II Обрыв. Холмог. Арх.,
1907.

6. К р а й , мн. Борта лодки. Пек.,
1912—1914. || Речной к р а й , нагор-
ный к р а й . «Длинный борт соору-
жаемой гусянки (судна), обращенный
к реке, называется речным краем,
а противоположный борт — нагор-
ным краем». Кологр. Костром., Слов.
Акад. 1916.

7. Фольк. Облучок саней [?]. Все
ли вскопе поезжана, все ли в соборе,
все ли по коням, все ли ямщики по
краям, все ли бичи, вожжи по рукам
(свадебн. приговор). Вят., Зеленин
[с вопросом], 1903.

8. Кусок, ломоть, краюха (хлеба).
В пословице: Коли хлеба край, так
и под елью рай; а хлеба ни куска,
так и везде тоска. Курск., 1848.
Южн., Зап., Костром., Ленингр.,
Онеж., Волог., Арх., Вят.

9. Всякое кружево, которое за-
канчивается с одной стороны зуб-
цами. Ряз., 1881. Мцен. Орл. о Вер-
тячий, гипюрный к р а й , денежки
к р а й , два круга к р а й , чере-
ночки к р а й . Кружевной узор
шириною от 2,7 см. до 14,8 см.
Ряз., 1881. о К р а и именной,
к р а й розами. Кружевной узор из
цветов и букв. «Край именной. .
употребляется. . для обшивания но-
совых платков. Именным его зовут
потому, что на нем красуется рус-
ская поговорка: "кого люблю, того
дарю,,». Ряз., 1881. о Жемчужный
к р а й . Старинный узор кружев,
в виде нанизанного жемчуга. Елец.
Орл., Слов. Акад. 1916. || Вышитая,
украшенная кружевом полоса на
простыне, полотенце. Свекра дарят
краем, к простыне пришивали зтот
край. Медвежьегор. КАССР, 1970.

10. Конец, окончание чего-либо,
протекающего во времени, о К р а и
песни, ночи, терпенью. Слов. Акад.
1847. Край терпенью моему настал,
а где край бедам? Даль [без указ,
места]. До чего догулял-то, уж ночи
край (поздно). Устюж. Волог. Мед-
вежьегор. КАССР, Иркут., Том.
°Ж. Пришла край ночи. Тихв.,
Крестец. Новг., 1931. о До к р а ю.
До конца. Она и пусть работает до
краю. Маслян. Новосиб., 1960—
1970.

11. Конец, гибель, смерть. Кар-
гоп. Олон., 1846. Арх. Ему край при-

11*
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шел! Осташк. Твер., Тихв. Новг.,
Смол., Енис., Ср. Прииртыш., Сиб.
о До к р а ю . До конца жизни.
3 аура л., 1962. Их за провинку туда
загнали, и они до краю там были.
Том. Курган., Новосиб. II Беда, не-
счастье. Каргоп. Олон., 1846. Сев.-
Двин., Новг., Твер., Волог. оо Край
на житье. Худое житье. Сольвыч.
Волог., 1821. Волог. Экой край.
Экая досада. Устюж. Новг., 1848.
Волог.

12. Избыток, множество, изобилие
чего-либо. Кадн. Волог., 1883—1889.
Хлеба у него край. Волог. Беды край.
Староладож. Ленингр. о Без к р а ю .
Очень много. Сейчас скотине корм-
лют без краю. Том., 1964.

13. Начало чего-либо (ночи, песни
И т. д.). С краю-то сдумал, конец-от
вабыл, горюет певец, припоминаю-
щий старинную дедовскую песню.
Арх., Волог., Вят., Костром., 1894.
До края ночи возит навоз тятенька.
КАССР. Онеж., Свердл.,Енис., Том.,
Барнаул., Амур.

14. В сочетаниях, о К р а и надо.
Крайне, обязательно, очень (нужно).
Енис., 1906. Край надо ехать, на
билет денег нету. Том. Вост. За-
камье, Краснодар., Новг., Пек. Край
надо помыться. Калин. Смол., Во-
рон, о К р а и за к р а й . Как раз.
Он умер, и край за край Мишеньке
пятый годок переступил. Сиб., 1971.
о В к р а ю . В крайнем случае.
В краю, в марте месяце приедет до-
мой. Кокчетав., 1962. о До к р а ю.
До крайности, до предела. Енис.,
1906—1907. Довести до краю. Сев,-
Двин. Арх., Свердл. •» С к р а ю ,
а) Сначала. Енис., 1902. Новосиб.
С краю-то было четверо братовец,
а на последях два осталось, Иркут.
Тобол, б) Беспрерывно. Ишим. То-
бол., 1963. в) Подряд. Всех с краю
побил. Колым. Якут., 1901. о С
к р а ю на к р а й . С начала до
конца. Евангелие с краю на край
прочитала. Ордын. Новосиб., 1965.
о С самого к р а ю . С самого на-
чала. Я с самого краю не верила.
Иркут., 1970.

2. Край, пр*длоз с род. пад.
Незадолго до» перед чем-либо.
[— Когда поросят продавать?}

— Край пасхи. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

3. Край. Разве. Лукоян. Ни-
жегор., Слов. Акад. 1916.

Крййка, и, ж. Баранка, буб-
лик. Нижне-Тагил. Свердл. Ср. Урал,
1971. - Ср. 2. К р 6 и к а.

Краймаръ, я, м. Старьевщик.
Старье отнесли краймарю. Курск.,
1967.

Крайна, ы, ж. Крайняя полоса;
конец. Яросл., 1961. «Окраина». Пу-
дож. Олон., 1937—1940.

Крайне, нареч. {. Скорее. Край-
не дров расколоть, скоро приедет.
Баргузин. Бурят. АССР, 1969.

2. Обязательно. Крайне пол было
мыть. Новосиб., 1967.

3. Весьма, очень, чрезвычайно, в
высшей степени. Твер., 1820.

Крайнее, е г о , ср., собир. Ла-
комства, которые жених присылав*
в подарок невесте. Боров. Новг.,
1852. Новг.

Кр&йний, я я, ее. Последний
(по времени). Слов. Акад. 1847.
Ты. . ко мне милого дружка пришли. .,
да ты на часочек, на последний край-
ний вечерочек. Мещов. К а луж., 1897.
Влад., Моск., Симб., Арх. о К р а й-
н и и день. Канун воскресенья или
праздника. Шуйск. Влад., 1854. Во-
рон.

Крайникй, мн. Крайние зубы.
Одиннадцать годов — крайники (о
лошади). Томск., 1964.

КраЙНИЩИЙ, а я, ее. Самый
последний в ряду. В энтом крайни-
щем овражке так доподлинно уж
есть клад. Тамб., Слов. Акад. 1916.

КраЙНО, нареч. То же, что
крайне (в 3-м знач.). Крайне жарко.
Клин. Моск., 1910. Влад. А мне
крайне надо к вам сказать. Свердл.
Том., Краснояр., Сиб.

Крайний. См. К р а й н и й .
Крййнушка, и, ж. Край, ко-

нец чего-либо. Кадн. Волог., 1883—
1889.

Крайний, а я, о е и нрай-
Нбй, а я, бе. 1. Крайний; послед-
ний. = К р а й н ы й . Ставроп. Св-
мар., Садовников. Кувбыш., Сарат.,
Влад., Твер. Про моладенъяу меня
в крайком доме говорят. Пек. Ле-
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нингр., Перм., Арх., Том., Сиб.
" К р а й н е й . Вижу, вижу огонек
во крайком дамочке. Краспоуфим.
Перм., Слов. Акад. 1916.

2. Чрезвычайный, очень большой.
У меня крайная нужда. Влад. Ме-
зен. Арх., Слов. Акад. 1916.
о К р а й н ы й друг. Будь мне
крайный друг. Соликам. Перм., 1930.
о В к р а й н е м случае. В край-
нем случае. Барнаул., 1929—1935.
о По к р а й н е й мере. По край-
ней мере. Сиб., 1968.

Крайпечек, ч к а, м. [удар.?].
Выступ в боковой стороне русской
печи. Олон., 1885—1898.

КрйЙСКИЙ, о г о, ж. 1. О чело-
веке, живущем в данной деревне,
селе, крае. Том., 1964. Зап. Крас-
нояр.

2. О человеке с другого конца де-
ревни. Илим. Иркут., 1969.

Крайчик, а, м. 1. Конец ка-
кого-либо предмета. Лошадку пого-
няешь — палка, а к крайчику при-
вязан ремешок, веревка. Медвежьо-
гор. КАССР, 1970.

2. То же, что край (в 8-м знач.).
Смол., 1890. Бряв. Я седни во сне
побиралась. Все карвиги давали, да
ситного крайчики. Мосал. Калу ж.

3. То же, что край (в 11-м знач.).
Охти мне крайчики/ (беда!). Шенк.
Арх., 1844.

Крак, а, м. Куст. Слов. Акад.
1916 [с пометой «обл.»].

Крака, и, ж. [удар.?]. «„Чаща,
трущоба?" Между pp. Кагой и Узя-
ном лежит высокий хребет „Крака".
Самое название „крака" означает не-
удобное, негодное место. Местность
очень дикая, . . покрыта лесистыми
крутыми горами». Верхотур. Перм.,
Слов. Акад. 1916. «Негодное место».
Верхотур. Перм., Миртов.

Кракалёетый, кракаля-
стый и краколистый [удар.?],
а я, о е. Суковатый. = К р а к а-
л ё с т ы й и к р а к о л и с т ы й .
Вельск. Смол., 1914.° К р а к а л я-
с т ы и. Кракалястый дуб. Пек.,
Горьк., 1927.= К р а к о л и с т ы и
[удар.?]. В заговоре: Под тем дубом
краколиетым сидит твердая красная
девица. Арх., влов. Акад. 1916.

Кракалья, мн. [удар.?]. За-
мерзшие комки земли; неровности
на льду. Олон., 1885—1898. Заонеж.,
Слов. Акад. 1916 [с примеч. «вм.
к р а к о л ь я?»].

Крака ляетый. См. К р а -
к а л ё е т ы й .

Крйкать, аю, а е ш ь и к р а-
ч у , к р а ч е ш ь , несов., неперех.
1. Каркать (о вороне). Слов. Акад.
1847. Скопин. Ряз., Будде [с вопро-
сом к слову], 1892. Залетела во-
рона. . Да крачет. Ряз. Калуж.,
Орл., Курск., Ворон., Я росл.

2. Крякать (об утке). Не крачь,
утушка, А да не лиха зимушка/
Смол., 1854.

3. Гоготать (о гусе). Ряз., Моск.,
1957.

4. Квакать (о лягушке). И ля-
гушка все крйкает. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

5. Говорить с паузами. Демян.
Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.

— Ср. К р а ч и т ь.
Краква, ы, ж. [удар.?]. Верти-

кальная дуга нарты, служащая для
управления ею. Камч., Браславец.

Кракитовый, а я, о е [удар.?].
Фольк. [Знач.?]. Срывает он дуб
кракитовый из кореня. Верхоян.
Якут., Зензинов, 1913.

Краколек, л ь к а и крако-
лёк, л ь к а, м. Уменып.-ласк. к
краколь. ° К р а к о л е к . Остров.
Пси., 1919—1934. = К р а к о л е к .
Остров. Пек., 1912.

Краколёчик, ч к а, м. Фольк.
Уменып.-ласк. к краколёк. Дубу
корни обомнете, краколечки нагнете,
пчелок стряхнете (свад. приговор).
Остров. Пек., 1912.

Краколистый. См. К р а к а -
л ё е т ы й .

Крйколь, я, м. Фолък. Сук,
сучок дерева. На том на дубу, на
двенадцати краколях, сидит змей
о двенадцати головах. Остров. Пек.,
1912.

Кракс, а, м. Утолщение из во-
локон, пучок не вполне вытянутых
волокон в пряже. Орехово-Зуев.
Моск., 1957-1959.

Крактйтъ, к р а к ч е т, несов.,
неперех. Кричать «крок, крок»; кар-
кать (о вороне). Вят., 1892.
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Кралёвна, ы, ж. Королевна.
И кралевна встретила. Слов. Акад.
1916 .[с пометой «обл.»].

1. Кралечка, и, ж. 1. Ласк.
Красавица. Слов. Акад. 1847. Ко-
тельн. Вят., 1896. Калуж. Усни,
моя деточка, усни, моя кралечка.
Куйбыш.

2. Игральная карта — дама. Даль
[без указ, места]. Ставроп. Самар.,
1884. Влад. Шел миленок из гостей,
Нашел кралечку крестей. Твер.
Я росл., Олон., Вят.

3. К р а л е ч к и , мн. Небольшие
калачи на масле. Урал., 1930.

4. Баранка, бублик. Охан. Перм.,
1930.

2. Кралечка, и, м. Фольк. Кра-
савец. Он и с личка кралечка напи-
сан, Умом-разумом ягодка насыпан.
Щигр. Курск., 1880.

Крали и крали, мн. Бусы,
ожерелье. ° К р а л и. Не могу хо-
дити, Русой косы носити: Русая ко-
сица Плеченьки обломила, Дорогие
крали Шею оторвали. Смол., 1890.
Брян., Орл., Новосиб. = К р а л и.
Бурнашев [без указ, места]. Смол.,
1852. = К р а д и [удар.?]. Мосал. Ка-
луж., Слов. карт. ИРЯЗ.

— Ср. белорус, к р и л I.
Кралик, а, м. Баранка, буб-

лик. Камыш. Свердл., 1971.
Кралйночка, и, ж. Ласк. Кра-

савица. Каргоп. Арх., Олон., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Краль, к р а л я и к р а л я , м ,
1. Король. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой щерк.»]. Даль [без указ, места].
Краля польского aa дубовый стол са-
жал. Терек., Панкратов.

2. Игральная карта — король.
Даль [без указ, места, с примеч.
«ныне употребляется только шуточно
и для названия игральных карт»].

Кралъка, и, ж. 1. Баранка,
бублик; крендель. Екатеринб.
Перм., 1887. Челяб., Оренб.,
Свердл., Урал. «Баранки из прес-
ного теста». Галкин. Курган., Стар-
цева, 1964. 11 Витая сдобная булочка
из пресного или кислого теста.
Кралька или витушка. Верхне-Урал.
Челяб., 1962—1970. II Хлебец, испе-
ченный в виде кольца или другой
фигуры, сделанной из разделанного

жгутом теста. Златоуст. Перм., Би-
рюков, 1962. || К р а л ь к и. Род
печенья из пшеничной муки. Челяб.,
Оренб., Зеленин.

2. Деревянный круг, кольцо для
увязки возов с сеном, поклажей.
Урал., 1930.

Краля, и, ж. 1. Королева. Даль
[без указ, места]. Кирил. Во лог.,
1896—1920. Арх., Твер., Брян.
°Шутл. Вишь, неженка кака, краля,
не потронь, не задень ее, то и гляди
спыхнет. Старожил. Том., 1955—
1958. Влад. || О женщине, некрестьян-
ские замашки которой хотят вы-
смеять. Каргоп. Арх., 1937—1940.

2. Фольк. Красавица. Краля, кра-
ля, дорогая, Сашенька, милая. Галич.
Костром., Соболевский. Краля пи-
сана моя, Вот тебе сережка. Дубен.
Тул. || Любимая девушка. Кирил. Во-
лог., 1896—1920. Свердл., Тул.

3. Шутл. О некрасивой женщине.
Нижнедев. Ворон., 1893. Ох ты, моя
краля, нос большой, рябая харя (ча-
стушка). Калуж. Зап. Брян.

4. Гордая, капризная женщина,
девушка. Петрозав. Олон., 1885—
1898. Волог., Брян.

5. Хорошо одетая женщина, де-
вушка; франтиха. Даль [без указ,
места]. Петрозав. Олон., 1885—1898.
Волог., Перм., Свердл., Сарат. || Си-
деть к р а л е й . Сидеть нарядно оде-
той, важно, чинно. Даль [без указ,
места]. Ходит кралей. Дубен. Тул.,
1933-1960.

6. Дама. Слов. Акад. 1847. Даль
[без указ, места]. Арх., 1887. Слов.
Акад. 1958 [с пометой «устар. и
обл.»].

7. Проститутка. Дон., 1929. Перм.,
Миртов [с примеч. «блатное»].

8. Любовница. Курган., 1930.
1. Крам, а, м. 1. Товар, про-

дающийся в магазине. Курск., 1848.
Хороший крам привезли в лавку.
Стародуб. Брян. || Мелочной товар.
Курск., Орл., 1852. Брян.

2. Небольшой магазин, лавка.
Курск., Слов. Акад. 1916 [с примеч.
«иногда»]. Йонав. Лит. ССР, Латв.
ССР.

— Доп. К р а м . [Знач.?]. Смол.,
Добровольский, 1890.

— Ср. упр., бедор. к р а й ; польск.
k г а т; чешек, k г а т.
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2. Крам, а, м. Храм. Смол.,
1858.

Крама, ы, ж. Небольшой мага-
зин, лавка. Краен. Смол., 1914.

Крамалйть, л ю, л и ш ь , не-
сов., перех. Плохо, неискусно делать
что-либо. Тотем. Волог., 1892. Ни-
кол. Волог.

Крамалиться, л ю с ь,
л и ш ь с я, несов. Тосковать, кручи-
ниться. Все, бедна, по женихе-то
крамалится, тоскует. Арх., 1858.

Крамар. См. К р а м а р ь.
КрамарИТЬ, р ю, р и ш ь, ве-

сов., неперех. Торговать мелочным
товаром. Орл., 1850.

— Ср. польск. k r a m u r z y d .
Крймарка и крамырка, и,

ж. Торговка. ° К р а м а р к а. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»]. ° К р а-
м ы р к а. Мещов. Калуж., Слов.
Акад. 1916.

КрамарНИК, а, м,. Торговец
мелочным товаром. Болх. Орл., 1901.

Крамаретво, а, ср. Мелочная
торговля. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Крамарша, и, ж. Жена кра-
маря. Староб. Харьк., Слов. Акад.
1916.

Крамаръ, я и крамар, а, м.
Торговец (обычно мелочным това-
ром); купец, торгаш, о К р а м а р.
Курск., 1848. Ворон., Орл., Ко-
стром.0 К р а м а р ь. Курск., Орл.,
Тул., Калуж., 1840. Южн., Пек.,
Кострой. || К р а м а р ь. Старьев-
щик. Курск., 1967.

— Ср. польск. k г & m a r z.
Крамбал, а, крамббль и

крамболъ, я, м. Брус, укреплен-
ный в носовой или кормовой части
баржи (парохода), служащий для
поднятия и опускания якоря. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «морск.ъ].
° К р а м б а л . Даль [без указ,
места]. Волж., 1914. Нижегор.
п К р а м б о л ь . Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»] . °Крамболь.
Урал., 1930.

Крамбала, ы, ж. Каток или
колесо на носу судна, «через которое
идет подача, ходовой косяк, для
тяги судна». Волж., Даль.

Крамбалка, и, ж. [удар.?].
То же, что крамбал. Даль [без указ,
места]. Волж., 1914. Арх.

Крамболь. См. К р а м б а л .
Крамка, и, ж. Небольшой мага-

зин, лавка. Смол., 1890.
Крамница, ы, ж. Мелочная

лавка. Зап., Даль.
— Ср. польск. k r a m n i c a . sg

Кр&МНЫЙ, а я, о е. 1. Куплен-
ный в магазине, магазинный. Ой по-
езжай, милый, к нову городочку.
Купи,милый, крамную сорочку. Брян.,
1897. Лит. ССР, Латв. ССР.

2. Ситцевый. Даже подштанники
крамные шили. Латв. ССР, 1963.
Крймный не льняной, а ситцевый.
Латв. ССР.

Крамок, м к а, ж. Растение Iso-
lepis R. Вг., сем. осоковых; камыш.
Анненков [без указ, места]. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Крамо литься, л ю с ь ,
л и ш ь с я, несов. Мучиться. Кото-
рый год крамолюсъ с тобой. Шенк.
Арх., Черняев [с пометой «редко»],
1920.

Крампа, ы, ж. «Двойная кайла
из железа с насталенными концами,
из которых один острый четырех-
угольный, а другой — долотообраз-
ный». Урал., Слов. Акад. 1916.

Крампал, а, м. То же, что
крамбал. Кем. Арх., Грот, Данилев-
ский [с пометой «морск.»], 1870. Арх.,
Подвысоцкий.

Крамсай [удар.?]. Прозвище:
удалый. Черепов. Новг., Герасимов,
1898.

Крамырка. См. К р а м а р к а .
Кранбал, а, м. То же, что

крамбал. Даль [без указ, места].
Кранбальный, а я, о е. В со-

четаниях, о К р а н б а л ь н ы й лес.
Запасной якорь, подвешиваемый на
крамбалке. Иркут., Якут., Веселаго.
о К р а н б а л ь н а я цепь. Цепь,
находящаяся при запасном якоре.
Иркут., Якут., Веселаго.

Кранббль, я, м. «Крамбам-
були». Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»].

Кранец, н ц а, м. Место, где
соединяется каблук с башмаком.
Моск., Слов. карт. ИРЯЗ.

Кранкен, в знач. сказ. Капут,
смерть, гибель, конец. Даль [без
указ, места]. Мещов. Калуж., Чер-
нышев [с примеч. «употребляется
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в народных городских говорах»],
1892. Яросл.

Кринки, мн. То же, что кран-
кен. Тут тебе и кранки! Костром.,
Нифонтов. Влад., Твер., Арх.
со Кр£нки задал. Умер. Рыб. Яросл.,
Слов. Акад. 1916.

КранНбН, а, м. Железный же-
лобок, вставляемый в надрез на
стволе сосны для стекания смолы.
Южн. Урал, 1968.

Краноукбеина, ы, ж. «Мерки
на стройке». Урал., Миртов, 1930.

Крант, а, м. Кран. Перм., 1856.
Вят., Урал., Костром., Яросл.,
Влад., Твер., Моск., Зап. Брян.,
Курск., Тул., Ульян., Пенз., Са-
рат,, Новоросс., Кубая., Том., Ир-
кут., Сиб., Лит. ССР, Латв. ССР,
Эст. ССР.

Крйнтик, а, м. Краник. Смол.,
1890. Курск., Тул., Яросл., Ко-
стром., Влад., Вят., Ирку т.

Кранц, а, м. Рубчик в верхней
части каблука. Твер., Покровский.

Кранцевйтъ, ц у ю, ц у е ш ь,
несов., перех. К р а н ц е в а т ь ство-
лы ружейные. Чистить стволы желез-
ными щетками, наводя ржавую, трав-
леную воронь. Тул., Даль.

Кранцеватъея, ц у е т с я,
несов. Подвергаться кранцовке (о ру-
жейном стволе). Тул., Даль.

Кранцбвка, и, ж. Действие по
знач. глаг, кранцевать. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «.обл.»].

Кранцовщйк, а, м. О том,
кто кранцует стволы (ружей). Тул.,
Даль.

Кранцовщйца, ы, ж. Женек,
к кранцовщик. Тул., Даль.

Крйнчен. Часть рыболовного
забора. Камч., 1971.

КрйНЩИК, а, м. Литейщик, из-
готовляющий медные краны. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»].

Крап, а, м. Растение Rubia
tinctorum L., сем. мареновых; ма-
рена красильная. Слов. Акад. 1847.
«Растет дикою во многих местах юж-
ной России». Бурнашев. Сколько
в крапу зернышек, столько девка пла-
кала. Ворон., Буслаев. Сарат.,
Горьк. || Красильный порошок, полу-

чаемый из корня rroro растения.
Рост., 1881. Моск., Яросл.

Крапатка и кропатка, и, ж.
Куропатка. Тут крапйтки водятся.
Орл., Сполохов. Дон.

Крйпатьея, а е т с я, несов.
Покрываться крапинами, точками.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1916 [с пометой «обл.»].

Крапйться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Лезть куда-либо. Да не
крапайся ты сюда. . (в толпу),
бога ради! Пашек. Ленингр.,
1934.

Крапёц, п ц а, м. Гриб рыжик.
Судж. Курск.,.1915.

Крапив. См. К р а п и в ь.
Крапива, ы, ж. 1. В сочета-

ниях, о Болотная к р а п и в а . Ра-
стение Lycopus europaeus L., сем.
губоцветных; зюзник европейский.
«Крапчатка». Даль [без указ, места].
«Обыкновенная водяная крапива».
Вят., Анненков, о Конопляная к ра-
п и в а. Растение Lamium album L.,
сем. губоцветных; яснотка белая,
глухая крапива. Кемер., Том. Слов.
1964. о Ленивая к р а п и в а . То
же, что конопляная крапива. Вят.,
1901. о Крупная к р а п и в а . Ра-
стение Urtica dioica L., сем. крапив-
ных; крапива двудомная. Крапива
есть крупная и крапива мелкая.
Том., 1964. о К р а п й в а мелкая.
Растение Urtica urens L., сем. кра-
пивных; крапива жгучая. Анненков
[без указ, места, с примеч. «почти
всюду»]. Том.

2. Бегония. Крапива эта — не та,
что в огороде. Махн. Свердл., 1971.

3. Растение Phlomis tuberose L.,
сем. губоцветных; зопник клубне-
носный. Том., 1964.

4. Жигуча к р а п и в а . Бран-
ное прозвище для школьника. Эй,
ты, крапива жигуча! Самар., 1905—
1921.

со Скакать в крапиву. О нрав-
ственном падении девушки. Южн.,
Слов. Акад. 1916.

Крапйвенный. К р а п й-
в е н н ы й мешок. Большой мешок
из сурового грубого материала. Став-
роп., 1957.

КрапЙВИЦа, ы, ж. Крапива,
Смол., 1890. Кем. Арх.
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Крапйвка, и, ж. 1. Растение
Galeobdolon luteum Huds., сем. губо-
цветных; зеленчук желтый. Кост-
рой., Анненков.

2. Комнатный цветок с листьями,
как у крапивы. Перм., 1930. Кра-
пйвка цветет голубеньким. У кра-
пивки цветочки бордовые. Урал. Ки-
ров., Новосиб. II Растение Coleus Lo-
ur., сем. губоцветных; колеус. Кра-
пйвка, она бывает разная. Том.,
1964. — Доп. «Цветок» [какой?].
Свердл., Пашковский, 1965.

3. Растение Veronica longifolia L.,
сем. норичниковых; вероника длин-
нолистная. Крапйвка огнем цветет.
Том., 1964. Ср. Приобье.

4. Растение Euphasia officinalis L.,
сем. норичниковых; очанка. Тобол.,
Скалозубов, 1913.

КрапЙВНИК, а, м. 1. Растение
Ranunculus aguatica L., сем. люти-
ковых; водяной лютик. Курск., Ан-
ненков.

2. Растение Urtica dioica L., сем.
крапивных; крапива двудомная. Это
сама крапива и есть, теперь ею
крапивником зовут. Том., 1964.

3. Гриб опенок. Даль [без указ,
места]. Крапивники — это так one-
ночки небольшие. Ульян., 1952.

4. Птица Locustella fiuviatilis,
Wolf.; камышовка речная. Казан.,
Мензбир [с примеч. «у птицеловов»].

5. Птица Accentor modularis L.;
завирушка лесная. Петрогр., Менз-
бир.

6. О внебрачном ребенке. Чистоп.
Казан., 1852. Нижегор., К а луж.,
Смол., Брян. Он незаконный, мужа
нет, говорят, нашла она его в кра-
пиве, так и называют крапивником.
Моск. В лад., Яро ел., Перм., Вят.,
Урал., Свердл., Новосиб., Омск.

7. Мн. Прозвище. «Жители города
Уржума, которые будто бы прежде
торговали крапивой на местном рын-
ке». Я ран. Вят., Зеленин.

Крапивница, ы, ж. 1. Птица
Erythaus rubecula, L.; зорянка.
Моск., Мензбир.

2. О внебрачном ребенке — девоч-
ке. Вят., 1892. Свердл., Ср. Урал.
Вот говорят ребенок, а все равно
мальчик или девочка, так и крапив-
ник, а крапивница только девочка.
Моск.

Крапйвничек, ч к а, ж. О не-
законнорожденном сыне. Не кляни
меня, сыночек, что я тебя, крапив-
ничка, родила. Кашин. Твер., 1896.
Петров. Сарат.

Крапивный, а я, о е. 1. В на-
званиях растений, о К р а п и в -
н а я малина. Растение Cuscuta euro-
paea L., сем. вьюнковых; повилика
европейская. Даль [без указ, места],
о К р а п и в н а я пряжа, к р а -
п и в н ы й цвет. Разные виды ра-
стения Cuscuta Tour п., сем. вьюнко-
вых; повилика. К а луж., Анненков.
о К р а п и в н а я купена. Расте-
ние Amarantus reteoflexus L., сем.
амарантовых; щирица запрокинутая.
«Подсвекольник». Нижегор., Аннен-
ков.

2. Внебрачный (о детях). Перм.,
1914. Свердл. Говорят крапивные и
журавые, на детей говорят, у кото-
рых отца нету. Моск.

3. Из толстого домотканого холста.
^ К р а п и в н о й . Краснодар.,
1949—1957. о К р а п и в н ы й холст.
Холст, сотканный из волокон глухой
крапивы. Сиб., Даль, о К р а п и в -
н ы й мешок. Большой мешок.
Вельск. Арх., 1957.

4. В сочетаниях. « - К р а п и в н о е
заговенье, а) Последнее воскресенье
перед петровым днем (12 июля по
ст. ст., воскресенье через неделю
после пасхи или день 6-го июня),
в который по обычаю обжигают друг
друга крапивой. Молог. Яро ел.,
1853. Яросл., Твер., Вят. б) Обычай
молодежи в день Ивана Купалы об-
жигать друг друга крапивой и обли-
вать водой. На Ивана Куполу парни
и девушки устраивают гулянье, хле-
щут друг друга крапивой, водой об-
ливаются, в пруд толкают, »то и
называется крапивное заговенье.
Моск., 1968. о К р а п й в н а дудка.
Высушенный стебель жгучей кра-
пивы. Тулун., Нижнеуд. Иркут.,
1912. « К р а п и в н а я змея. Змея
зеленого или серого цвета. «Почи-
тается у простого народа самою ядо-
витою». Южн. Сиб., Гуляев.

КрапЙВО, а, ср. Крапива. Не
скакала ли в крапива? «У староверов
так старцы спрашивают на исповеди
о грехе блудодеяния». Повен. Олон.,
Слов. Акад. 1916.



Крапивуша

Крапивуша, и, ж. [удар.?].
Фолък. Крапива. Постелю постель
в три ряда, каменю. . взголовъице
крапивуша жигучая. Шенк. Арх.,
1913.

Крапйвушко, а, ср. Фолък.
Крапива. Там не выросло лъ зеленое
крапивушко? Онеж., Гильфердинг.
Арх.

Крапйвчатый, а я, о е.
[Знач.?]. Винна ягода по сахару
плыла, По меду — меду рассыпча-
тому, Что лъ по бархату крапиеча-
тому (песня). Ленингр., Русск. нар.
песни, 1950.

Крапйвь, и и крапив, ы, ж.
Крапива. = К р а п и в ь. Волог.,
1883—1889. Поросенка кормим од-
ной крапиеъю. Яросл.° К р а п и в .
Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ.

Крапйльщица, ы, ж. Жен-
щина, занимающаяся расписыванием
(«крапкой») ложек с помощью гуси-
ного пера и чернил. Слов. Акад. 1916.
[с пометой «обл.»]. Горы;.

Крапинец, м. [удар.?]. Расте-
ние Polygala vulgaris L., сем. исто-
довых; истод обыкновенный. Зап.,
Анненков.

Крапить, и ш ь и крапйть,
и ш ь, несое., перех. и неперех. 1. Не-
перех. Накрапывать (о дожде).
= К р а н и т ь . Котельн. Вят., Слов.
Акад. 1916.°К р а п и т ь. Киров.,
1962. Свердл.

2. К р а п и т ь , перех. При со-
вершении некоторых религиозных
обрядов — обрызгивать «святой» во-
дой. Иван.-Вознес., Водарсквй.

3. К р а п й т ь , перех. Разрисо-
вывать деревянные ложки. Ниже-
гор., 1914. Горьк. — Ср. К р о п и т ь .

Кринка, и, ж. 1. Расписывание
деревянных ложек рисунками. Се-
мен. Нижегор., Куст. пром. России,
1881. Горьк.

2. Точка, крапинка. Смол., 1914.
Крапление, я, ср. То же, что

крапка (в 1-м знач.). Горьк., Ухмы-
лина. ,

Краплёный, а я, о е. К р а п -
л ё н ы е пимы, валенки. Пимы, ва-
ленки, украшенные вышивкой, би-
сером. Валенки вышиты, писаны на-
зывали и краплёны. Том., 1964.

Краплинка, и, ж. Крапинка,
пятнышко. Росл. Смол., 1916.

Краплить, л ю, л и ш ь , не-
сое., перех. [удар.?]. Украшать вы-
шивкой, бисером. Краплёные пимы
для красы, краплят бисером. Том.,
1964.

Крапля, и, ж. Капля. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «стар.»]. Зап.,
Даль [с пометой «стар.»].

— Ср. К р б п л я, укр. к р и п л я;
белорус, к р б п л я.

Крановый, а я, о е. С крапин-
ками. Крановый ситец. Моск., Тара-
сов, Статистич. опис. пром. Моск.
губ. Крановые салфетки. Влад.

КрйПОЧКа, и, ж. Крапинка,
пятнышко. Платье белое надела с кра-
почками. В больницу — печенка за-
валивает, печень заваливает, болезня
заводится, крапочки в печенке. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

Крапошки и крапбшки, ли.
Обувь, надеваемая на босу ногу,
тапочки. Уфим. Оренб., Даль. = К р а-
п о ш к и. Пошла в крапошках, кабы
не обморозилась. Уфим. Оренб., 1852.

Крапса, ы, ж. Доска с гвоздями
для расчесывания шерсти; чесалка.
Крапе бывает две — с гвоздями, за-
гнутыми в противоположные сторо-
ны: одна доска остается неподвиж-
ною, а другою крапсают. Петергоф.
Петерб., 1905-1921.

Крапсать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Чесать шерсть крапсою.
Петергоф. Петерб., 1905—1921.

Крап^точный, а я, о е. Очень
маленький, крошечный. Обоян.
Курск., Машкин.

Крапчатка, и, ж. 1. Пестрый,
с маленькими крапинками голубь
или курица. Бурнашев [без указ,
места]. Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»].

2. Растение Lycopus europaeus L.,
сем. губоцветных; згозпик европей-
ский. «Обыкновенная водяная кра-
пива». Петрогр., Анненков.

Крапчатый, а я, о е. В назва-
ниях растений. о К р а п ч а т ы й
болиголов. Растение Conium macu-
1 a turn L., сем. зонтичных; болиголов
крапчатый. Моск., Кауфман.
о К р а п ч а т ы й пазник. Расте-
ние Hyrochoeris maculata L., сем.
сложноцветных; прозанник пятни-
стый. Моск., Кауфман, о К р а п ч а -
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т ы в сапожки. Растение Cypripe-
dium guttatum 9w., сем. орхидных;
венерин башмачок пятнистый. Моск.,
Кауфман.

Крапчик, а, м. Фольк. «Пчели-
ный царек с вершок длины, серого
цвета; живет будто бы один на пчель-
нике». Изв. Казан, общ. В заговоре:
И приведоша к ножиям твоим крап-
чика и матку со всею силою пчели-
ною. Куда, господи, девать и сажать?
Л. Майков, Великорусские заклина-
ния.

Крапчиетый, а я, о е. Весну-
щатый. Мещов. Калуж.. 1916.

Крапчить, крабчить, ч у,
ч и ш ь и крапчйть, ч у, ч и ш ь,
несов., перех. и неперех. Воровать.
• = К р а п ч и т ь . Симб., 1858.
° К р а б ч и т ь . Нерехт. Костром.,
Диев. Костром. о К р а б ч и т ь .
«Утащить потихоньку». Нижегор.,
Добролюбов. || К р а п ч й т ь . Стре-
миться к наживе любыми средствами,
вплоть до воровства. Он крапчйт
для наживы всюду и где плохо лежит.
Теренг. Ульян., 1970.

КрапАетенький, а я, о е.
Покрытый небольшими пятнами, точ-
ками; крапчатый. Белые куры, кра-
пястенькие куры. Бльн. Смол., 1853.

1. Крас, а, м. Растение Symphy-
tum officinale L., сем. бурачнико-
вых; окопник аптечный. Слов. Акад.
1847. о К р а с-полевой. «Сальный
корень, огуречная трава, живокость».
Даль [без указ, места]. «Лекарствен-
ная живокость». Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»].

2. Крас, а, м. Цвет, густота
шерсти гончей собаки. Слов. Акад.
1916 [с пометой «обл.»].

1. Краса, ы, ж. 1. Фольк. В со-
четаниях, о К р а с а красовитая.
О ком-, чем-либо очень красивом,
прекрасном. Он сделался — как огонь
загорелся в карете — краса красови-
тая. Лодейноп. Олон., 1928. о Крас-
ная к р а с а . Эпитет. Сказала ему
баба-яга: То у нас на горах стук
стучит и гром гремит, что красная
краса — черная коса царь-девица ка-
тается. Арх., Афанасьев, о На к р а-
с ё расти. Расти в неге, холе. Вят.,
1903. о На к р а с е (стоять). На
красивом месте. Волог., 1896. Ка-
зань город на красе стоит. Малоарх.

Орл. Вят. о Выкупить к р а с у .
Подарками заставить дружка не-
весты и ее «боярок» снять с нее по-
крывало. Холм. Пек., 1913. ° Но-
сить к р а с у . В свадебном обря-
де — ходить по деревне с песнями
(о невесте с девушками). Остров.
Пек., 1896. о Потеряй к р а с у . В
свадебном обряде — в причитаниях
невесты о свахе. Вон идет разори-
тель мой! Вон идет погубитель
мой! Вон идет расплетай косу! Вон
идет потеряй красу! Сольвыч. Во-
лог., Слов. Акад. 1916.

2. В свадебном обряде — украшен-
ное маленькое деревце, цветок.
Опоч., Пек. Пек., Копаневич, 1902—
1904. Пек., Моск. о Девья, девичья
к р а с а . Яросл., Слов. Акад. 1916.
Костром, о Ладить к р а с у . Укра-
шать елочку, березку. Пек. Пек.,
1902—1904.

3. В свадебном обряде — решето,
покрытое платком и обвязанное лен-
той, которое носят в день свадьбы
перед невестою со свитою, когда она
встречает жениха. Великолукск.
Пек., 1902—1904. Пек.

4. Заплетенные волосы, коса. Пек.,
1855. о Девья к р а с а . Косу девья
краса называли. Сузун. Новосиб.,
1971. - Ср. К р 6 с а.

5. Лента из косы невесты, как
символ девичества. Пек., 1855. Новг.
Когда жених за невестой приезжал
к венцу вести, сваха красу выплетала.
Моск. о Девья к р а с а . Сузун.
Новосиб., 1971. || «Убор невесты».
Красу невесты по деревне носили.
Пек., Колесов, 1960.

6. Украшение на рукавах женских
сорочек. Коротояк. Воров., Слов.
Акад. 1916.

7. В знач. нареч. Хорошо, благо.
Краса ему жить, как все есть. Усь-
ян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. о На
к р а с ы . На красивом (хорошем,
удачном и т. п.) месте. Дом стоит
на красы. Луж. Петерб., Слов.
Акад. 1916. о К к р а с е . Много.
Вот ягод тогда было к красе, вот
глянешь — и одни ягоды только кра-
сеют, а черница все больше. Крас-
нояр., 1972.

2. Краса, ы, ж. Растение Sal-
vinia Micheli, сем. сальвиниевых;
сальвиния. Терек., Слов. Акад. 1916,
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pi Красава, ы, м. и ж. 1. Краси-
вый человек. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «простонар.»]. Даль [без указ,
места]. ° Ж. Никол. Волог., 1883—
1889. Волог., Перм., Урал. Она
хоть и не красива, а не хуже других.
Краснояр. Слов. Акад. 1956 [с по-
метой «обл.»].

2. Ж. Ласк. В обращении к моло-
дой девушке или к женщине. По-
дойди-ка ко мне, красава. Кадн. Во-
лог., 1866. Волог., Новг. Не тужи,
красава, что за милого попала. Ка-
луж.

3. Ж. Женщина дурного поведе-
ния. Даль [без указ, места]. Влад.,
Слов. Акад. 1916.

4. Ж. Ласк. Кличка коровы. Даль
[без указ, места]. Ветл. Костром.,
1899. Уфим. Красна корова — . .кра-
савой зовут. Урал. Костром.

Красавёночек, ч к а, м. Ласк.
Обращение к ребенку. Влад., 1905—
1921.

Краеавик, а, м. Красавец. Ме-
щов. Калуж., 1892. Моск., Ряз.,
Костром., Курск. Ешь, ешь, краса-
вик ты мой, расти большой. Тул.

Красавица, красавица и
красовйца, ы, ж. 1. К р а с а -
в и ц а и к р а с о в й ц а . Фольк.
К р а с а в и ц а . ^ К р а с а в и ц а . Черн.
Орл., Слов. Акад. Ш б . о К р а с о -
в и ц а. У девицы-красавицы Под гре-
беночкой коса (песня). Новг., 1904.

2. К р а с а в и ц а . Красавец.
Сын у него красавица. Смол., 1914.
Влад.

3. К р а с а в и ц а . Сорт яблок.
Сарат., Б армянский.

4. Растение Viola tricolor (L.)
Wittr., сем. фиалковых; фиалка трех-
цветная, анютины глазки. Казан.,
Слов. Акад. 1916.

5. В названиях растений, о К р а-
с а в и ц а американская. Растение
Lychnis chalcedonia L., сем. гвоз-
дичных; лихнис-татарское мыло.
«Барская спесь». Вят., Анненков.
о Ночная к р а с а в и ц а [удар.?].
Растение Hesperis matronalis L.,
сем. крестоцветных; вечерница, ноч-
ная фиалка. Даль [без указ, места].
Том., 1964. о Парижская к р а с а -
в и ц а . Растение Coreopsis tinctoria

сем, сложноцветных; кореои-

сис красильный. «Красильный ле-
нок». Новоросс., Анненков.

6. К р а с а в и ц а . Гриб [какой?].
Вельск. Арх., 1939.

7. К р а с а в и ц а-водица. Обра-
щение к воде в заговоре. Смол., 1914.

8. Красная к р а с а в и ц а. В за-
говоре — название болезни [красну-
хи?]. Положи мне, господи, из раба
божия (имя рек) золотуху выгово-
рить, пересудную, передумную. ., си-
нюю-синявицу, красную-красбвицу и
рассыпчатую. Жиздр. Калуж., Май-
ков, Великорусские заклинания.

Краеавичий, ь я, ь е. Свой-
ственный красавцу и красавице.
Даль [без указ, места]. Чердын.
Перм., Слов. Акад. 1916.

Краеавйчка, и, ж. Фольк.
Ласк. Красавица. За то милой меня
любит, что я красавичка (песня).
Соликам. Перм., Слов. Акад. 1916.

Красавка, и, ж. 1. Красавица.
Даль [без указ, места]. Ворон., 1912.
Сарат. || О девушке вообще. Ворон.,
1912. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.'»].

2. Женщина дурного поведения.
Даль [без указ, места].

3. Кличка животных. «Кличка ко-
ровы». Даль [без указ, места, с поме-
той «леев.»]. Грязов. Волог., 1896.
Ворон. || Кличка коровы красной
масти. Рыб. Яросл., Слов. Акад.
1916. || О корове вообще. Арзам.
Горьк., Касим. Ряз., Костром., Слов,
карт. ИРЯЗ.

4. Рыба Proxinus laevis Ag.; голь-
ян обыкновенный. Моск., 1911. Урал.

5. Растение Parnassia palustris L.,
сем. камнеломковых; белозер болот-
ный. «Белоболотница, белоцветка,
болотная красавица». Даль [без указ,
места]. «Белоцветка болотная». Твер.,
Пукарев, 1869.

6. Растение Myosotis L., сем. бу-
рачниковых; незабудка. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.

7. Сорт яблок. «Из порядка поло-
сатых кальвилей». Анненков [без
указ, места]. Г. Омск, 1913.

8. Гриб сыроежка. У нас красавки,
синявки и желтушки есть. Нюкс.
Волог., Петрова [с примеч. «назы-
вают по цвету»].

9. Гриб поганка. Красавка — гриб
несъедобный, Вожгал. Киров., 1950,
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Киров., Свердж — Доп. Гриб [ка-
кой?]. Свердл., \Пашковский, 1965.

— Доп. [Знач\?]. Обеспечением. .
займа (бедного сапожника у своего
кулака-мироеда) сложит, «красавка»,
а за неимением «красавки» — хлеб на
корню. Ветл. Костром., Тр. комисс.
по исслед. куст. пром. России,
1880. — «Название деревни». Тул.,
Филин, 1933.

Красавонъка, и, ж. Ласк.
Красавица. Я вас приставлю к краса-
вонъке-дворничихе. Екатеринб. Перм.,
Небольсин. Свердл.

Краеавочка, и, ж. \. Ласк.
Красавица. Слов. Акад. 1847, Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

2. Растение Dianthus Seguierii
Vill., сем. гвоздичных; Сегверова
гвоздика. Южн., Анненков. Курск.

3. Гриб сыроежка. Боровых-то гри-
бов нет, а растут красавочки такие
бордовенькие. Ордын. Новосиб., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Краеавуля и красауля, и,
ж. 1. К р а с а у л я . Красавица.
Новохопер. Ворон., Слов. карт.
ИРЯЗ [с примеч. «иногда»]. Дон.,
1929.

2. О животных (особенно о ко-
рове). Дон., Миртов, 1929.

3. Рюмка в о д к и . ° К р а с а в у л я .
Жиздр. Калуж., 1905—1921. » К р а-
с а у л я. «Большая рюмка». Ново-
хопер. Ворон., Слов. карт. ИРЯЗ.

Краеавушка и краеаушка,
и, ж. 1. К р а с а в у ш к а . Краса-
вица. Чердын. Перм., 1860. Во лог.,
Пек., Новг., Смол., Тамб., Курск.
Он, помню, и девку себе нашел краса-
вушку. Новосяб. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»].

2. К р а е а у ш к а . О корове. Ко-
стром., Виноградов.

Красавчик, а, м. Птица Sco-
lapax gallinula L., гаршнеп. Петро-
зав. Олон., 1885—1898.

Красивый, а я, о е. Красивый,
здоровый, видный собой. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Краеатбстъ, и, ж. Красивая,
привлекательная наружность. Смол.,
1890.

Краеауля. См. К р а с а -
в у л я.

Краеаущка. См, К р а с а -
в у ш к а .

Краеблия, и, ж. Растение Тго-
paelum major L., сем. капуциновых;
капуцин большой, садовая настур-
ция, красоля. Яркая, пригожая у те-
бя краселия. Зап. Брян., 1957.

Краеёльник, а, м. Маляр.
Дочь у меня в Ирбите сейчас, кра-
селъником на стройке робит. Зай-
ков. Свердл., 1971,

Красельница, ы, м. [удар.?].
Фолък. «Часть ткацкого Стана».
Новг., Соколовы [с примеч. «вместо
к р о с е н н и ц а?»].

Краселъчики, мн. Красиль-
щики. Соликам. Перм., 1930.

Краоёлыцик, а, м. Красиль-
щик. Судж. Курск., 1915. Краселъ-
щик бывает — дома красит. Ряз.
Моск., Петерб., Доя., Том.

Красина, ы, ж. 1. Красавица.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1916 [с пометой «обл.»].

2. Рыжая корова. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»].

Краеенный и красённый,
а я, о е. В сочетаниях, о К р а-
с ё н н ы и завод [удар.?]. «Совокуп-
ность ткацких принадлежностей».
Почти в каждом дворе пашенный,
красённый и звероловный заводы были.
Иркут., Бобряков, 1970. о К р а-
с е н н а я и к р а с ё н н а я сбруя.
Ткацкий станок. = К р а с е н н а я
сбруя. Арх., Подвысоцкий, 1885.
= К р а с ё н н а я сбруя. Ветл. Ко-
стром., 1916. Вся красённая сбруя
была, да куды-то растерялась. Галк.
Курган. Новосиб. о К р а с е н н а я
снасть [удар.?]. Ткацкий станок. От-
дай губернатору, чтобы он нашел
мастера, который бы состроил всю
снасть красенную, которою надобно
полотенце ткать. Кунгур. Перм.,
Смирнов. — Ср. К р б с ё н н ы й .

Краеенный, а я, о е. Очень
красивый. Холмог. Арх., 1907.

Краеёнушка, и, ж. Ласк, к
красёна. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Краеенцы, краеёнцы и
крае&нца, мн. 1. Ткацкий станок.
° К р а с ё н ц а . Сидела-то Авдотъ-
юшка да за красенцами. Печора и
Зимний берег. => К р а с е н ь ц ы



174 Краоенышка

[удар.?]. Меаен. Арх., Слов. Акад.
1916.

2. Тканая материя. = К р а с е н-
ц ы. Ткала Аленушка красенцы Тон-
кие, гладкие, льняные. Судж. Курск.,
Халансквй. о К р а с ё н ц ы . Орл.,
1904. «Красивая красная ткань» [?].
Ох, сенцы, сенцы-задверцы! Ткала
Марфушка красенцы. Оря., Иванен-
ко. Нижегор.°К р а с £ н ц а. Мо-
лодка, молодка. . Красёнца сновала
(песня). Болх. Орл., Кондратьева.
= К р а с е н ц ы и к р а с е н ц а
[удар.?]. Что за девочка, что за ум-
ница: И скакать-плясать и красенцы
ткать! Вставай, невестка, вставай. .
Бел кужилъ не пряден, красенца не
тканы.. Смол., 1890. = К р а с е н ц ы
[удар.?]. Саран. Пенз., Слов. Акад.
1916. — Ср. К р о сё н ц а.

Краеёнышка, мн. Фолък. Ласк.
Тканая материя. Еще ткет у меня
Марфушка красёнышка. Беломор.,
Марков.

1. Краеенъ, с н я, м. Краса-
вец. Арх., Даль. || Человек с креп-
кими мышцами; здоровяк. Шенк.
Арх., 1852.

2. Краеень, я, м. Начало порчи
хвойного дерева; краснота. Даль [без
указ, места].

Краеенька, и, ж. Денежный
знак в десять рублей. Мещов. Ка-
луж., 1905—1921.

Красенький, а я, о е; к р а
с е н е к , а, о. Красненький. Но-
вое. Тул., 1900. Тул., Брян. Сшила
себе красенъкое платье. Смол., Пек.
Моск., К а луж., Сиб.

Краеёт, а, м. Будничный сара-
фан из крашеной или узорной
холщовой ткани без пуговиц. Перм.,
Даль.

Красёть, ею, е е ш ь, несов.,
неперех. 1. Краснеть. Небо красеет,
ветер будет. Колым., 1901. Я нынче
сняла помидоры-то, да худо кра-
сеют. Иркут. Том., Арх., Олон.,
Онеж- Не красий. Новг. Коми АССР.
II Краснеться. Север., Ончуков.

2. Созревать (о ржи). Рожь кра-
сеет. Капш. Ленингр., 1933.

3. Желтеть. Олон., 1885—1898.
оо Красеет с лица [удар.?]. Ста-

новиться красивым (о человеке).
Белозер. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.

Краситься, ё ю с ь, ё е ш ь с я,
несов. Краснеть. Никол. Волог., Ис-
томин. /

Краеёха, и, /ж. 1. Дородная,
здоровая женщина. Опоч. Пек., 1852.
Пек.

2. Кличка красной или рыжей ко-
ровы. Опоч. Пек., 1852. Пек. —
Доп. К р а с е х а. [Знач.?]. Юрьев.
В лад., Микуцкий. Осташк. Твер.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Краеец, м. Черная почва с крас-
новатым оттенком. Том., Матер, по
исслед. крест, и инор. хоз. в Том.
окр.

Крае&шеНЬКО, нареч. Фолък.
Красиво. И учесана головушка, Да не
тонъ есте (да не так) красёшенъко.
Север., Барсов.

Краеивбнный, а я, о е.
Очень красивый. Ляд., Остров. Пек.,
1962.

Красйветь, ею, е е ш ь, не-
сов., неперех. Делаться красивее.
Даль [без указ, места]. Боров. Ка-
луж., 1905—1921. Тул.

Красиво, а, ср. 1. Красота.
Экое красиво на улице. Петрозав.
Олон., 1885-1898.

2. Солнечный свет; место, откры-
тое лучам солнца, в противополож-
ность затененному. Тотем. Волог.,
1905.

Красйвонька, и, ж. Фолък.
Красивая-к р а с й в о н ь к а . «Отца
(поморки в своих стихах) называют
„ясное-красное солнышко", мать —
„красивая-красивонъка"». Арх., Изв.
Арх. общ. изуч. русск. севера, 1910.

Красйвушко, а, ср. То же, что
красиво (во 2-м знач.). Отойдите от
дому-ту, да идите на красйвушко-то.
Тотем. Волог., Едемский.

Красйвшеть, ею, е е ш ь, не-
сов., неперех. Делаться красивее.
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места,
с примеч. «чаще употребляется в
прош. вр.»]. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой ноблл].

Красивый, а я, о е; к р а с и в,
а, о. 1. Хороший, удачный, благо-
приятный. Олон., 1885—1898. Не
очень красивая сегодня охота. Дон.

2. «О мальчике, который не зани-
мается воровством». Моск., Водар-
ский.
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3. В сочетаниях. о К р а с й в с
лица (из лица). Тотем. Волог., Акм.,
Слов. карт. ИРЯВ. Чердьш. Перм.,
Слов. Акад. 191а. Перм. « - К р а -
с и в а я беть. Курс, направление
судна по ветру. \ Помор., 1885.
о К р а с й в о е место. Богатое ме-
сто. Камч., 1962. о Д р а е й в ы й
по чему-либо. Он красив по ногам.
Спас. Ряз., Добровольский.

Краейторка и краеигбрка,
и, м. и ж. 1. Ж. Красавица.0К р а-
с и г о р к а. Шенк. Арх., 1878.
° К р а с и г о р к а . Помор., 1885.
Кем. Арх.

2. Ласковый, добрый, пригожий
человек. Кем. Арх., 1853. о Крас-
ный, красна к р а с й г о р к а . Ла-
сковое обращение. Кем. Арх., 1853.
Арх.

Красин, а и Красин, а, м.
1. К р а с и н . Красный сарафан.
Тихв. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.
Новг. Ц К р а с и к. Праздничный са-
рафан. Сольвыч. Арх., 1958. || К р а-
сик и к р а с й к . Сарафан., сши-
тый обычно из домашнего холста и
выкрашенный в черный, синий цве-
та. «Сарафан с лямками на плечах».
Тотем. Волог., Иваницкий, 1883—
1889. Волог.° К р а с и к. «Ежеднев-
ный сарафан у крестьянок. Красики
делаются из набойки». Тихв. Новг.,
Медников, 1848. Новг., Пек. «Буд-
ничный, крашенинный или выбой-
чатый сарафан без пуговок». Твер.,
Даль. «Сарафан в талию без сборок».
Красикбм все звали. Арх. Сев.-Двин.,
Урал. || Одежда из холста для старой
женщины. Помню, бабка наша кра-
сйк носила. Верхне-Тоем. Арх.,
1963—1965.

2. К р а с и к. Юбка из выкра-
шенного полотна. Верхне-Тоем.
Арх., 1963-1965.

Красин, а и краейн, а, м.
1. Здоровый, румяный, красивый че-
ловек (обычно о мужчине). Слов.
Акад. 1847 [с пометой «простонар.»].
Зарайск. Ряз.,1897. Волог., Олон.

2. К р а с и н [удар.?]. Молодце-
ватый жених. Нерехт. Костром.,
1850.

3. Толстый, здоровый с красной
кожей человек. Новг., 1857. II Здоро-
вяк с красным лицом. Волог., 1850.
«Так называют большей частью побе-

дителя в ссоре или драке и раскрас-
невшегося». Экой ведь он красик,
его и не свалишь. Волог., Баженов.
Пек., Твер., В лад., Астрах. || Проз-
вище. «Любовно-ласкательное: крас-
норожий, толсторожий». Черепов.
Новг., Герасимов, 1930. II Бранное
слово: краснорожий, пьяница. Ярен.
Волог., Баженов. Волог. •» «Друже-
ски-ругательное слово женщины к
мужчине». Черепов. Новг., Гераси-
мов, 1853.

4. Гриб подосиновик. Калин.,
1945—1952. У каждого гриба свое
званье; красик с красной шляпочкой,
по осиннику растет, его жарят.
Моск.= К р а с и к. Яросл., 1850.
Арх., Новг., В лад., Калуж., Горьк.
•» «Боровик, красношляпый гриб».
Волог., Дилакторский, 1902.

5. Гриб рыжик. Олон., Куликов-
ский, 1885—1898.

6. Гриб поганка, похожий на под-
осиновик. Моск., Слов. Акад. 1916.
Калин.

7. К р а с и к . Рыба Abramis bra-
ma L., лещ обыкновенный. Белое
озеро, 1970.

8. К р а с и к . Колонок, сибир-
ский хорь. Свб., Даль. Иркут.
Здешний хорек есть только вид
хорьков, водится только в Сибири
и известен в науке под названием
колонка или красика. Черкасов, Зап.
охотн. Вост. Сиб.

9. Глинистая малоплодородная
почва. Красик, это почва-то, как из
красной глины. Свердл., 1971.
•••Красик. «Беловатый сугли-
нок». Том., Каффка. Яркое. Тюмен.,
1930. Карсовайск. Удм. АССР, Ки-
ров. *• Красноватая, желтая или се-
рая глина. = К р а с и к. Тобол., 1899.
= К р а с и к [удар.?]. Подпочва поч-
ти везде железисто-глинистая, по
местному названию — красик. Гла-
зов. Вят., Губ. вед., 1864. Урал.,
Забайк., Арх.

10. К р а с и к. Охристые сланцы.
Урал., Щуровский.

11. К р а с и к [удар.?]. Песчаник
красного цвета. Перм., Слов. карт.
ИРЯЗ.

12. К р & с и к. Высокое глини-
стое место у реки или леса. Никол.
Волог., 1902.
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— Доп. К р а С и к и. Грибы [ка-
кие?]. Подпорож. Ленввгр., Попов,
1956. «Ив названий грибов». Егор.
Ряз., 1898.

Красина, и, ж. [удар.?]. Охря-
ная глина. Ардая. Нижегор., Матер,
к оценке земель Нижегор. губ.

1. Красила, ы, м. Красильщик.
Покр. Влад., 1905—1921.

2. Красила. Керосин. Смол.,
1910.

Красила, мн. [удар.?]. Крас-
ные чернила. Подчеркнуто красила-
ми. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

Красилка, и, ж. Отбельно-кра-
сильная фабрика. Да, работала я и
в красилке. Орехово-Зуево Моск.,
1957—1959.

Красило, а, ср. 1. Красящий
камень. Я нашел красило. Кадн.
Во лог., Слов. Акад. 1916.

2. Румяна. Смол., 1890. Усть-Ла-
бин. Краснодар.

3. Губная помада. Все красивой
хочет быть: даже на работу носит
с собой мазило (крем) да красило.
Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

4. «Маляр, плохой иконописец».
Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1916.

Красйльник, а, ». 1. Тот,
кто красит пряжу, холсты и т. п.;
красильщик. Слов. Акад. 1847. Ци-
вильск. Казан., 1897. Человек кра-
сильник, который красит что-ни-
будь. Моск. Вят. Ц Маляр. Кем. Арх.,
1929.

2. Род сарафана. Волог., Слов.
Акад. 1916.

3. Растение Pedicularis laeta Stev.,
сем. норичниковых; мытник прият-
ный. Тюкал. Тобол. «Медунки, пе-
тушки». Омск., Скалозубов, 1913.

1. Красйльница, ы, ж. Сосуд
с разведенной краской. Петрогр,,
Слов. Акад. 1916.

2. Красйльница, ы, ж. По-
суда для керосина. Краен. Смол.,
1914.

3. Красйльница, ы, ж. К р а-
с й л ь н и ц а желтая. РастениеАп-
themis tinctoria L., сем. сложноцвет-
ных; купавка красильная. Урал.,
1930.

Краойльничек, ч к а, м.
Фодък. Ласк, к краеильник (в 1-м
знач.). По улочке шел красилъничек,

парень молодой. Верхне-Урал., Собо-
левский. ,

Красильный, а я, о е.
1. К р а с и л ь н а я трава. Расте-
ние Lithospermiim arvense L., сем.
бурачниковых; воробейник полевой.
Новоросс., Анненков.

2. К р а с и л ь н а я Суббота.
Страстная суббота, когда красят
яйца. Яросл., 1820. Юрьев. Влад.

КрасЙМНО, нареч. Красиво, хо-
рошо. — А, Филипп Иванович! Ка-
ково вас господь перевертывает?
—> Красимно, родимый мой, красимно
(красно). Даль, Небывалое в былом,
или былое в небывалом. Слов. Акад.
1916 [с пометой «oAt.» и е вопросом
к слову].

Красин, а, м. Керосин. Жиадр.
Калуж., 1903. Калуж.

Красйнушка, и, ж. Фольк.
Ласк. Краса. И забудет стара сва-
тушка о судьбе твоей, судъбинушке,
о красе твоей, красинушке. Том.,
1964.

Красить, с и ш ь и красить,
с и ш ь, несов., перех. и неперех.
1. Перех. Окрашивать в красный
цвет. " К р а с и т ь . «Окрашивать
собственно в красную краску, а в чер-
ную — чернить, в зеленую — зеле-
нить, в синюю — синить, в желтую —
желтить». Морш. Тамб., 1849. Пенз.
= К р а с й т ь . Придем, матушки,
белить их, они белые, потом кра-
сить их, они красные. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Тул„ Курск.

2. К р а с и т ь , неперех. Краснеть,
стыдиться. Усъян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.

3. К р а с и т ь , перех. Хвалить.
Нечего, сват, красить и тебя: ско-
ренек на слово. Кадн. Волог., 1854.
Волог.

4. Неперех. Светить (о солнце).
= К р а с и т ь . Пошех.-Волод.
Яросл., 1929. Яроел. Пойдемте в ва-
холустъе (в тень, в холодок), там
солнце не красит (не печет). Чере-
пов. Волог.

5. К р а с и т ь , неперех. Нали-
ваться (о ржи). Рыб. Яросл., 1905—
1921.

оо Красоту красить. В свадебной
обряде — символическое расстава-
ние невесты с девичьей аолнью.
Кадн. Волог., Слов. Акад. 1916.
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Крйсить нос. Пить хмельное. Рыб.
Я росл., Слов. Акад. 1916. Не кра-
сить (на кои-, Чем-либо). Фолък.
Не иметь красивого вида на ком-,
чем-либо (об одежде). «Производить
впечатление красоты?». И он (поха-
живает.) во цеетноем бурлацкоем во
платьице; И не красит на нем да
цветно зто платьице. Север. Слов.
Акад. 1916.

Красить, нееов., перех. И непе-
рех. Высекать огонь, кресать. Терек.,
Слов. Акад. 1916.

Краситься, с и ш ь с я, несов.
1. Хвастаться. Крестец. Новг.,
1905-1921.

2. Играть, гулять. В л ад., 1852.
II Напиваться пьяным. Слов. Акад.
1916 [с пометой «обл.»].

3. Рожь к р а с и т с я . Цветет.
Даль [без указ, места].

КрасЙХЭ, и, ж. Гриб подбере-
зовик. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.

Крйеица и красйца, ы, ж.
1. Глинистая малоплодородная поч-
ва. = К р а с и ц а. «Светло-серый
суглинок». Котельн. Вят., Матер,
статист. Вят. губ. = К р а с й ц а .
Киров., 1966-1969.

2. К р а с и ц а. То же, что
1. Краса (во 2-м знач.). Вязник.
В лад., 1912.

Краеичёк, ч к а, м. 1. Уменып.-
ласк. к красйк (в 1-м знач.). Вельск.
Арх., 1862.

2. Красный гриб, боровик. Я седни
17 краешков нашла. Тотем. Во лог.,
Баженов.

Красйчный, а я, о е. 1. Отно-
сящийся к красйку (в 9—11-м знач.);
сложенный из красика. Урал., 1936.

2. К р а с й ч н а я руда. Медная
руда, содержащаяся в красном пес-
чанике. Перм., 1860. Тобол., Тюмен.

Краска, и, ж. 1. Кровь. Вят.,
1847. Перм., Том., Енис., Волог.,
Олон., Север, о Пустить к р а с к у .
Пустить кровь. Том., 1913. Смол,
о Бросить к р а с к у . Пустить
кровь. Смол., 1914. || Обычно мн.
Кровяные выделения, кровотечения
при различных заболеваниях. Поме-
реть красками от послеродовых кро-
вей. Ение., 1897. Крови идут. У че-
ловеке, бывают от деморрою. Том.

12 Словарь русских говоров, вып.

Вят., Ряз., Новг. || Обычно мн. Еже-
месячные маточные кровотечения у
женщин. Морш. Тамб., 1849. Ворон.,
Курск., Орл., Тул., Ряз., Калуж.,
Смол., Дон., Краснодар., В лад.,
Яросл., Волог., КАССР, Арх., Вят.,
Урал., Том., Новосиб., Тюмен., То-
бол., Енис., Иркут., Сиб., Колым.

2. Цветок. Пойдем на луг и на-
рвем красок. Новоторж. Твер., 1820.
Новг., Пек., Смол. Сколько красок
цветет! Брян. || Растение Comarum
palustre L., сем. резанных; сабель-
ник болотный. «Краска-суставка».
Вят., Анненков.

3. Крашеная иля набойная ткань,
цветной ситец. Вышневол. Твер.,
1852. || Ситцевые обрезки. Зубц.
Твер., Слов. карт. ИРЯЗ. || Тряпки,
идущие на изготовление половиков.
Калин., 1972.

4. Цветение злаковых. Бурнашев
[без указ, места]. Тюмен., Челяб.,
1930. о Рожь, пшеница в к р а с к е.
Бурнашев [без указ, места]. Тюмен.,
Челяб., 1930. II К р а с к а прилила.
Признак, по которому узнают о со-
зревании хлеба. Возьмем колос, верно
возьмем, а там как червяк красный,
кр&ска така, говорят, что краска
прилила, жать можно. Сузун. Но-
восиб., 1964. о К р а с к у прини-
мать. Становиться золотисто-желтым
при созревании (о злаках). Том.,
1964.

5. Самые ранние всходы ржи. Ка-
лин., 1971. о Рожь, пшеница в
к р а с к е . «Ржаные всходы только
еще вышли из земли и не успели по-
зеленеть, а имеют цвет красноватый».
Зарайск. Ряз., Селиванов, 1856.
о В к р а с к е запасть. О позднем
севе. Демян. Новг., Слов. карт.
ИРЯЗ. о Выйти из к р а с к и . На-
чинать зеленеть (о всходах озими).
Яросл., 1908—1928. Иркут., Оренб.

6. Цветная пыль, отлетающая при
размоле крупы. Бурнашев [без указ,
места]. Твер., Покровский.

7. Маленький красный червячок,
который появляется в колосьях пше-
ницы, когда она наливается и зреет.
«Крохотные насекомые красного цве-
та». Троицк. Оренб., Челяб., Слов.
Акад. 1916. Краска называли иль
червячок, у нас редко называли чер-
вячком, краекой авали. Когда пшеница
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tотвердеет, пристанет краска, чер-
вячок был живой, красненький, не
вредный. Урал. Перм.

8. Пчелиная перга. Даль [без указ,
места]. Буйск. Костром., 1896.

9. Птица Coracias garrule L., сизо-
вороака. Южн., Менэбир.

10. «Зубастая рыба с нежным, ро-
зовым мясом». Верхоян. Якут., Зен-
зинов, 1913.

11. Игра в к р а с к и . Детская
игра, в которой каждый участник
загадывает какой-либо цвет, а ве-
дущий пытается отгадать его. Ср.
Урал, 1971. о Игра к р а с к о й
( к р а с к а м и ) . Детская игра: иг-
рающие называются красками раз-
ных цветов, «ангел» берет одни
краски, «черт» — другие, и две пар-
тии перетягиваются. Лашп. Казан.,
Жив. старина, 1891. Тихв. Новг.

12. Шерсть молодых нерп, краше-
ная корнями травы «мариотны».
Камч., Браславец, 1972—1973.

13. Тонкий наждак. Тул., 1881.
14. Украшение на подоле рубаш-

ки. Тул., 1929.
15. Сухие к р а с к и . Карандаши.

Даль [без указ, места].
Краекий, а я, о е. «Гнилуша

[?]. Хорошая краская загадка». Моск.,
Чернышев, 1910.

Краековый, а я, о е. 1. Крас-
ный. Вят., Перм., Даль.

2. Кровяной. Вят., Перм., Даль.
Краскотёрки, мн. Кисти для

растирания красок. Вят., 1903.
1. Краенй., ы, ж. Мужская

праздничная рубаха. Красна, ее по
праздникам надевали, колды в ар-
тель. Ср. Урал, 1971. — Ср. К р 6 с-
н а.

2. Красна. См. К р а с н ы .
Краенедъ, и, ж. Гниль буро-

красного цвета, появляющаяся на
корнях хвойных деревьев. Урал.,
Слов. Акад. 1916.

Краонежбк, ж к а и ж к у, м.
Гриб подосиновик. Том., 1964.

Краснёнье, я, ср. Состояние
краснеющего. Даль [без указ, места].
Что на тебя и за красненье, кто бы.
только что сказал теи (тебе), ско-
рее и краснеть/ Рыб. Яросл.,Слов.
Акад. 1916.

Красненький, а я, о е. 1. Кра-
сивый, привлекательный. Смол.,
1890. Поставила еорюшица свою крас-
ненькую красоту. Новг. Новг.

2. К р а с н е н ь к и е , к и х , мн.,
в знач. сущ. Помидоры. Ейск. Ку-
бан., 1916. Дон. Кто как называет:
и яблочками, и красненькими. Рост.

3. К р а с н е н ь к а я посуда. По-
суда из красной глины. Моск., Бо-
чаров.

4. К р а с н е н ь к а я , о и, ж.,
в знач. сущ. «Из названий пшеницы».
Змеиногор. Том., Слов. карт. ИРЯЗ.

5. Желтый. Ишим. Тобол., Слов.
Акад. 1916.

6. К р а с н е н ь к а я , о и, ж.,
в знач. сущ. «Гнилуша». Моск., Слов,
карт. ИРЯЗ, 1910.

Краенётый, а я, о е. Красно-
ватый. Мосал. Калуж., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Красн&ХОЧКО, нареч. Очень
много. Пришли в малинник — ягод
краснехочко. Охан. Перм., 1930.

Краснёц [?], а, м. Фольк. «Кра-
савец, красик? или: рыжий? Встре-
тилось в искаженном тексте народ-
ного заговора: Ради колдуна и кол-
дуницы, еретика и еретицы, . .крас-
неца и краснецицн». Тотем. Волог.,
Слов. Акад. 1916.

Краснецица [?], ы, ж. Фольк.
Женек, к краснец. Тотем. Волог.,
Слов. Акад. 1916.

Краснецб, £, ср. Уменып.-ласк.
к 1. Красно (во 2-м знач.); холст.
В лето и скопит деньжонок мале-
нечко, а в зимушку пряжонки да
краснецб. часточку. Сергач. Ниже-
гор., Слов. карт. ИРЯЗ.

1. Краснйк, а, м. 1. Гриб под-
осиновик. Нижегор., Даль. Крас-
ники-то тоже грибы с красной голов-
кой, растут под осиной. Моск. —
С р . К р а с и н .

2. Глинистая, малоплодородная
почва красноватого цвета. Краснйк
это почва-то, как из красной глины,.
Зайков., Махн. Свердл., 1971.

3. Мн. Кровоподтеки. Иссык-
Кульск. Киргиз. ССР, 1947—1948.

2. Краснйк, а, м. «Красавец,
красик [?] или: рыжий? Встретилось
в искаженном тексте заговора: Кон-
ных молодых бояр. . никому не испор-
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тить — ни колдуну, ни еретику, ни
еретице, . .ни краснику, ни крас-
нице». Тотем. Во лог., Слов. Акад.
1916.

Краснйка, и, ж. О чем-либо,
имеющем красный цвет. Ягоды пой-
дешь собирать, чернику: неспела,
одна красника, черной нету. Ряз.
Ряз., Деул. Слов., 1960—1963.

1. Краенйна, ы и краенйна,
ы, ж. О чем-либо, имеющем красный
цвет, красноватый оттенок; крас-
нота. = К р а с н и н а. Слов. Акад.
1847. Олрн., 1885—1898. о С к р а с-
н и н о й . Сверху бока-то с красни-
ной были [у брусники]. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Белка бывает двух сор-
тов: красная (с красной полоской на
спинке и с красниной в шерсти) и
чистая (серая). Арзам. Нижегор.,
1880. = К р а с н й н а . Все краснйна
не проходит. Покр., Юрьев. В лад.,
1905—1921. Петерб. Я вот это место
доседов и сожгла кипятком, а теперь
все зажило и краснин нет. Свердл.
II С к р а с н и н о й . С гнилой серд-
цевиной, негодное для рубки (о де-
реве). Сосна с красниной. Луж. Пе-
терб., Слов. Акад. 1916.

2. Краенйна, ы, ж. 1. Рыба
Oncorhynchus nerka, сем. лососевых;
нерка. Колыма, 1972.

2. Рыба Oncorhynchus buscha, сем.
лососевых; горбуша Колыма, 1972.

3. Красная рыба — лучшие поро-
ды рыб (стерлядь, костерик, исетёр
и др.). Том., Слов. карт. ИРЯЗ.

— Доп. Красная рыба [какая?].
«Зубастая рыба с нежным, розовым
мясом, . .достигает огромных разме-
ров». Верхоян. Якут., Зензинов,
1913.

— Ср. К р а с н ы й .
3. Краснйна, ы, ж. Часть ткац-

кого станка [какая?]. Том., 1964.
Свердл., Омск. — Ср. К р о с н й н а .

Краенйть, ню, н и ш ь, не-
сов., перех. Окрашивать в красный
цвет. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

КраснЙТЬСЯ, н и т с я, весов.
1. Окрашиваться в красный цвет.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1916 [с пометой «обл.»].

2. Краснеться. Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»}.

Краснйха, и, ж. Ягода клюква.
Арх., 1885.

Краснйца, ы, ж. 1. Красное
пятно; то же, что 1. Краснйна. На
правом боку Золотарева под мышкою
три. . вдавленные краспицы. Глазов.
Вят., Слов. Акад. 1916.

2. Заря, зорька. Смол., 1958.
3. То же, что красниха. Ряз.,

Даль.
4. То же, что 2. Краснйк. Тотем.

Волог., Слов. Акад. 1916.
Краенйчка, и, ж. Ассигнация

достоинством в десять рублей. Ка-
мыш. Сарат., Слов. Акад. 1916.

Краенищий и краенйщий,
а я, ее. Очень^ красный. = К р а с-
н и щ и й . Здоровищий был — крас-
нищий. Бесед. Курск., 1966.° К р а с-
н й щ и й . Ряз. Ряз., 1960—1963.

1. Красно, а и краенб, а, ср.
1. То же, что красны (в 1-м знач.).
Север., Вост., Тамб., Зап., Даль.
= К р а с н 6 . Сиб., 1854. Том., За-
байк. Слов. Ушакова [с пометой
«обл.»], 1934.

2. К р а с н о . То же, что красны
(в 3-м знач.). Обоян. Курск,, Маш-
кин.

3. То же, что красны (в 4-м знач.).
Север., Вост., Тамб., Зап., Даль.
° К р а с н о . Арх., 1885. = К р а с-
н 6. Арх., 1847. Сергач. Нижегор.
° К р а с н о [удар.?]. Ветл. Ко-
стром., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Красно, а и краенб, а,
ср. 1. К р а с н о . Красный цвет.
Дурак любит красно, солдат любит
ясно. Даль [без указ, места]. Кар-
гоп. Арх., Томилов, 1928. о С к р а с-
н а. Сарафан-то синий, а фартук
с красна. Невьян. Свердл., 1969.

2. Фольк. В к р а с н ё похожено
и т. п. О хорошем, «красном» житье.
Полюби-ка нас в черне, а в кросне и
всяк полюбит. Даль [без указ, места].
И в красни-то хорошо не было хо-
жено. Онеж., Гильфердинг. Орл.

Краенб, нареч. 1. Красиво. Даль
[без указ, места]. Рожь красно кра-
суется. Рыб. Яросл., 1901—1905.
Арх.= К р а с н о . Красно говоришь.
Новорос., Слов. Акад. 1916. Крас-
новшпер. Перм. || Пестро, яркоцвет-
но. Холмог. Арх., 1907.

2. О большом количестве каких-
либо красных ягод. Иди в первый
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лог, там красно, да крупна ягода.
Хакас. Краснояр., 1966.°Крас-
н 6. Ступить некуда, красно зем-
ляники. Полев. Свердл., 1950—1952.

3. Хорошо. Топится ясно, да не
варится смашна, Топится красно,
да не варится смашна. Смол., 1890.

4. Сильно, быстро. = К р а с н ё й .
Красней, товарищ. Кем. Арх., 1865.

5. К р а с н б , в знач. екав. Ясно,
солнечно, хорошо. Волог., 1902.
Красно — это когда на улице солнце
светит, вот как сегодня, красно,
жарко. Моск.

Краенобаитъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Говорить смешное, за-
бавное. Тамб., 1852.

Краенобйишный, а я, о е.
К р а с н о б а и ш п а я песня. Осо-
бый вид народных песен. Она сыграет
(споет) любую. . частую или про-
тяжную конпанъишную или красно-
баишную, 1. е. собственно женские
песни. Дон., Слов. Акад. 1916.

1. Краснобай, я, м. 1. Оратор.
Охан. Перм., 1854. «Сельский ора-
тор». Арх., Шешенин, 1887. || «Смеш-
ной рассказчик». Тамб., Опыт, 1852.

2. О человеке, говорящем ласково,
льстиво, с тайным умыслом. Ниже-
гор. Нижегор., 1852. Няжегор., Арх.

2. Краснобай, я, м. Растение
Trifolium hybridium L., сем. мо-
тыльковых; клевер гибридный, кле-
вер краснобелый, клевер шведский.
Зап., Анненков.

Краенобайничать, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. Неодобр.
Много говорить, рассказывать. Ки-
рен. Иркут., Бобряков, 1960.

Краенобййный, а я, о е.
К р а с н о б а й н ы й язык. Скуп-
щик льна (отличающийся красноре-
чием). Костром., Слов. Акад. 1916.

Краенобалахбнники, мн.
Черти. Повен. Олон., 1927.

Краенобашлйчник, а, м.
«Так в Карской области называют да-
гестанских милиционеров, которые
носят красные башлыки». Терек.,
Терские ведомости, 1877.

Краенобаять, а ю, а ё ш ь, не-
сов., неперех. Болтать, много гово-
рить. Мы, с тобой краснобйим, крас-
нобаим, никак не перестанем. Ряз.
Ряз., 1960-1963.

Краенобрбвик, а, м. Глухарь,
косач. Урал., 1930.

Краенобрйлый, а я, о е.
Бранное слово. Яро ел., Слов. Акад.
1916.

Краенобрйхий, а я, о е.
К р а с н о б р ю х а я семендуха.
Птица Charadrius marinellus L., сем.
Charadridae; сивка глупая. Сиб.,
Даль. Турух. Якут.

Краснобрйшка, и, ж. 1. То
же, что краснобрюхая семендуха.
Сиб., Даль.

2. Рыба Scardinis erythropthal-
mus, сем. карповых; красноперка.
Урал., 1972.

КраенобрФшник, а, м. Сор-
ная трава с красноватой нижней
стороной листа. Толкачи есть —
сорная трава или краснобрюшник,
она, когда большая — толкач, а ма-
ленькая — краснобрюшник. Кыштов.
Новосиб., 1965.

Краснобйл, а, м. Сорная трава
[какая?]. Дон., Ряшенцев, 1949.

Краенобйлъник, а, м. Расте-
ние Chamaenerium Adans, сем. онаг-
ровых; кипрейник узколистный,
Иван-чай, Копорский чай. Кадн.,
Волог. Волог., 1890. Сев.-Двин.

Краенование, я, ср. Счастли-
вая жизнь. Охан. Перм., 1854.

Красновйк, а, м. Гриб подоси-
новик. Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»]. Ножка у красновика белая,
а головка красная. Моск., 1968. —
С р . К р а с и н .

Красновйна, ы, ж. То же, что
1. Краснйна. Ветл. Костром., 1920.
И вот по атой красновйне, на лесине
которая, по ей ориентируются.
Камч.

Красновйтый, а я, о е; в и т,
а, о. Красивый. Печор., 1955.

Краснове лбека, и, ж. Жен-
щина с красными (яркорыжими) во-
лосами. В заговоре: От девки про-
стоволоски, от черноволоски и русо-
волоски, и красноволоски. Арх., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Красновщйк, а, м. «Второй
разряд набойщиков, следующий пос-
ле белевщиков и черновщиков». Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Краеноглазик, а, м. Рыбка
с красными глазами, разновидность
тарани._Дон., 1929.
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Красноглазка, и, ж. 1. Рыба
Scardinius erythrophthalmus, сем.
карповых; красноперка. Волхов, Ки-
нешма и пр., Сабанеев. Ильмень,
р. Ока, Урал., Горьк., Орл., Я росл.

2. Рыба Rutilus rutilus, сем. кар-
повых; плотва. Боров., Жиздр. Ка-
луяс., 1905—1921. Новг., Пенз.,
Тул. || Рыба Rutilus rutilus lacustris,
сем. карповых; сибирская плотва.
Байкал, Лена, 1971. — Доп. Разно-
видность плотвы [какая?]. Боров.
Калуж., Прогр. АН, 1848. К а луж.,
Влад.

3. Утка [?]. Городищ. Пенз., Слов,
карт. ИРЯЗ.

4. Сорт картофеля. Том., 1964.
Ср. Приобье.

5. Гриб Podiceps nigricollis С. L.
Brehm; поганка ушастая. Тюкал.,
Ишим. Тобол., 1903.

6. Понева с узором, в который
входят в определенном расположе-
нии (три красных, две белых, четыре
красных и т. д.) красные нити. Ряз.,
1929.

Краеноглйнок, н к а, м.
Красная глинистая почва. Киров.,
1965-1969.

Красноглйнье, я, ср. Тяже-
лая глинистая почва. Нолин. Вят.,
Слов. Акад. 1916.

Краеноговбрка, и, ж. При-
сказка, складное пустословие крас-
нобая, рассказчика. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»].

Краеноголбв, а, м. Гриб под-
осиновик. Крмарич. Брян., 1961. —
С р . К р а с и н .

Красного лбвец, в ц а, м. Гриб
подосиновик. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «обл.»]. Урал., 1930. — Ср.
К р а с и к.

Красноголбвик, а, ж. 1. Гриб
подосиновик, гриб со шляпкой крас-
ного цвета. Пек., Даль. Новг., Арх.,
Твер., Калин., Влад., Костром.,
Моск., Киров., Ср. Урал, Слов.
Ср. Урала (с примеч. «чаще мн.ъ].
Урал.= К р асн ого л о вик. Перм.,
1969. о К р а с н о г о л о в и к [удар.?].
Невьян. Свердл., 1969. — Ср. К р а-
с и к.

2. Гриб боровик. Кимр. Камен.,
Виноградова, 1945—1952. Калин.

3. Гриб рыжик. Красноголовики по-
хожи на побъёлъшей. Каргоп. Арх.,
1971.

4. Растение Chamaenerium angus-
tifolium Scop., сем. онагровых; кип-
рей узколистный, Иван-чай, Копор-
ский чай. Никол. Волог., 1883—
1889. Волог., Вят.

5. Растение Trifolium pratense L.,
сем. мотыльковых; клевер луговой,
дятлина красная. «Кормовой клевер».
Вят., А н н е н к о в . " К р а с н о г о л о -
в и к . Красный клевер. На лугах
растет красноголовик-то. Ср. Урал,
Слов. Ср. Урала, 1971.

6. Порода диких уток, а также
утка такой породы. Моск., 1968.

7. Человек с рыжими волосами.
Калин., 1972.

Краеноголбвка, и, ж. \. То
же, что красноголовик (в 1-м знач.).
Ср. Урал, Слов. Ср. Урала, 1971.

2. Гриб подберезовик. Красного-
ловки у березняки растут. Заиграев.
Бурят. АССР, 1961-1971. Маслян.
Новосиб.

3. Растение Trifolium pratense L.,
сем. мотыльковых; клевер луговой,
дятлина красная. «Кормовой кле-
вер». Олон., Анненков. Седни косили,
красноголовки много. «Красный кле-
вер». Ср. Урал, Слов. Ср. Урала,
1971. || Красный цветок клевера. Кар-
гоп. Арх., 1971.

4. Растение Scabiosa arvensis L.,
полевая скабиоза. Олон., Анненков.

5. Растение Centaurea scabiosa L.,
сем. сложноцветных; лесной василек.
Курск., Анненков.

6. То же, что красноголовик (в 6-м
знач.). Сезонная птица гусь, утки
равны: гоголь, . .чирок, красноголбвка,
живут подальше от населения. Жи-
гал. Иркут., 1963.

Красноголбвник, а, м.
1. Гриб подосиновик. Корч. Твер.,
Слов. Акад. 1916. Ср. Урал, Ир-
кут. — Ср. К р а с и н .

2. То же, что красноголовик (в 5-м
знач.). «Красный клевер». Ср. Урал,
1971. — Доп. Растение [какое?].
Алыми цветками цветет, слатень-
кий. Верхне-Тоем. Арх., Матвеев,
1963.

3. Растение Sanguisorba officina-
lis L., сем. розанных; кровохлебка
аптечная. Слов. Акад. 1847. «Обык-
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новенная Черноголовка». Сиб., Ан-
ненков. Есть прасноголовник трава,
в карандаш пруток, на ем красны
головки, не красна,, бордовы каки-то.
Том., 1964. Ср. Приобье.

4. Растение Trifolium medium L.,
сем. мотыльковых; клевер средний.
Ворон., Анненков.

5. Растение Poterium sanguisorba
L., сем. резанных; черноголовник
кровохлебковдлй. «Кормовой светло-
головник». К а луж., Анненков.

6. Растение Carduus Gartn.; не-
которые виды татарника. Южн., Ан-
ненков. — Доп. Трава [какая?].
Красноголовник (шишки наверху).
Белая трава. Енис. Краснояр., Юмае-
ва, 1970.

Красного л бвочки, мн. Гри-
бы подосиновики. Махн. Свердл.,
1971.

Краеноголовйшки, мн. То
же, что 2. Краснобай. Екатерине-
слав., Анненков.

Красноголуха и краеного-
луша, и, ж. Сорт пшеницы, имею-
щей темный стебель. «Отличается бо-
лее долгим сроком вызревания».
Красноголуша — это колос красный
у ей. Сузун. Новосиб., Федоров,
1964. — Ср. К р а с н о к о л б -
с к а.

Краеногрудик, а, м. Снегирь.
Зауралье, 1962.

Красногрудка, и, ж. Птица
Tringa subarquata L., сем. Charadrii-
dae; краснозобик. «Кулик». Сиб.,
Даль. Турух. Якут.

Краеногрйжник, а, м. Ра-
стение Juniperus sabina L., сем. ки-
парисовых; можжевельник казацкий.
Приаргун., Анненков. «Употребле-
ние этого растения внутрь вызывает
сильные маточные кровотечения, по-
местному — красную грыжу». Вост.-
Сиб., Слов. Акад. 1916.

Краеногузка, и, ж. 1. Птица
Picus martius L., сем. Cuculidae;
дятел черный. Слов. Акад. 1847.
«Красноперый дятел». Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1916 [б пометой
«обл.*].

2. Сорт яровой пшеницы. Бурна-
шев [без указ, места]. Слов. Акад.
1847. Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»].

Краонодавевь, •«*• [удар-?]-

1. Растение Blitum capitatum L.,
сем. маревых; марь, жминда голов-
чатая. Курск., Анненков.

2. Растение Blitum virgatum L.,
сем. маревых; марь многолистная,
жминда. Курск., Анненков. «Земля-
ничный шпинат». Курск., Слов. Акад.
1916.

Краенобрник, а, м. Ивовый
кустарник. Усть-Цилем. Арх., 1953.
Печор. || Красная ива. Красноерник
не надо ломать, непригоден для
корма. Усть-Цилем. Коми АССР,
1972. о К р а с н о ё р н и к . Усть-
Цилем. Коми АССР, 1970—1972.

Краенозёл, а, м. Снегирь [?].
Краснозел — пташка, а по ей крас-
ные перышки. Махн. Свердл., Слов.
Ср. Урала, 1971 [с вопросом].

Краснозмйец, и и ц а, м.
[Знач.?]. У нас в деревне два красно-
амийца. Ветл. Костром., Марков,
1929.

Краенозбб, а, м. 1. То же, что
красногрудка. Петрогр., Слов. Акад.
1916.

2. Снегирь. Ср. Урал, 1971.
Краснозббик, а, л». 1. Зяблик.

Урал., 1930.
2. Рыба Proxinus proxinus L.,

гольян. Перм., Сабанеев. Урал.
3. Мн. Сорт веретен. Городец.

Горьк., Десницкий, 1928.
Краенозббка, и, ж. 1. Сне-

гирь. Тюкал., Ишим. Тобол., 1903.
Щегленок. Корсун. Симб., Слов.
Акад. 1916. «Ручьевая рыбка. Ма-
люсенькая она, вершка полтора всего,
а низ головы красноватый*. Осташк.
Твер., Ромашов, 1903.

Краенозббчик, а, м. 1. Сне-
гирь. Казан., Симб., Слов. Акад.
1916.

2. То же, что краснозобик (во 2-м
знач.). Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»]. Урал., 1971.

Краенозйрить, р ю, р и ш ь,
несов., неперех. Зевать, глазеть. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»].

Краснозйря, и, м. и ж. Зе-
вака. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Краоноколбека, и, ж. Сорт
пшеницы — разновидность кубанки.
Даль [без указ, места]. Урал., 1930,
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Красноколбску и кубанкой зовут,
красноколоска с осью, красный колос
у ей. Челяб. Том., Иссык-Кульск.
Киргиз. ССР.

Красноколосый, а я, о е.
К р а с н о к о л б с а я пшеница.
«Красноколбсая калмыцкая пшеница
и Красноколбсая малоостистая пше-
ница — разновидности калмыцкой
пшеницы». Макар. Нижегрр., Слов.
Акад. 1916. Галкин. Курган.

Краснокбренка, краено-
корёнка и краенокор&нка,
и, ж. 1. К р а с н о к о р ё н к а . Ра-
стение Geranium pratense L., сем.
гераниевых; герань луговая. «Луго-
вой журавлинник». Перм., Аннен-
ков.

2. Растение Hypericum perforatum
L., сем. зверобойных; зверобой прон-
зеннолистный. = К р а с н о к 6 р е н к а .
Охан. Перм., 1930.= К р а с н о к о-
р ё н к а и К р а с н о к о р ё н к а .
Краснокорёнка — маленькая травка,
ее от сердца и от печени пьют:
цветет беленьким цветочком, коме-
лек-от и листья-то скроена; она ра-
стет на полях, около родников, на
сыром месте. Соликам. Перм., 1967.

3. К р а с н о к о р ё н к а . Расте-
ние [какое?]. Кровохлебка: красный
корень. У ей корешок действительно
красной, а травка с полметра и цве-
ток желтый, а называется красноко-
ренка, уразница и кровавик. Верхо-
тур. Перм., Майданова.

4. К р а с н о к о р ё н к а . Сор-
ная огородная трава [какая?]. Крас-
нокорёнка в огороде растет, листики
с одной стороны красные. Ордын.
Новосиб., Федоров, 1965.

КраснокбрвНЬ, р н я, м. Ра-
стение Echium rubrum L., сем. бу-
рачниковых; синяк красный, ру-
мянка. «Бабьи румяны». Южн., Ан-
ненков.

Краенокрбвый, а я, о е.
1. Здоровый, полный, румяный. До
чо он здоровый да краснокровый
Нижне-Тавд. Тюмен., 1971.

2. Обладающий смуглой кожей.
У етай, вишь, кака бела кожа, по
матери, а тот весь в отца, красно-
кровый. Верхотур. Свердл., 1971.

КрасНОКрЙЛ, а, м. Рыба Scar-
dinius erythrophthalmus, сем. карпо-

вых; красноперка. Луж. Петерб.,
Сабанеев.

Краенокрйслка, и, ж. 1. То
же, что краснокрыл. Пек., 1912—
1914. Чудское оз., Урал.

2. Рыба Rutilus rutilus, сем. кар-
повых; плотва. Пек., 1971.

3. Рыба карась. Пек., 1966.
Краенокудак, м. Разновид-

ность игры в бабки. «Бьют по три
раза, становя вместо своей против-
никову лодыжку, иначе: каташки».
Бурнашев [без указ, места]. Тул.,
Слов. Акад. 1916.

Краснолесье, я, ср. Сосновый
лес. Зап., Слов. Акад. 1916. Евро-
пейская часть СССР, Урал., При-
уралье. || Сосновый и лиственничный
лес. Урал., Слов. Акад. 1916.

Красно лйкий, а я, о е.
1. Краснолицый. Даль [без указ,
места]. Мещов. Калуж., 1892. Боров.
Калуж.

2. Красивый. Даль [без указ, ме-
ста].

Красноногий, а я, о е. К р а с-
н о н б г а я кобылка. Насекомое
Stetophima flaricosta. Тобол., Слов.
Акад. 1916.

Краенонбжка, и, ж. 1. Боль-
шая к р а с н о н о ж к а . Птица
Totanus fuscus L., щегол. Даль [без
указ, места]. Поволж., Слов. Акад.
1916.

2. Полевое растение [какое?]. Ра-
стет крапива. ., красноножка ра-
стет корениста, а корень красный.
Том., Том. слов., 1964.

Краснонбека, и, м. и ж.
Пьянчужка. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Краснбнька, и, ж. Красная
корова. Онеж., 1933.

Краснопёва, ы, ж. То же, что
краснопевица. Амур., Азадовский,
1913-1914.

Краенопёвец, в ц а, л. О че-
ловеке, который хорошо поет, знает
много песен. Новоторж. Твер., 1873.
Твер. Не оставили великомученицы-
лисицы, Краснопевцу-зайцу, Пустын-
ножителю-медведю (песня). Новг.

Краенопёвица, ы, ж. Женек.
к краснопевец. Новоторж. Твер.,
1873.
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Краснопёвка, и, 'ж. То же,
что краснопевица. Олон., 1908. Арх.,
Твер.

Краенопёвушка, и, ж. Де-
вушка-к р а с н о п ё в у ш к а . Ласк,
к краснопевка. Онеж., 1933.

Краснопёр, а, л. 1. Рыба Scar-
dinius erythropthalmus, сем. карпо-
вых; красноперка. Дон., 1929.

2. Рыба Phoxinus phoxinus, сем.
карповых; гольян (во время нереста).
Кама, 1971.

3. Рыба Aspius hybridus Jakow-
lew, сем. карповых; помесь шерес-
пера и язя. Сабанеев - [без указ,
места]. Волж., Слов. Акад. 1916.

4. Рыба Pseudaspius leptocephalus
Pall., сем. карповых; тонкоголовый
лжежерех. Амур., 1902.

5. Рыба Cyprinus leptocephalus.
Иркут., Слов. Акад. 1916.

6. Рыба Leuciscus brandti Dy-
bowski, чернохребетка. Вост.-Сиб.,
Слов. Акад. 1916.

7. Рыба Xenocypris argentea Basil,
сем. карповых; серебристый ксено-
циприс. Амур., 1902.

8. Рыба Xenocypris jelskii Dy-
bowski, сем. карповых; рыбчик.
Вост.-Сиб., Слов. Акад. 1916.

9. Рыба Xenocypris macrolepis
Bleeker. Амур., 1972.

— Доп. К р а с н о п ё р ы . Рыба
[какая?]. Сузд. В лад., Второе Доп.,
1905—1921.

Краснопёра, ы, ж. То же, что
краснопер (в 1-м знач.). Ленингр.,
Ильмень н Волхов, 1972.

Краснопёрик, а, м. 1. То же,
что краснопер (в 1-м знач.). Перм.,
1930. Урал., Ср. Урал.

2. То же, что краснопер (во 2-м
знач.). Верхн. теч. р. Вятки, р. Ка-
ма, Урал., 1971.

3. Рыба карась. Карсовайск. Удм.
АССР, 1953—1957.

— Доп. Рыба [какая?]. Орл. Вят.,
Слов. карт. ИРЯЗ, 1896.

Краснопёрка, и, ж. 1. Крас-
ноперая щука, водящаяся в горных
реках. Златоуст. Урал., Барюков.

2. «Рыба величиною в вершок, низ
красный, бока синевато-красные».
Карач. Оря., 1905—1921.

3. Окунь. «Краенохвостка». Сяб.,
Ильин, 1916. — Доп. «Рыба с жел-

той чешуей». Козл. Тамб., Слов.
Акад. 1916. «Маленькая рыбка (мо-
лик)». Арх., Во лог., Слов. Акад.
1916. «Рыба». Роман. Рост., Рож-
кова, 1948—1950.

4. Утка с красными перьями.
Амур., 1913-1914.

Краснопёрок, р к а, ж. То же,
что краснопер (во 2-м знач.). Вятско-
Ветлужский край, 1927.

Краснопёрстрый, а я, о е.
Пестрый с красными пятнами (о ма-
сти животных). Краснопёрстра, бура,
рыжа, белопёрстра, всякаразна. Том..
1964.

Краснопёрый, а я, о е. 1. Кра-
сивый (о человеке). Мужик-то был
красноперый Ну, хороший, румяный
и собой красивый, все при ем. Ворон.,
1965.

2. Белый с рыжими боками (о ро-
гатом скоте). Астрах., 1858.

Краенопёстрый, а я, о е.
Красный с белыми пятнами (обычно
о масти коровы). Медвежьегор.
КАССР, 1970. Одна краснопестра
корова в деревне, все чернопестры.
Каргоп. Арх. || Пестрый с красными
пятнами. Том., 1964. — Доп. Поте-
рялась корова краснопестрая. Урал.,
Миртов, 1930.

Красной леший. Леший
к р а с н о п л ё ш и й . а) Бранное
выражение. Пошех. Яросл., Слов,
карт. ИРЯЗ. Иркут. б) При выраже-
нии удивления чьим-либо поступком,
действием. Сиб., 1971.

Краеноподушник, а, л.
У сектантов — тот, кто душил уми-
рающего «красной подушкой», бла-
годаря чему умерший как мученик
якобы попадал в рай. Сарат., Слов.
Акад. 1916.

Краенополбска, и, ж. Вид
будничной поневы. Нижнедев. Во-
рон., 1934. Ворон.

Краснопрутник, а и у, м.
Растение Cornus tatarica Mill, сем.
кизиловых; свидина татарская, сви-
дина сибирская. Краснопрутник, еще
медвежья ягода зовут, черны ягоды,
сетки красют ем. Том., 1964. Ср.
Приобье.

Краенопузик, а, м. Гриб [ка-
кой?]. Краснопузик — гриб, у него
верх кроеный. Краснопуяики, то м-
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тяки берем, их мало. Той., Том.
слов., 1964.

Краенопузка, и, ж. «Особая»
рыбка [какая?]. «То же, что сине-
пузка». Мещов. Калуж., Слов. карт.
ИРЯЗ, 1892. Калуж.

Краснопузый. Межеюмок [?]
к р а с н о п у з ы й . Сорт веретена.
Городецк. Нижегор., 1928.

Краенопулька, и, ж. Вин-
товка для охоты на белок и рябчи-
ков. Пинеж. Арх., Миллер. Печор.,
Травин [с пометой «охотн.»].

Краеноп^хий, а я, о е.
К р а с н о п у х а я белка. Красно-
ватая белка. Вост.-Сиб., Черкасов,
Зап. охотн. Вост. Сиб. || Худший
сорт беличьего меха. Вост.-Сиб.,
Черкасов, Зап. охотн. Вост. Сиб.

Краенорамень, и, [ж. Крас-
ная рамень, краснолесье. Семен. Ни-
жегор., Слов. Акад. 1916.

Красноречие, я, ср. Разно-
видность территориального диалекта;
говор. У каждого места красноречие
по-своему, отличается от других.
Вот у меня калининская была, так
говорила «вытащи лепешки из печки,
чтобы не состарились», а по-нашему,
«чтобы, не зажарились». Моск., 1968.

Краснорбжий, е г о , м. Лен-
тяй. Уржум. Вят., 1882.

Краенорубашечник, а, м.
О том, кто одет в красную рубашку.
На свадьбе-то все поезжане были
краснорубашечники. Мышк. Яросл.,
Слов. Акад. 1916.

Краенорйбец, б ц а, м. Тор-
говец красной (осетровой) рыбой.
Таганрог, Кузнецов.

Краенорйбица, ы, ж. Рыба
Salmo salar Linne, сем. лососевых;
лосось обыкновенный. Слов. Акад.
1916 [с пометой «обл.»]. Нижн. тече-
ние Волги, 1971. || Рыба Salmo cas-
pius Kessl., сем. лососевых; разно-
видность лосося. Волж., Сабанеев.
Астрах., Слов. Акад. 1916. «Лосось
каспийский». Касп., Клыков [с по-
метой «устар.»].

КраенорАдец, д ц а, м. Мел-
кий торговец, прасол. Росл. Смол.,
1914.

КраенорАдка, и, ж. Торговка
^красным товаром. Полтори сотни
тряпичниц, называвших себя красно-

рядцами, потому что о»в торговали
платчишками и крестьянскими сит-
цами, переведены выли. . к Сибирской
пристани. Даль, Повести. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

КраснорАдный, а я, о е. От-
носящийся к красным (мануфактур-
ным) рядам. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1916 [с пометой «обл.»].
о К р а с н о р я д н а я ярмарка.
Ярмарка, на которой торгуют пре-
имущественно красным товаром. Гла-
зов. Вят., Слов. Акад. 1916.

КраенорАдье, я, ср. Торговые
ряды, где торгуют красным товаром.
Углич. Яросл.,' Слов. Акад. 1916.

Краеноеанцы, мн. Прозвище
жителей бывшего Иранского уезда
Вятской губернии, любивших кра-
сиво и модно одеваться. Вят., 1903.

КраеносараФанка, и, ж.
Прозвище летних работниц из быв-
шего Череповецкого, Устюженского
и других уездов Новгородской гу-
бернищ, носивших красные сарафаны.
Рыб. Яросл., Слов. Акад. 1916.

Краеноеерёжник, а, м. Ра-
стение Acer tataricum L., сем. кле-
новых; клен татарский, черноклен.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1916 [с пометой «обл.»].

Красносйний. К р а с н о -
с и н и й хвостач. Растение Lythrum
salicaria L., сем. дербенниковых;
дербенник иволистный, обыкновен-
ный плакун. Курск., Анненков.

Краеноелйвы, мн. Сорт слив
[какой?]. Дон., Миртов, 1929.

Краенослбв, а, м. Красиво,
хорошо говорящий человек. Слов.
Акад. 1847. Вытегор. Олон., Слов.
Акад. 1916. || Болтун. Кадн. Волог.,
Слов. Акад. 1916.

Краонослбвый, а я, о е. Крас-
норечивый. Повен. Олон., Пришвин,
В краю непуганых птиц. Новолад.
Ленингр., 1955.

Краеноелбвъе, я, ср. Веж-
ливое, почтительное обращение.
Слов. Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Красноелбвьице, а, ср. Ласк.
Красноречие. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «обл.»].

Краеноемертники, мн. «То
же, что красноподушники; иначе:
душители». Сарат., Слов. Акад. 1916,
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Краоноотбп, а, м. «Краено-
стопый» виноград. Дон., 1929.

Краеноетбттый, а я, о е.
К р а с н о с т б п ы й виноград.
Мелкий, совершенно темного цвета
виноград. Дон., 1901.

Краенотальник, а, м. Разно-
видность ивы. Тобол., 1899.

Краенотёлка, и, ж. 1. Крас-
ная, рыжая корова, телка. Калин.,
1972.

2. Корова, которая будет телиться
впервые. Калин., 1972.

Краенбтка, и, ж. Растение
Tropaeolum major L., сем. капуцн-
новых; капуцин большой, садовая
настурция, красоля. Анненков [без
указ, места]. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «обл.»].

Краенотоварец, р ц а, м.
Коробейник. Твер., Лихтенштадт.

Краенотоварник, а, м. То
же, что краснотоварец. Краснота-
варники закупают, а иногда берут и
в долг красные товары на Сборной
или Троицкой ярмарках и продают
их по базарам и сельским ярмаркам,
меняя нередко товар свой на хлеб.
Симб., Описание Симб. губернии.
U Краенотблый, а я, о е. Бран-
но. О пьяном с покрасневшими гла-
зами. Вят., 1892.

Красноторгбвец, в ц а, л. То
ЖР, что краснотоварец. Олон., 1898.

Краенот^ра, ы, ж. То же, что
краснотурка. Краснотура была,
красная такая, твердая. Ордын.
Новосиб., 1964—1965.

Краенот^рая, о и, ж. То же,
что краснотурка. Ордын. Новосиб.,
1964—1965. Краснотурую когда-то
сеяли. Нижне-Тавд. Тюмен.
R. Краенот^рка, и, ж. Сорт твер-
дой пшеницы с красным остистым ко-
лосом. Слов. Акад. 1916 [без указ,
места]. Краснотурка быстрей поспе-
вает, и хлеб мягче. Ордын. Новосиб.,
1964—1965.

Краоно^отик, а, м. Птица
Glareola pratincole L., тиркушка лу-
говая. Саиар., Мензбир. Только и
есть как на смех одна малая птичка,
красноустик, вроде нашей ласточки,
самая непримечательная, а только
у губок этакая оторочка красная.
Лесков, Очарованный странник.

КраоноФаля, и, м. и ж. Само-
довольный, пошлый щеголь. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»].

Краенбха, и, ж. 1. Красная,
рыжая корова. Тихв. Новг., 1848.
Раньше мы по шерсти называли,
у меня черная была, я руткой назы-
вала, красна так краснбха. Мед-
вежьегор. КАССР. Вытегор. Олон.

2. То же, что краснотка. Анненков
[без указ, места]. Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»].

Краенохвбетая, о и, ж. То
же, что краснохвостка (в 3-м знач.).
Рыб. Я росл., Слов. Акад. 1916.

Краонохвботка, и, ж. 1. Бел-
ка с рыжевато-красным хвостом и
такими же пятнами на спине. «Низ-
шая по качеству меха белка». Мезен.
Арх., Подвысоцкий, 1885.

2. Рыба окунь. Сиб., 1916. — Ср.
К р а с н о п ё р к а .

3. Женщина, которая часто носит
красное платье. Рыб. Я росл., Слов.
Акад. 1916.

Красноцвёт, а, м. 1. Растение
Calamintha acinos (Clairv.), сем. гу-
боцветных; душевка чабрецевидная,
душевна обыкновенная. «Вид мелис-
сы, московский чебер». Екатерине-
слав., Анненков.

2. Растение Echium rubrum Jack.,
сем. бурачниковых; синяк красный.
«Бабьи румяны». Екатеринослав.,
Анненков.

3. Растение Lythrum virgatum L.,
сем. дербенниковых; дербенник лоз-
ный, австрийский плакун. Екатери-
нослав., Анненков.

Краеноцвбтка, и, ж. 1. Расте-
ние Achillea millefolium var. mic-
rantha Schmalh., сем. сложноцвет-
ных; тысячелистник мелкоцветковый.
Вят., Анненков.

2. Растение Polygala major Jacq.,
сем. истодовых; истод большой, ро-
зовый. Курск., Анненков.

Краеноцвбтный, а я, о е. Сит-
цевый. Уржум. Вят., 1884.

Краоношйпочник, а, м.
В загадке: На бору, на юру, На Фат-
ском острову Стоят старички Крас-
ношапочники (грибы с красными
шляпками). Тихв. Новг., Эти. гб
VI.
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Краеношёй, я, м. о ком-либо
с красной шеей. Петун-то красно-
шей какой! Пек., Слов. Акад. 1916.

Красношёйка, и, ж. 1. Птица
Erithacus calliope Pall.; соловей-
красношейка. Еняс., Мензбир.

2. Птица Podiceps griseigena
Bodd., поганка серощекая. Тюкал.,
Ишим. Тобол., 1903.

3. Растение Prunella vulgaris L.,
сем. губоцветных; Черноголовка, гор-
лянка обыкновенная. Олон., Аннен-
ков.

Краеношёйный, а я, о е.
К р а с н о ш ё й н ы й нырок. То
же, что красношейка (во 2-м знач.).
Казан., Рузский.

Краеношёя, и, ж. То же, что
красношейка (во 2-м знач.). Астрах.,
Мензбир.

Краснощёк, а, м. Обладатель
красных щек. В питейном в Карачу-
ницах краснощек сидит. Порх. Пек.,
Слов. Акад. 1916.

Краснощёкий, а я, о е. О че-
ловеке с большим родимым пятном на
щеке. Пятно бывает на лице синее.
Это краснощекий. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Краснощёп, а. м. 1. Лес
с крупными слоями, не употребляе-
мый в судостроении вследствие своей
хрупкости. Волж., Неуструев, 1914.

2. Ель, пораженная раком. Ко-
стром., Слов. Верехи.

Краенощёчка, и, ж. 1. Жен-
щина с красными щеками. Аткар.
Сарат., Слов. Акад. 1916.

2. Рыба Clupea pontica и Clupea
caspia Eichm., сем. сельдевых; реч-
ная сельдь. Волж., Сабанеев.

Краенойбочница, ы, ж.
Комнатное растение с красными цве-
тами; фуксия. Шалин. Свердл., 1971.

Краеноядрый, а я, о е.
К р а с н о я д р а я руда. Кругло-
ватые сростки железного шпата с яр-
кокрасным ядром. Ардат. Нижегор.,
Слов. Акад. 1916.

Краенояайки, мн., в знач.
сущ. Прозвище жителей бывшего Ве-
ликоустюжского уезда Вологодской
губернии. «Дано в насмешку над их
говором». Во лог., Дилакторский.

Краенояр, а, м. «Яр-камеш-
ник — участок подмываемого крутого

берега реки в лесах. Единственное
место, где тетеревиные птицы могут
собирать песок и гравий в качестве
жерновок, помогающих пищеваре-
нию». Костром, Мурзаевы, 1959.

Краснойрка, и, ж. Фальши-
вый кредитный билет. Волж., Слов.
Акад. 1916. Нижегор.

Красн^лъка, и, ж. Красная
корова. Каргоп. Арх., 1971.

Краен^ЛЯ, и, ж. Рыба лосось
каспийский. Астрах., Север., Каеп.,
1968.

Краен^тка, и, ж. Гриб с крас-
ной шляпкой. Свердл., 1965.

Краснуха, и, ж. 1. Болезнь
корь. Галич. Костром., 1896. Яросл.,
Прионеж. КАССР.

2. Сифилис. Пек., 1908.
3. Болезнь крапивная лихорадка.

Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
4. «Сыпь, похожая на скарлатину»;

скарлатина. Даль [без указ, места].
5. «Лихорадочная сыпь на теле

большими красными пятнами». Ка-
шин. Твер., Смирнов, 1897. Корюшка
краснухой насыпацца. Зайков.
Свердл.

6. «Виноградная болезнь». Дон.,
Миртов, 1929.

7. Болезнь дерева — краснова-
тость преимущественно в сердцевине
ствола. Арх., 1849.

8. Репа с красным корнеплодом.
Кирил. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.

9. Гриб сыроежка. Красные и бе-
лые краснухи. Никол. Волог., 1899.
Твер. «Гриб сыроежка с шляпкой
красного цвета». Калин., Калин.
Слов. Кто называет краснуха, кто
сыроежка, а головка у них разная
бывает, и красная, и белая, и синяя.
Моск. «Красная сыроежка». Арх.,
Меркурьев.

10. Гриб рыжик. Прионеж.
КАССР, 1966. — Доп. Род грибов
[каких?]. Новг., 1896.

11. Сорная трава [какая?]. Хо-
роша бы рожь, да краснухи много.
Петрозав. Олон., Куликовский,
1885—1898.

12. Плохая глинистая красная
земля. Медвежьегор. КАССР, 1970.
II Красная глина. Петерб., Слов,
карт. ИРЯЗ.

13. Вода, идущая в озеро из рек.
Белозер. Волог., Слов. Акад. 1916.
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14. Красная или рыжая корова.
Даль [без указ, места]. Чердын.
Пери., 1930.

15. Самка красного голубя — тур-
мана. Моск., Слов. Акад. 1916.

16. Рыба Salmo salar, сем. лосо-
севых; лосось. Нижн. теч. р. Волги,
1971. || Рыба Salmo caspius Kessl.;
сем. лососевых; разновидность ло-
сося. Волж., Сабанеев.

17. Рыба Rutilus rutilus, сем. кар-
повых; плотва. Волхов, 1971.

— Доп. Об огне. В загадке: Мать
голодуха, Дочь краснуха, А сын куче-
рявый (печь, огонь, дым). Курск.,
Садовников.

Краенушка, и, ж. 1. То же,
что краснуха (в 4-м знач.). Даль
[без указ, места]. Зайков Свердл.,
1971.

2. Болезнь крапивная лихорадка.
Пек., Твер., Даль.

3. Гриб сыроежка. Бесед. Курск.,
1962. Курск. «Гриб сыроежка с
шляпкой красного цвета». Калин.,
Калин. Слов. Южн. Урал. «Вид сы-
роежки». Арх., Меркулова. — Доп.
«Красный гриб». Липец. Ворон.,
Тростянский. «Гриб для соленья
с красной головкой». Яросл., Слов,
карт. ИРЯЗ. «Из названий грибов».
Елец., Инсар. Пенз., Слов. карт.
ИРЯЗ.

4. Гриб рыжик. Кимр. Калин.,
1945—1952.

5. «Мелкий пластинчатый гриб с
молочным соком, употребляется для
соленья». Петрогр., Слов. Акад.
1916.

6. Несъедобный гриб [какой?]. По-
гана грибы: краснушки, чернушки.
Куйбыш., 1956.

7. Особый сорт культурной яблони
с плодами красного цвета. Ворон.,
Тростянский. — Доп. «Из сорта яро-
вых, кисло-сладкого вкуса». Липец.
Ворон., Тростянский.

8. Растение Chamaenerium angusti-
folium Scop., сем. онагровых; кипрей
узколистный, Иван-чай, Копорский
чай. Новг., Анненков.

9. Красная или рыжая корова.
Даль [без указ, места]. Сиб., 1877.

10. Рыжая лиса. Свердл., 1965.
После Отечественной появились у нас
лось и краснушка. Ср. Урал.

11. Самка красного голубя — тур-
мана. Моск., Слов. Акад. 1916.

12. М. и ж. О краснолицем чело-
веке. Рыб. Яросл., 1916.

13. К р а с н у ш к и , мн. Сара-

Йаны из синего и красного холста.
.-Игнат. Морд. АССР, 1948.
Краенушко, ср. В выражении:

Здравствуй, ясное краснушко! вм.
Красное солнышко. Буслаев, Посло-
вицы. Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»].

КраСНЦЫ, м. [удар.?]. Фолък.
Холст, полотно. Они раненько вста-
нут И нас молодых побудят. И в лю-
ди пойдут — погудят. Наша младая
краснцы ткала — гремела. Смол.,
Добровольский, 1905.

Красны, красна и краенй,
мн. 1. Ручной ткацкий станок.
= К р а с н ы. Север., Вост., Тамб.,
Зап., Даль. Свердл.=К р а с н а.
Ар^х., 1885. Том., Свердл. = К р а с-
н а. Шенк. Арх., 1844. Арх., Бело-
мор., Новг., Вят., Костром., Твер.,
Смол., Калуж., Ворон., Курск., Орл.,
Сарат., Астрах., Коми АССР, Перм.,
Челяб., Удм. АССР, Тобол. Были
такие красна. Новосиб. Том., Ке-
мер., Курган., Иркут., Забайк., Алт.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].
о К р а с н а , ы, ж. Сиб., 1916.
Раньше товару не было, сами на
краснё портянину ткали. Иркут.
° К р а с н а, м. Сейчас у меня боль-
шой красна. Болотн. Новосиб., 1967.
|| К р а с н а . Станок для тканья по-
ловых дорожек. Кирен. Иркут., 1974.
|| К р а с н ы. Ткацкий станок с пря-
жею. Север., Вост., Тамб., Зап.,
Даль. = К р а с н а [удар.?]. Вят.,
Зеленин. || К р а с н а поставить, на-
вивать и т. д. а) Приготовить все
нужное для тканья. Усть-Ницин.
Тюмен., 1894. Сиб. Когда нитки на
навои наматывашъ, то красна нави-
вать. Колыв. Новосиб. Тамб., Во-
рон., Тул., Арх. б) Ткать. — Что
ты делаешь? — Красна поставила.
Борисоглеб. Тамб., Сатин.

2. К р а с н а, ы, ж. Станина,
становой корпус, на котором кре-
пятся остальные части ткацкого стан-
ка. Все собирают на красна и ткут.
Кыштов. Новосиб., 1972. Ц К р а с-
н а. Деталь ткацкого станка [ка-
кая?]. Кокчетав., Культенко, 1961,—



Красный 189

Доп. К р а с н а [мн.?]. Вост.-Ка-
зах., Принртыш., 1961.

3. Нитки, основа при тканье на
ручном ткацком станке. Переясл.
Влад., 1849. Вят., Тюмен., Том.,
Тул., Курск., Ворон. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»].

4. К р а с н а . Льняная пряжа.
Вят., 1848. Курск.о Ж. Красна была
для штанов. Чкал. || Суровая пряжа.
Курск., Кадом. Вят., Слов. Акад.
1916. = К р а с н а [удар.?]. Курск.,
Орл., Калуж., 1840. || Определенное
количество пряжи для тканья холста.
Бесед. Курск., 1960.

5 . К р а с н ы и к р а с н а .
Холст, полотно. = К р а сны. Север.,
Вост., Тамб., Зап., Даль. Дон.
° К р а с н а . Калуж., 1841. Тул.,
Ряв., Орл., Тамб., Курск., Ворон.,
Вят., Беломор., Арх., Север. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

II К р а с н а. Холст с цветными по-
лосками. Колом. Моск., Марков.
= К р а с н а [удар.?]. Тамб., 1850.
II К р а с н а. Цветные полоски на
холсте. Колом. Моск., Марков.
II К р а с н а. Начатый холст на ста-
не. Нижнедев. Ворон., 1893.

6. К р а с н а . Единица измере-
ния длины холстов. Ряз. Ряз., 1902.
В холсту 22 аршина, а в красках по
два холста. Ряз.

— Ср. К р о с н а .
Кр&еные, ы х, мн. В знач.

сущ. Помидоры. Ейск. Кубан., Слов.
Акад. 1916.

КрЙСНЫЙ, а я, о е; к р а с е н ,
с н а , 6. 1. Красивый, прекрасный,
превосходный, лучший. Слов. Акад.
1847. Изошел я Волгу-матушку, . .Не
нашел я лучше, краше, красней города.
Симб., Киреевский. Киров. «Очень
красивый». Перл., Миртов, 1930.
Оренб., Ворон. В Борискове церковь
красней, церкву [священник] всю в по-
рядок ввел, все блестит. Куры, крас-
ные [= хорошие], а тока яиц нет.
Ряз. Будет девкам красный лен,
Старым бабам конопель. Калуж. Ко-
стром., Нижегор., Смол., Влад.,
Яросл., Волог., КАССР, Арх., О л он.,
Вост.-Казах., Якут. Слов. Акад.
1956 [с пометами чнародно-поэт.ъ и
«i/cmap.»]. - ^ К р а с н ы й берег, бе-
режок. Фоль*. Эпитет берега. Не не-
су т меня, печальной, ножки резвые

Уж как на этот на крутой кроеный
бережок. Север., 1962. о К р а с-
н ы е вереи. Резные столбы ворот.
Яросл., 1961, - ^ К р а с н ы е годы.
Лучшие годы жизни. Ставроп. Са-
мар., Садовников. Костром,
о К р а с н ы й день, денек, а) Яс-
ный, погожий день. Даль [без указ,
места]. Ставроп. Самар., Садовни-
ков. Ворон., Пенз., Калуж. И крас-
ный день и суровый — все купаются.
Ряз. Новг., Калин., Влад., Яросл.,
Иркут. Слов. Акад. 1956 [с пометами
«народно-поэтл и чустарл]. б) В об-
ращении к ребенку. Не плачь, крас-
ный день, сказочку тебе расскажу.
Кадуйск. Волог., Архангельский.
« • К р а с н ы е ( к р а с н ы ) дети,
детки. Сын и дочь, когда они един-
ственные дети у родителей. Даль
[без указ, места]. Яросл., 1961. —
Доп. [Знач.?]. Твои дети красны
вышли на базар, чобот меду купили,
За чуб батю водили. Чернояр. Аст-
рах., Бумаги Срезневского, о К р а с-
н о е золото. Фольк. Эпитет золота.
Онеж., Гильфердинг. Арх., Печор.,
Беломор. о К р а с н а я изба, а) Из-
ба с изразцовой печью, с трубой,
с косящатыми (не волоковыми) ок-
нами. Яросл., 1820. б) Светлица.
Пинеж. Арх., Слов. Акад. 1916.
о К р а с н а я лавка. Лавка, на-
ходящаяся у красных окон (см.
К р а с н о е окно) в избе. Балаш.
Сарат., Кеппен. Ворон., Север сред-
нерусской полосы. о К р а с н ы й
( к р а с н а я ) мой (моя). Фольк.
В обращении. На кого ты, красный
мой, обнадеялся, . .Что покинул ме-
ня, горе-горькую! Волог., 1889. Ко-
логрив. Костром. о К р а с н о е ок-
но, оконце, а) В трехоконной избе —
большое среднее окно (часто е кося-
ками и стеклами). Бурнашев [без
указ, места]. Слов. Акад. 1847. Спас.
Казан., 1855. Нижегор., Влад.,
Твер., Яросл., Костром., Волог.,
Арх., Калуж., Ряз., Тул., Ворон.
б) Окно вблизи или в переднем углу
избы (обычно большое, со стеклами).
Южн.-Сиб., 1847. Ряз., Пек. в) Окно,
выходящее на улицу. Новое. Тул.,
1849. Калуж., Ворон, г) Окно, вы-
ходящее во двор. Прон. Ряз., Зеле-
нин, д) Окно с поднимающейся ниж-
ней рамой. Горбат. Нижегор., Зеле-
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нин. е) Окно со стеклами. Твер.,
Пек., Шеин. ж) Большое окно лет-
него помещения. В летней избе все
окна красные, в зимнице почти всегда
маленькие, слуховые. Ветл. Костром.,
1880. з) Эпитет окна. Завидела ба-
рыня с высокого терема, Со своего
красного окна. Смол., 1914. Орл.,
Ворон. — Доп. [Знач.?]. Я сострою
тебе невысок терем, Я со красными
со оконцами. Сарат., Киреевский.
о К р а с н о е трубное окно. Фольк.
Окно в курной избе, через которое
выходит дым от печи. Он ведь спит
ту на печке да на муравленке. Да под
тем же под красным под трубным
окном. Печор., Ончуков. о К р а с-
н ы и посад. То же, что красная
сторона. Дом-от наш на красном по-
саде стоит, сухо, тепло на красном-
то посаде, на другой стороне — это
темный посад. Моск., 1968. о К р а с-
н а я стена, а) Стена избы, в кото-
рой прорублены красные окна (см.
Красное окно). Богород. Тул., Слов.
карт. ИРЯЗ. Нижегор. б) «Стена,
отделявшая собственно овин от при-
руба, не доходила до земли на три-
четыре венца, образуя щель высотой
около полуметра. Чтобы попасть
в ямник, надо было подлезать под
эту висячую красную стену». Север.,
Бломквист, Крестьянские постройки
восточных славян, о К р а с н а я
сторона. Солнечная, южная сторона
улицы; ряд домов, обращенных ок-
нами на юг. Боров. Калуж., 1905—
1921. Моск., В лад., Ряз., Сарат.,
Самар., Калин. « К р а с н ы й стул.
Фольк. Почетный стул. И ворону
оправдали, в красный стул посадили
(сказка). Вят., 1903. || Нарядный,
праздничный. «Сейчас считают в бе-
лом — это красная (т. е. одежда бе-
лого цвета сейчас считается празд-
ничной, а раньше считалась траур-
ной)». Ворон., Херольянц, 1965.
II Новый. Лодка-то у меня совсем
красная, осенью шита. Р. Индигирка
Якут., 1928—1931. со Красно мое на
золоте. Фольк. Ласковое обращение.
Олон., 1872. Красный вечер прово-
дить. Приглашать на гулянье моло-
дежь из окрестных деревень. Пек.,
1968.

2. Фольк. Счастливый. Невьян.
Свердл., 1970. Слов. Акад. 1956
[с пометой «устар.*].

3. Большой. Рыльск. Курск., 1853.
4. Здоровый, сильный. Арх., 1885.

Сев.-Двин., Во лог., Новосиб., Сиб.
II Краснощекий, румяный. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»]. со Кр£-
сен с носу. О здоровом человеке.
Великолукск. Пек., 1896.

5. Славный, известный. Кадн. Во-
лог., Иваницкий. Волог.

6. Деятельный, энергичный; спо-
собный. Арх., 1867—1868. Живут
заправно (зажиточно), да все, вишь,
у их от родителев, а сам-от робитъ
(работать) не красен. Помор.

7. К р а с н а я, о и, в знач. сущ.
О десятке (лет). Этой невесте уж
три красных будет. Юрьев., Покр.
В лад., Боров. Калуж., 1910.

8. «Ласкательное, а иногда бран-
ное слово». Слобод. Вят., Куроптев,
1881.

9. В названиях растений.
о К р а с н а я акация. Растение
Cytisus Laburnum L., сем. мотыль-
ковых; золотой дождь обыкновенный.
«Вид ракитника». Южв., Анненков.
•=> К р а с н а я барыня. Сорт карто-
феля. Вот красна барыня хорошо ро-
дится. Урал., 1960. о К р а с н а я
белена. Растение Cynoglossum offi-
cinale L., сем. бурачниковых; черно-
корень аптечный. «Аптечный белый
язык». Орл., Анненков, о К р а с-
н ы и буркун. а) Растение Medicago
sativa L., сем. мотыльковых; лю-
церна посевная. «Кормовая люцер-
на». Ставроп., Анненков, б) То же,
что красный дрок. Курск., Анненков.
о К р а с н ы й василек. Растение
Salvia nutans L., сем. губоцветных;
шалфей поникший. Воров., Аннен-
ков. о К р а с н ы й воронец. Расте-
ние Actaea spicata L., сем. лютико-
вых; воронец колосовидный. Пери.,
Анненков. о К р а с н а я гвоздика.
Растение Antennaria dioica Gaertn.,
сем. сложноцветных; кошачья лапка
двудомная. «Обыкновенная заячья
лапка». Вят., Анненков о К р а с-
н ы е голубки. Растение Aquilegia
vulgaris L., сем. лютиковых; водо-
сбор обыкновенный, голубки, садо-
вые колокольчики. «Обыкновенный
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орлик». Южн., Анненков. Ворон.,
Курск., Тул., Ряз., Смол., В лад.,
Казан. о К р а с н а я горчица. Ра-
стение Polygonum persicaria L., сем.
гречишных; горец почечуйный, поче-
чуйная трава, блошная трава. Пек.,
Анненков. о К р а с н а я девятиха.
Растение Achillea millefolium L.,
сем. сложноцветных; тысячелистник
мелкоцветковый. Арх., Костром., Ан-
ненков. о К р а с н о е дерево, а) Ра-
стение Thelycrania tatarica (Mill.)
Stank, сем. кизиловых; свидина та-
тарская, свидина сибирская. Кадн.
Волог., 1883—1889. б) О сосне. У нас
двести кубов березы и пятьдесят ку-
бов красного дерева. Том., 1964.
в) Растение Cornus sibirica Lodd.; вид
дерена. Вят., Анненков, г) Кора мо-
лодых ветвей ярко-красного цвета
растения Cornus alba L., сем. кизи-
ловых, свидины татарской, свидины
сибирской. Кадн. Волог., Слов. Акад.
1916. — Доп. [Знач.?]. У оратая
сошка краснй дерева. Онеж., Киреев-
ский. о К р а с н о е деревце,
а) «Комнатное растение „ванька мок-
рый"». Верхне-Тоем. Арх., Матер.
Уральск, ун-та, 1963—1965. б) Ра-
стение Cornus L., сем. кизиловых;
кизил. Енис., Слов. Акад. 1916.
о К р а с н ы й дерн. Растение The-
lycrania sanginea Tourr., сем. кизи-
ловых; свидина кроваво-красная.
Терек., Кубан., Водарский.
о К р а с н ы й дрок. Растение Опо-
brychis sativa Led., сем. мотылько-
вых; эспарцет песчаный. «Кормовой
эспарцет». Бкатеринослав., Аннен-
ков, о К р а с н ы й дрост. Растение
Polygonum lapathifolium L., сем.
гречишных; гречиха. Зап., Аннен-
ков. о К р а с н а я дудка. Растение
Phlomis tuberosa L., сем. губоцвет-
ных; зопник клубненесный. «Клуб-
нистый железняк». Перм., Анненков.
о К р а с н ы й дятельник. Растение
TrHolium pratense L., сем. мотылько-
вых; клевер красный, клевер посев-
ной. «Кормовой клевер». Ар_х., Ко-
стром., Анненков, о К р а с н а я
дятлина. То же, что красный дятель-
ник. Моск., Анненков. Зап., Южн.
о К р а с н о е зелье. Растение An-
gelica silvestris L., сем. зонтичных;
дудник лесной. Южн., Слов. Акад.
1916. о К р а с н о е зерно. «Пше-

ница, льняное семя и горох». Бори-
соглеб. Тамб., Кеппен. о К р а с -
н а я ива. Растение Salix amigda-
lina L., сем. ивовых; ломапшик, вид
ивы. Влад., Анненков. о К р а с -
н а я картовка. Скороспелый сорт
картофеля с клубнями розового цве-
та. Манчаж. Сверял., 1971. о К р а с -
н ы й катран. Растение Statice Gme-
lini Willd., сем. свинчатковых; кер-
мек Гмелина. Астрах., Анненков.
о К р а с н а я кашка. Растение Tri-
folium alpestre L., сем. мотыльковых;
клевер альпийский. Орл., Анненков.
б) Растение Trifolium pratense L.,
сем. мотыльковых; клевер луговой,
дятлина красная. Урал., 1930.
о К р а с н ы й кипрей. Растение
Epilobium angustifolium L., сем.
онагровых; кипрей узколистный,
иван-чай, копорский чай. Пери.,
Анненков. Урал., 1930. о К р а с -
н а я коврига. Растение Trifolium
pratense L., сем. мотыльковых; кле-
вер луговой, дятлина красная. Смол.,
Анненков. о К р а с н а я ковриж-
ка. Растение Trifolium medium L.,
сем. мотыльковых; клевер средний.
Олон., Анненков. о К р а с н ы й
копеечник. Растение Hedysarum arc-
ticum В. Fedtsch., сем. мотыльковых;
копеечник арктический. Алт., Са-
пожников, о К р а с н ы й корень.
а) Растение Onosma tinctorium L.,
сом. бурачниковых; оносма красиль-
ная. Екатерине слав., Анненков.
б) Растение Echium rubrum Jack.,
сем. бурачниковых; синяк красный.
Южн., Слов. Акад. 1916. в) Растение
Sanguisorba L., сем. резанных; кро-
вохлебка. «Кровохлебка лекарствен-
ная». Асбест. Свердл., Слов. Ср.
Урала, 1971. Урал, о К р а с н ы е
коренья, а) Растение Sanguisorba
officinalis L., сем. резанных; обык-
новенная Черноголовка. Верхотур.
Перм., Анненков, б) Растение Ро-
tentilla erecta Натре, сем. розан-
ных; лапчатка прямая, калган. Кур-
ган. Тобол., 1913. о К р а с н ы й
королев цвет. Растение Lathyrus tu-
berosus L., сем. мотыльковых; чина
клубненосная. «Клубнистый горо-
шек». Бкатеринослав., Анненков.
о К р а с н ы й крововик. Растение
Polygonum bistoria L., сем. гречиш-
ных; горец змеиный, горлец,, змеиный
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корень, рачьи шейки. Вят., Аннен-
ков, о К р а с н ы й куньяк. То же,
что красная коврига. Нижегор.,
Анненков. о К р й с н ы й купырь.
Растение Anthriscus silvestris (L.)
Hoffm., купырь лесной. «Лесной
кервель». Тамб., Анненков, о К р а с-
н ы и лес. а) Лес, состоящий из де-
ревьев с корою красного цвета. Шу-
шен. Красвояр., 1964. б) Хорошего
качества; красивый лес. Бурнашев
[без указ, места]. Лес гладкий, ча-
стый, выханный лес, без сучья, крас-
ный лес. Пек., 1958. в) «Лес сосно-
вый и лиственный». Урал., Слов.
Акад. 1916. о К р а с н а я лоза.
а) То же, что красная ива. «Домаш-
ний вид ивы». Южн., Анненков.
б) Растение Salix acutifolia Willd.;
сем. ивовых; ива остролистная, крас-
ная верба, шелюга, краснотал. Орл.,
1862. в) Растение Salix caprea L.,
сем. ивовых; ива козья, бредина,
ракита. Яросл., Анненков, о К р а с-
н ы и лютик. Растение Epipactis 1а-
tifolia L., сем. орхидных; дремлик
широколистный. Кунгур. Перм., Ан-
ненков. о К р а с н ы й медовик. Ра-
стение Trifolium medium L., сем. мо-
тыльковых; клевер средний. Моск.,
Анненков, о К р а с н ы й молочай-
ник. Растение Euphorbia palustris L.,
сем. молочайных; молочай болотный.
Ворон., Анненков, о К р а с н а я
морошка. Растение Rubus arcticusL.,
сем. розанных; костяника арктиче-
ская, поленика, мамура, княженика.
Костром., Анненков. « - К р а с н ы й
мох. Растение Polytrichum commu-
ne L. В да д., Анненков, о К р а с-
н ы и наголоваток. Растение lurinea
polydonos D. С., сем. сложноцветных;
юринея многостебельяая. Екатери-
нослав., А н н е н к о в . о К р а с н ы й па-
нок. Растение Prunella vulgaris L.,
сем. губоцветных; Черноголовка
обыкновенная. «Обыкновенная гор-
лянка». Курск., Анненков, о К р а с-
н а я перелойка. Лекарственное ра-
стение [какое?]. Свердл., Пашков-
ский, 1965. о К р а с н ы е петуш-
ки. Растение Cypripedium macran-
tum Sw., сем. орхидных; Венерин
башмачок, крупноцветковый. Перм.,
Анненков. о К р а с н ы й плакун.
Растение Lythrum salicaria L., сем.
дербенниковых; дербенник иволист-

нтяй. Пери., Анненков. «•Крас-
н ы е попики. Растение Antnemis
tinctoria L., вем. сложноцветных;
пупавка красильная. Никол. Волог.,
1883—1889. о К р а с н о е просо.
Растение Amaranthus paniculatus L.,
сем. амарантовых; щирица метельча-
тая. «Вид амаранта». Курск., Аннен-
ков. о К р а с н ы й прут. Растение
Thelycrania tatarica (Mill.) Stank.,
сем. кизиловых; свидина татарская,
свидина Сибирская. «Дерен, кизиль
татарский». Том., Том. Слов., 1964.
о К р а с н ы й пырей, а) Растение
Carex hirta L., сем. осоковых; осока
волосистая. Ворон., Анненков.
Курск, б) Растение Juncus bulbo-
sus L., сем. ситниковых; вид куги.
Ворон., Анненков. о К р а с н а я
пшеница. «Озимая пшеница; она бе-
лее и нежнее яровой кубанки». Бур-
нашев [без указ, места]. «Пшеница,
вывезенная из Константинова». Му-
ром. Влад., Ремезов, 1910. о К р а с-
н ы е рожицы. Растение Malva sil-
vestris L., сем. мальвовых; просвир-
няк лесной, зензивер. «Лесная маль-
ва». Вят., Анненков. о К р а с н ы й
роман. Растение Anthemis tincto-
ria L., сем. сложноцветных; пупавка
красильная. Южн., Слов. Акад. 1916.
о К р а с н ы е сливы. Сорт слив.
«Мягкие и сладкие, разной величи-
ны». Тул., Слов. Акад. 1916.
о К р а с н ы й сондарь. Растение
Lychnis viscaria L., сем. гвоздичных;
смолистый горицвет. Калуж., Аннен-
ков, о К р а с н ы е талы. Растение
Salix acutifolia Willd., сем. ивовых;
ива остролистная, красная верба,
шелюга, краснотал. Красные талы
в барханах сажаем. Соль-Илецк.
Чкал., 1955. о К р а с н а я трава,
а) То же, что красный медовик.
Влад., Анненков, б) То же, что
красное просо. Ворон., Анненков.
в) Растение Amaranthus retroflec-
sus L., сем. амарантовых; щирица
запрокинутая. Сарат., Анненков.
г) Растение Echium rubrum Jack.,
сем. бурачниковых; синяк красный.
Курск., Анненков, д) Растение Ru-
mex acetosella L., сем. гречиш-
ных; щавель воробьиный, щавелек,
Перм., Анненков. о К р а с н ы е
хлеба. Озимая пшеница и просо.
У них аемля поднимает красные хле-
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ба, а наша и гречи не родит. Ливен.
Орл., Тамб., Слов. Акад. 1916.
о К р а с н ы й цвет. То же, что
красный кипрей. Тамб., Анненков.
о К р а с н ы е цветки. Растение
Dianthus deltoides L., сем. гвоздич-
ных; гвоздика травянка. Курск.,
Анненков. о К р а с н ы й чертопо-
лох. Растение Carduus Gartn., сем.
сложноцветных; татарник. Южн.,
Анненков. о К р а с н ы е шишки,
а) Растение Trifolium pratense L.,
сем. мотыльковых; клевер луговой,
дятлина красная. Нижнеуд. Иркут.,
1915. б) «Растение, вид дубца». Дон.,
Миртов, 1929. о К р а с н а я ягода.
а) Растение Fragaria vesca L., сем.
резанных; земляника лесная. Зап.,
Анненков. Брян., Симб., Свердл.
б) Общее название земляники, ма-
лины, клубники, в первую очередь
идущих на варенье. Само собой, если
набрала земляники, малины, клуб-
ники, то знают, что красной ягоды
набрала. Ср. Урал, 1971. в) Название
ягод с плодами красного цвета. У нас
в лесу красные ягоды — это земля-
ника, костяка, рябина, Богдан.
Свердл., 1971. г) Растение Vaccinium
vitis idaea L., сем. брусничных;
брусника. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965. Зайков. Свердл. — Доп.
[Знач.?]. Вы за красняма-лъ по-
ехали за ягодмы? Север., Барсов,
1872.

10. В названиях грибов, о К р а с-
ные волнушки. Гриб Agaricum neca-
tor Pers. Семен. Нижегор., Слов.
Акад. 1916. о К р а с н а я голова.
Гриб подосиновик. Тунк. Бурят.
АССР, 1968. о К р а с н ы й гриб,
а) Гриб боровик. Даль [без указ,
места], б) «Скважники с грязно-жел-
той шкурой». Тотем. Во лог., Пота-
нин, в) Гриб моховик, козляк. Урал.,
Миртов, 1930. г) Гриб рыжик; Даль
[без указ, места]. — Доп. К р а с н ы
грибы [какие?]. Соликам. Перм.,
Слов. Акад. 1916. о К р а с н а я гу-
ба. Гриб синявка. Талицк. Свердл.,
Миртов, 1930. — Доп. Вид гриба
[какой?]. Вельск. Арх., Боровин,
1939.

11. В названиях птиц, о К р а с-
н ы и воробей. Птица Carpodacus
erythrimis Pall., сем. Fringillidae;

13 Словарь русских говоров, вып

чечевица. Звениг. Моск., 1908.
о К р а с н ы й гусь. Птица Phoe-
nicopterus roseus, Pall., сем. Phoeni-
copteridae; фламинго. Даль [без указ,
места]. Уральск., 1908. о К р а с -
н ы й кулик. Птица Scplopax rusti-
cola L., сем. Charadriidae; вальд-
шнеп. Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»]. о К р а с н а я куропатка.
Птица Perdix chucar Gray.; куро-
патка каменная. Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»]. о К р а с н ы й
нырок. Птица Fuligula nyroca Giild.,
сем. Anseridae; нырок белоглазый.
Оренб., Мензбир. о К р а с н ы й тур-
пан. Птица Tadorna rutila Pall., сем.
Anseridae; утка красная. Вост.-Сиб.,
Слов. Акад. 1916.

12. В названиях рыб. о К р а с -
н а я , о и, ж., в знач. сущ. а) Рыба
Oncorhynchus nerka, сем. лососевых;
нерка. Камч., 1972. б) Рыба On-
corhynchus kisutch, сем. лососевых;
кижуч. Сахалин, 1972. в) «Арабач,
осенняя красная». Камч., Линдберг,
Гердт, 1979. о к р а с н а балык.
Рыба Oncorhynchus gorbuscha, сем.
лососевых; горбуша. Колыма, 1972.
о К р а с н ы й карась. Рыба Са-
rassius, сем. карповых; карась.
Урал., 1972. о К р а с н а я палия,
а) Рыба Salmo salvelinus L., сем.
лососевых; палия. «Разновидность
пальи». Онеж., Сабанеев, б) Рыба
Salvelinus lepechini, сем. лососевых;
палья. Онеж., 1972. о К р а с н о е
перо. Заднепроходный плавник ры-
бы. Астрах., 1840. Терек., Касп.,
Аральск., Азовск. моря, Урал.
о К р а с н а я рыба, а) Рыба Апа-
richas orientalis Pall., сем. морских
собачек; восточная зубатка. «Ка-
пела». Вост.-Сиб., Траутанов. б) Ры-
ба Tinea tinea, сем. карповых; линь.
Нижегор., 1972. в) Рыба Oncorhyn-
chus nerka, сем. лососевых; нерка
Камч., 1972. г) Рыба Hucho taimen,
сем. лососевых; таймень. Кама, 1972.
д) Мясо лосося, лососина. Терек.,
Слов. Акад. 1916. о К р а с н а я
щука, а) Рыба Salmo fluvialis Pall.,
сем. лососевых; сибирская таймень.
Кама, Сабанеев, б) Рыба Hucho
taimen, сем. лососевых; таймень.
Кама, 1971.

13. В названиях насекомых.
15
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о К р а с н ы й майский жук. На-
секомое Brchus majalis. Вят., Вере-
щагин, 1892. «Насекомое Melolontha
vulgaris?». Вят., Слов. Акад. 1916.
о К р а с н ы й паук. Овод. Пери.,
1965. Махн. Свердл. о К р а с н а я
саранча. Насекомое Calopfenus ita-
licus; итальянская саранча.
Уральск., Карпов, 1908.

14. В названиях животных.
о К р а с н а я белка. Белка с крас-
ной полоской на спинке и волосками
красноватого оттенка в шерсти. Ар-
зам. Нижегор., 1880. о К р а с н ы й
волк. Хищный зверь Canis alpinus
Pall. «Похожий на обыкновенного
волка, но рыжего цвета». Ирку т.,
Семивский, 1817. Юго-вост. Сиб.
о К р а с н ы й зверь. Сохатый
(лось), изюбр, коза, кабарга в отли-
чие от «черного зверя» — медведя.
Байкал, Изв. Вост.-Сиб. отд;., XVII,
№1. о К р а с н а я лисица. Рыжая
лисица. Иркут., 1917. Сиб., Камч.,
Олон., Арх. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «обл.»]. — Доп. [Знач.?]. Царь
поехал раз на охоту красного зверя
да перелетных птиц стрелять. Бобр.
Ворон., Афанасьев. Арх.

15. В названиях болезней.
о К р а с н а я ( к р а с н а ) грыжа.
Слишком обильные и болезненные
маточные кровотечения. Ачин. Бнис.,
1897. Вост.-Сиб., Сиб. о К р а с-
н ы е грязи. Ежемесячные маточные
кровотечения у женщин. Рыб.
Яросл., Слов. Акад. 1916. о К р а с -
н а я лихорадка. Болезнь [какая?].
К белой заре лихорадка трясет. .
Лихорадка красная: Пухота, поджи-
вотная скорбь. Симб., Киреевский.
о К р а с н а я рожа, а) Заразная
болезнь человека — рожа. Красная
рожа — болесть такая, тела сдеется
кумачная, от красной рожи народ
помирал. Ордын. Новосиб., 1964—
1965. б) Болезнь поросят [какая?].
Красная рожа — поросенок покрас-
неет и сдыхает. Маслян. Новосиб.,
Федоров, 1971. о К р а с н ы й
цвет. Болезнь краснуха. Перм.,
1930.

16. В названиях различных пред-
метов, явлений и т. п., связанных
со свадебным обрядом, о К р а с-
н ы е дары. Подарки невесте во
время помолвки или (чаще) свадьбы.

Пустошк. Пек., 1961. о К р а с н а я
красота. Фольк. а) Расшитая золотом
или парчовая лента на голове не-
весты — символ девичьей свободы.
Белозер. Во лог., Слов. Акад. 1916.
б) Головной убор невесты в послед-
ний вечер перед венцом, когда она
оплакивает свое девичество. Капш.
Ленингр., Слов. карт. ИРЯЗ.
о К р а с н ы й обед, а) Обед на
второй день свадьбы. Кашир. Тул.,
1848. Встают утром и невесту са-
жают за стол, невеста разносит
вино, а сама получает подарки.
Моск. б) Предсвадебный обед. «Че-
рез неделю после запоя». Ворон.,
Херольянц, 1965. о К р а с н ы й
поезд. Свадебный поезд жениха в дом
невесты в день брака. Пошех. Яросл.,
1850. Яросл. о К р а с н ы й стол,
а) Обрядовый свадебный стол в день
брака или вскоре после венчания.
Арх., 1885. Праздничный стол на
свадьбе, а на второй день красный
стол будет. Медвежьегор. КАССР,
Яросл., Костром., Нижегор., Перм.,
Вят. б) Свадебное торжество при
браке, совершаемом не по церков-
ному обряду. Сын мой настаивал
красный стол справить. Брон. Моск.,
1933. о К р а с н ы й пояс. Свадеб-
ный обряд с поясом при одевании
невесты к венцу. Десна, Ока, Лебе-
дева, 1927. со Ступить в крйсный
сапог. Неудачно выйти замуж, хлеб-
нуть горя в семейной жизни. Арх.,
1970.

17. К р а с н о е, о г о, ср., в
знач. сущ. Сласти. Урал., Миртов
[с пометой «обл.»].

18. В названиях различных изде-
лий. о К р а с н а я водка (водоч-
ка). Сорт водки. Енис., 1908. Крас-
ная водка простой-то тетка. Вят.
о К р а с н ы е гвозди. Гвозди, ко-
торыми прикрепляют красные доски
(см. Красная доска) к шпангоутам.
Волж., 1914. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «речн.»[. о К р а с н ы е де-
вятигнездные (десятигнездные) чаши.
Вложенные друг в друга чашки по
9—10 пар. Горьк., Ухмылина [с по-
метой «устар.»]. о К р а с н о е де-
рево. «Диванчик на палубе барки».
Никол. Во лог., Иваницкий, 1883—
1889. о К р а с н ы е дубки. Назва-
ние шубы в зависимости от способа
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обработки, дубления кожевенного
материала (черные дубки — черного
дубления и т. п.). Соль-Илецк. Чкал.,
Моисеев, 1955. о К р а с н а я кра-
сота, а) Кокошник с бусами и лен-
тами, привязанными сзади. Кашп.
Ленингр. Слов. карт. ИРЯЗ, б) Се-
вернорусский девичий головной убор
[какой?]. Маслова, 1956. о К р а с-
н а я лапша. Лапша из третьего
сорта муки. Калуяк., 1972. о К р а с-
н а я подушка. У сектантов — по-
душка, которою душили умирающих,
чтобы они как мученики попали в рай.
Костром., Слов. карт. ИРЯЗ, 1899.
« • К р а с н а я понева. Празднич-
ная с украшениями понева. Десна,
Ока, 1927. о К р а с н ы й столб,
а) Столб на водяной мельнице для
определения высоты воды. Верхо-
тиш. Ворон., 1858. Ворон, б) Первый
столб при выходе из шахты. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1916
[с пометами «обл.» и «стар.»].
о К р а с н а я ткань. Тонкое по-
лотно. Арх., 1885. о К р а с н ы й
юфтовый товар. Выделанная кожа,
не окрашенная в черный цвет; бе-
лый товар. Симб., Слов. Акад.
1916.

19. В названиях различных пред-
метов, явлений и т. д. о К р а с-
н а я беть. Полный бейдевинд или
полветра. Арх., Пахтусов, о К р а с-
н ы и вал. Красная рухляковистая
глина, в отличие от зеленого вапа,
зеленовато-серой глины с кремнями.
Ардат. Нижегор., Слов. Акад. 1916.
о К р а с н а я вода. Прибылая во-
да. Астрах., Слов. карт. ИРЯЗ.
о К р а с н ы е голенища. Насмеш-
ливое прозвище для кемских помо-
ров, носивших сапоги (бахилы) из
сыромятной неочерненной тюленьей
кожи. Арх., Подвысоцкий, 1885.
о К р а с н а я горка. Первое во-
скресенье после пасхи, а также не-
деля, следующая за пасхальной.
Бобр. Ворон., 1851. Тул. «Фомин
понедельник, местами вторник, ме-
стами целые две и три недели». Даль
[без указ, места]. Курск., Калуж.,
В лад., Смол., Казан. — Доп. «До-
селе во многих селениях Тульской
и других губерний горки или при-
горки, на кои собираются поселяне
весною, слывут „красными горка-

ми"». Снегирев, Русск. простонародн.
праздники. о К р а с н о е дерево.
Толстое бревно, которое одним кон-
цом лежит на деревянной перекла-
дине, идущей вдоль фабрики, а дру-
гим над деревянными стойками
кричного крана. Перм., Бейне, 1855.
о К р а с н ы е доски. Доски, со-
ставляющие верхний ряд обшивки
на беспалубных судах и баржах.
Боров. Новг., 1847. Волж., Костром.
Слов. Акад. 1916 [с пометой «речк.»].
о К р а с н ы й завод. Место, где
убивали старых лошадей, собак, ко-
шек и т. д., живодерня. Покр.
В лад., Муханов [с примеч. «шу-
точно?»]. о К р а с н ы й картофель.
Тушеный картофель. Верхотур.
Свердл., 1971. о К р а с н а я земля.
Красноземная почва [?]. Арбузы хо-
роши на красной земле если растут.
Гурьев., Малеча [с вопросом к знач.].
о К р а с н о е клеймо. Сорт муки.
Красное клеймо — совсем была чер-
ная мука. Урал., 1960. о К р а с -
н а я крупа. Отходы, которые ос-
таются при обработке зерна; мякина.
Красная крупа — это как бы. кожура
этой пшеницы, а середка — белая
крупа. Том., 1964. о К р а с н ы е
ложки. «Последние ванты (первые
от носу)». Волж., Слов. карт. ИРЯЗ
[с примеч. «у бурлаков»]. Слов.
Акад. ^1916 [с пометой «обл.»].
о К р а с н ы й мед. а) Гречишный
мед. Казан., 1855. б) Мед с при-
месью муки. Новг. Новг., 1905—
1921. Моск. о К р а с н ы е моги-
лы. Одно из названий курганов.
В лад., Слов. Акад. 1916. о К р а с -
н о е молоко. Топленое молоко. Вам
красного молока-то сварить? Верхо-
тур. Свердл., 1971. о К р а с н ы е
мыса. Старинный узор кружев из
красной бумаги; то же, что узор
города. Михаил. Ряз., Тр. комисс.
по исслед. куст. пром. России, 1881.
^ К р а с н ы й , о г о, м., в знач.
сущ. «Кружевной узор шириною
в 4/8 вершка». Ординарка с красным.
Скоп. Ряз., Тр. комисс. по исслед.
куст. пром. России, 1881. о К р а с-
н а неделя. Весенний праздник у
христиан — пасха и пасхальная не-
деля. Енис. Вост.-Сиб., 1886—1912.
о К р а с н а я пшеничка. Золото.
Мужицкое дело мы бросили, потому

13*
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стыдно нам теперь евтим зани-
маться, а больше за «красной пше-
ничкой» охотимся, неурожайней бу-
дет. Сиб., Гамов, Оч. далекой Си-
бири. ^ К р а с н ы й свет. Мир,
земля; белый свет. Новоторж. Твер.,
Водарский. о К р а с н о е сено.
Прелое сено. Нижне-Сергин. Свердл.,
1971. о К р а с н а я смерть. У сек-
тантов — смерть, наступавшая от
удушения красной подушкой, бла-
годаря чему умерший как мученик
якобы попадал в рай. Костром.,
Костром, эти. сб. Вят., Слов. Акад.
1916. о К р а с н ы й торг. Торгов-
ля в последнее воскресенье Филип-
пова поста в местечках и городах.
Смол., 1914. ̂ К р а с н а я шапка.
Посыльный. Моск., Поржезинский,
Введение в языковедение, о К р а с-
н ы е яблоки. «Собственно яблоки,
называемые красными для отличия
от черных (мерзлых груш)». Вост.-
Сиб., Черепанов, 1854. о К р а с-
н ы и яр. Очень высокий, обрыви-
стый берег. Волж., Слов. Акад. 1916.
Урал, о По к р а с н ы е доски,
гвозди сидеть в воде. Быть в воде по
верхний ряд обшивки (о судне).
Волж., 1914.

оо Быть (попасть, угодить и т. д.)
под крйсною шапкою. Быть в сол-
датах. Нижегор., 1850. Красно (крас-
ное) солнышко! Честное слово.
Опоч., Пек. Пек., Копаневич. Крас-
ные сопли. Кровь из носа. Покр.
Влад., Буйск. Костром., 1905—1921.
Яро ел. Красный кочет. О пожаре.
Скоп. Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ.
Красный сок. Фо.гък. Кровь. Симб.,
Киреевский. Прокатить на красном
коне. Сжечь, поджечь. Пудож. Олон.,
Шайжин. Пустить красного кочета.
Сжечь, поджечь. Бугульм. Самар.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Ставроп. Са-
мар., Слов. Акад. 1916.

КраснышКО, а, ср. Эпитет
солнца. Семен. Нижегор., Слов.
Акад. 1916.

Краенйга, и, ж. Слоистый жел-
товатый меловой «рухляк», в массе
которого замечаются красно-желтые
оттенки, употребляется для выжи-
гания извести. Курск., Тр. Курск,
стат. комисс.

Краонйж, а, м. 1. Гриб под-

осиновик. Слов. Акад. 1916 [с поме-
той «обл.»]. Урал., 1930.

2. Растение Kochia arenaria Rofh.,
сем. маревых; кохия шерстистоцвет-
ковая. Курск., Анненков.

— Доп. [Знач.?]. «Краснюк по ого-
родам растет». Болотн. Новосиб.,
Федоров, 1967.

Краенйэха, и, ж. 1. Красная
корова. Тихв. Новг., 1858.

2. Гриб подосиновик. Зап., Даль.
3. Десятирублевая бумажка крас-

ного цвета. Пымашъ, бывало, камель-
динера-то его где-нибудь, . .сунешь
в руку-ту краснюху. Самар., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Краенйвка, и, ж. Гриб сы-
роежка. Синявки, краснявки с бочку
красные, синеньки на толстой ножке.
Том., Том. Слов., 1964 [с вопросом].
Таврич. Омск. — Доп. Гриб [какой?].
Свердл., Пашковский, 1965. Ср.
Урал.

КраенйК, а, м. 1. О рыжем че-
ловеке. Ворон., 1929—1937.

2. Здоровый, краснощекий чело-
век. Ты, видишь, какой красняк, вишь
на реке шею моет в такой холод.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Том.

3. Прозвище. Ворон., 1929—1937.
Краенйнка, и, ж. Растение

Erythraca centaurium Pers., сем. го-
речавковых; золототысячник зонтич-
ный. Слов. Акад. 1847. Даль [без
указ, места]. Курск., 1898.

КраебваНО, нареч. Хорошо,
приятно. Молодицам-то теперь
жить красовано. Арх., 1950.

Краеованье, краебванъе и
красованье, я, ср. 1. К р а с о-
в а н ь е. Состояние того, кто кра-
суется. Даль [без указ, места].
Яросл., 1908—1928. Тул. Красованъе
не попадало, работа зато попадала.
Сыктывд. Коми АССР.= К р а с о -
в а н ь е [удар.?]. Не покатятся да
горючи слезы, Не замочат мою девъю
красоту, Тут и всякое ей будет кра-
сованъе. Чердын. Перм., 1859.
Арх.

2 . К р а с о в а н ь е и к р а с о -
в а н ь е . Веселая, беззаботная
жизнь в довольстве и благополучии.
Я тебе в том, подруженька, Не по-
завидую, Твоему житью краебванъе
(причет). Сольвыч. Волог., 1896.
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Арх., Сев.-Двин. о Девичье, девье
к р а с о в а н ь е . Пойдете в чу-
жие люди, Минется гулянье, девичье
красованъе. Смол., 1890.°К рас о--
в а н ь е [удар.?]. Говорят мои под-
руженьки про мытьецо да про бранъ-
ецо, . .про гулянье красованъе. Кадн.
Вопог., 1854. Арх. || К р а с о-
в а н ь е. «Роскошество, нега». Смол.,
Добровольский.

3. К р а с о в а н ь е . «Красивое,
прекрасное положение» [?]. Соли-
кам., Чердын. Перм., Миртов,
1930.

4. К р а с о в а н ь е . Предсвадеб-
ный обряд, состоящий в том, что не-
веста накануне свадьбы одевается
в нарядное платье и надевает «по-
вязку» (девичий праздничный голов-
ной убор), которой похлопывает в
воздухе. Арх., 1885. — Доп. К р а -
с о в а н ь е . «Слова и названия,
употребляемые при сватовстве и
свадьбе». Грязов. Во лог., Наместни-
ков, 1905.

5. К р а с о в а н ь е . Свадебный
обряд, состоящий в том, что с окон-
чанием причета «невесту сажают на
стужу, покрывают одеялом и остав-
ляют в избе одну». Кадн. Волог.,
Ж. С., 1894.

6. К р а с о в а н ь е . Плач, причи-
тания невесты при символическом
прощании с девичьей жизнью; про-
щальная песня. Волог., 1852. Се-
вер.

7. К р а с о в а н ь е . Избушки и
дворы, выстроенные далеко от жилья,
куда загоняется на ночь скот и куда
женщины приходят доить коров.
Сольвыч. Волог., Баженов. «Сюда
приходят парни и нередко устраи-
ваются песни и пляски». Волог.,Ди-
лакторский, 1902. || К р а с о в а н ь е .
О хождениях осенью девушек и жен-
щин на дойку коров (в двинские
луга), которые часто сопровожда-
лись весельем, песнями, пляс-
ками. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.

Краеованъице, а, ср. 1. Фольк.
Уменып.-ласк. к красованье (в 1-м
знач.). Мне пройти да красной де-
вице Со своим да ликованъицем, Со
своим-то красованъицем. Петрозав.
O.IOH., Рыбников. Перм.

2. Красота, украшение. Только и
красованъице, что лента. Пинеж.
Арх., 1961.

Краеовар, а, м. Мастер, умею-
щий приготовлять краски. Влад.,
1847.

Красоварёние, я, ср. Приго-
товление краски для набивки ситцев.
Влад., 1847.

Краеоварка, и, ж. Помещение
для приготовления красок на ситце-
набивной фабрике. Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»].

Красоварня, и, ж. То же, что
красоварка. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «обл.»].

Красоварщик, а, м. То же,
что красовар. Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»].

Красоватый, а я, о е. Краси-
вый, миловидный. Онеж., 1885.

Краеовать, с у е т , несов., пе-
рех. и неперех. Фольк. Придавать
красивый вид, украшать. Я бы рада
красоваться, да красота не красует,
сердце не веселит. Шенк. Арх., Слов.
Акад. 1916.

Красоваться, с у ю с ь , су-
е ш ь с я , несов. 1. Любоваться.
Что полями-то она идет, Все поля-то
на нее красуются. Твер., Соболев-
ский. Брян. Орл., Верхнеленск.

2. Жить весело, беззаботно в до-
вольстве и благополучии. Мезен.
Арх., 1852. Арх., Перм., Сиб., Во-
рон., Тул. || Жить, не занимаясь тя-
желой работой. Смол., Доброволь-
ский.

3. В свадебном обряде — надевать
нарядное платье и повязку, похло-
пывая ею при этом в воздухе (о не-
весте). Арх., 1885.

4. В свадебном обряде — прощать-
ся с девичьей жизнью и с подругами
в последний день перед свадьбой.
Волог., 1850. — Доп. [Знач.?]. «Пос-
ле (прощания с тетушкой) невеста
приезжает домой отдавать волю или
красоваться». Арх., Арх. общ. изуч.
русск. севера, 1910.

5. Идти гулять, играть. Волог.,
1819.

6. Быть девушкой. Осташк. Твер.,
Пек., 1855. Твер., Братск. Иркут.

7. Важничать, гордиться. Почи-
тай весь век бедповался, а как учал
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на Кеды, ходить, да разбогател, так
тепере и красуется. Помор., 1885.
Тул.

8. Цвести (о ржи). Хлеб кра-
суется. Даль [без указ, места].

- Доп. [Знач.?1. Сиб., 1854. Юрь-
ев. В лад., Микуцкий. «Красуется
или волю носить и пр.». Кем. Арх.,
Дуров.

КраСОВЙК, а, м. Гриб подоси-
новик, боровик. Рост. Яросл., 1902.
Яросл., Калин. У красовика головка
красная, красивый гриб, потому и зо-
вут красовик. Моск.

Краеовйстый, а я, о е; к р а-
с о в и с т, а, о. Красивый. Старик
о старинных наличниках говорит:
Старинные вот красовисты. Молог.
Яросл., Бломквист.

Красовйтка, и, ж. Красавица.
Смол., Даль.

КрасовЙТКИН, ъ, о. Принад-
лежащий красовитке. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»].

КраСОВЙТО, нареч. Красиво.
Слов. Акад. 1847. Верхотиш. Ворон.,
1852. Ворон., Курск., В лад., Олон.

Красовйтушко, а, ср. При-
ветствие, обращение. Ой ты мое
красовитушко! Олон., 1852. Юрьев.
В лад.

Краеовйтый, а я, о е; к р а-
с о в и т, а, о. Красивый, хороший,
приятный; прекрасный. Слов. Акад.
1847. Краеовйтый день. Красовитая
баба. Олон., Новг., 1852. Печора и
Зимний берег. Алексей у нас красо-
витый. Арх. Онеж., Заонежье, Се-
вер., Во лог., Костром., Влад., Твер.,
Моск., Пек., Смол., Ряз., Курск.,
Ворон., Терек., Самар., Пенз.,
Перм., Вят., Урал., Кедабек. Азерб.
ССР.

Краеовйца. См. К р а с а в и -
ца.

Красбвка, и, ж. «Величанье,
важничанье; жизнь в довольстве,
в неге. Вернулся солдат домой, —
теперь кончилась ее красовка». Смол.,
Слов. Акад. 1916.

Краеовуля и краеоуля, и,
ж. 1. К р а е о у л я . Красавица.
Даль [без указ, места]. Новохопер.
Ворон., Слов. Акад. 1916.

2. К р а е о у л я . Полуштоф, ме-
ра вина. Грязов. Волог., 1902. Во-

V/L/J. UUCIJ,

места].

о е. Фолък.

лог. || Большая бутылка. Александр.,
Покр. Влад., 1905—1921. Петрогр.,
Олон.

3. Большая кружка. Влад., Слов.
Акад. 1916. || Большая рюмка. Вы-
тегор. Олон., Слов. Акад. 1916.
II К р а с о в у л я . Сосуд с водкой
(особенно четверть). Костром., Слов.
Акад. 1916.

4. К р а е о у л я . Гриб волнуш-
ка. Шенк. Арх., 1885. *• «Гриб вол-
вянка». Даль [без указ, места].

— Ср. К р а с а в у л я .
Краеовщйк, а, м. Торговец

красками. Даль [без указ
Урал., 1930.

КраебВЫЙ, а я, о е. ц>олък.
Красивый. Доживешь ты, батюшка
и матушка, до лета теплого, до
весны красбвыя. Шенк. Арх., Слов.
Акад. 1916.

Краеоднёвник, а, м. Расте-
ние Hemerocallis flava L., сем. ли-
лейных; лилейник жонкильный. Ан-
ненков [без указ, места]. Слов. Акад.
1916 [с пометой «обл.»].

Краебль, и, ж. То же, что кра-
соля (в 1-м знач.). Бурнашев [без
указ, места]. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «обл.»].

Краеоля, и, ж. 1. Растение
Tropaeolum majus L., сем. капуци-
новых; настурция обыкновенная.
Слов. Акад. 1847 «Повертень, капу-
цин, настурция». Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»].

2. Растение фасоль. Ейск. Ку-
бан., 1916.

1. Красота, ы, красота и
крбсота, ы, ж. 1. К р а с о т а и
к р а с о т а . В свадебном обряде —
лента (ленты), которую невеста да-
рит подругам, отдает в церковь как
символ девичества. Перм., 1907.
" К р а с о т а . Ворон., 1964. = К р а-
с о т а. Арх., 1852. Урал., Миртов
[с пометой «стар.»]. Маленькие еще
были, бегали это на свадьбу, красоту
дадут, и бежишь обратно. Иркут.
" К р а с о т а [удар.?]. Прикам.,
нач. XX в. о Девичья (девья) к р а -
с о т а . Север., Вост., Даль. Урал.,
Миртов [с пометой «стар.»]."Де-
вичья, девья к р а с о т а [удар.?]
Прикам., нач. XX в. о Красная
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к р а с о т а [удар.?]. Ворон., 1964,
|| «Лента, которую повязывает на
голову девушка, а особенно невеста
в день свадьбы». Во лог., Иваницкий,
1883—1889. I! В свадебном обряде —
подарок невесты (обычно ленты или
цветы). = К р а с о т а . Свердл., 1965.
^ К р а с о т а . Перм., 1852. о Дивья
к р а с о т а [удар.?]. Екатеринб.
Перм., Слов. Акад. 1916. Ц К р а-
с о т а. Ленты, раздаваемые во вре-
мя похорон девушки. Верхотур.
Перм., 1899. II Лепта для украшения
(обычно в косе девушки). = К р а-
с о т а . Покр. Влад., 1905—1921.
Баску красоту купила. Белояр.
Свердл.° К р а с о т а. Соликам.
Перм., 1852. Перм., Бурят. АССР.
о Девья к р а с о т а [удар.?]. Гла-
зов. Вят., Слов. Акад. 1916. °Мн.
Шадр. Перм., 1895.

2. К р а с о т а . Головной убор
девушки, невесты в виде повязки из
парчи, расшитой золотом, с позу-
ментами и лентами. Пошех. Яррсл.,
1900. Яросп. о Девичья к р а с о-
т а. Печор., 1916. || Головной убор
невесты в виде ленты, повязанной
вокруг головы, и прикрепленных
к ней разноцветных лент, которые,
закрывая затылок, спускались на
спину. Приангар., 1971. о Красная
к р а с о т а . Белозер. Новг., Соко-
ловы. II Род венца из лент и цветов,
который ставится на девичнике пе-
ред невестой. Север., Вост., Даль.
Ленингр. || К р а с о т а. Свадебный
венок из воска. Нижнеилим. Ир-
кут., 1971. II «Девичий наряд, имею-
щий'форму полумесяца; делается из
обшитого красным кумачом картона
и украшается лентами, бантами, бу-
сами, зеркалами, блестками и т. п.».
Борович. Новг., Слов. Акад. 1916.
» «Головной убор невесты в виде
серпа украшенного алою лентою и
цветами». Новг., Слов. Акад. 1916.
|| Небольшая косынка. Пинеж. Арх.,
1916. о Дивья, девья к р а с о т а .
Косынка с цветами. Шенк. Арх.,
1920. || К р а с о т а. Свадебная фа-
та. Я красоту не надевала, у меня
на голове был свадебный бант. Ир-
кут., 1970. — Доп. Девичья к р а -
с о т а [удар-?]- [Знач.?]. Десна,
Ока, Лебедева, 1927. Том.= К р о -
С о т а. Ну, куда ж теперь, рас-

приезжая сваха, Стану девать свою
девичью красоту? Самар., 1825.

3. Фолък. Девичья, девья (дивья)
к р а с о т а и к р а с о т а . Запле-
тенные волосы, коса. = К р а с о т а .
У тебя, голубушка, Белы рученьки
подъемчивы Но моей да ко русой косе
И к моей девьей красоте (причет).
Рыб. Яросл., 1901. Ленингр., Ново-
сиб.= К р а с о т а . Ворон., Слов,
карт. ИРЯЗ. = К р а с о т а [удар.?].
Перм., 1913. о Красная к р а с о-
т а [удар.?]. Воров., 1964.

4 . К р а с о т а и к р а с о т а .
В свадебном обряде — цветы как
украшение на голове невесты, у ша-
феров и т. д. ̂ К р а с о т а . Прионеж.
КАССР, 1966.°К р а с о т а . Сиб.,
1 8 9 3 . ^ К р а с о т а [удар.?]. Урал.,
1934.

5. К р а с о т а . Бусы, ленты, зер-
кало, «румяна» и т. п. вещи, при-
надлежащие невесте. Кадн. Во лог.,
1895.

6. В свадебном обряде — украшен-
ное маленькое деревце, цветок.
= К р а с о т а . Накануне свадьбы кра-
соту рядют лентами, бумагой кра-
сивой, свечек натычут, невеста пла-
чет, а девки песни поют. Моск.,
1968.°=>К р а с о т а. Север., Вост.,
Даль Яросл., Влад." К р 6 с о т а.
Влад., Даль, о Девичья, девья к р а -
с о т а . Яросл., Твер., Слов. Акад.
1916. = Девья к р а с о т а [удар.?].
Костром., Слов. карт. ИРЯЗ.
о Дивья к р а с о т а [удар.?]. Сва-
дебный цветок. Роман. Рост., Слов.
Акад. 1916. || Девичья к р а с о т а .
Украшение стола в последний вечер
перед свадьбой, состоявшее из кор-
ней репейника, обернутых цвет-
ными бумажками и разноцветными
яркими лентами. Моск., Иванова,
1972.

7. К р а с о т а . Девушка перед
венцом. Вашкин. Волог., 1964. || Мн.
К р а с о т ы . Девушки, провожаю-
щие невесту к венцу. Каргоп. Олон.,
1885—1898.

8. К р а с о т а . «Перенос. Огонь.»
Мосал. Калуж., Пятницкий, 1854.

со Красота вашей чести [удар.?].
Ответ на шутливое пожелание (Сал-
фет вашей милости) чихнувшему че-
ловеку. Юго-зап. Сиб., 1930. Крй-
соту красить. В свадебном обряде —
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шволическое расставание невесты
атрибутами девичьей жизни. Кадн.
0 лог., 1895. Волог. Красоту отда-
»тъ. Свадебный обряд, который вы-
элняется невестой перед выездом
венцу, когда разносят дары. «Не-

юта с леворучницею и праворучни-
эю сидит в большом углу. Родная
иь пытается снять с невесты голов-
^гю повязку, но та с плачем сопро-
[вляется, пока хитростью не овла-
дат украшением, затем мать одевает
>вязку на младшую сестру невесты
ш избранную ею девицу, и наря-
енная в повязку плачет с невестою
1 тех пор, пока мать снова не оденет
1вязку на невесту». Холмог. Арх.,
)андилевский, 1907. Кунгур. Перл.
[>асоту разводить. В свадебном об-
ще — катание на лошади перед
нчанием. Красоту разводят, все
дружки деревни едут с песнями,
/гу разукрасят, кошовку разукра-
т, красота! Заезжали к жениху,
дарит девок лентами. Си»., 1971.

эасоту развозить. В свадебном
ряде — девушки, подруги невесты,
мужской одежде едут в гости к же-
ixy. Чулым. Новосиб., 1971. На
асотё. На видном месте, хорошо
вещенном солнцем (о доме, усадь-
). Вишь какая усадьба — на кра-
пе вся. . солнышко кругом, она вся
ка! Ряз. Ряз., 1960—1963. На
асоту. Очень хорошо. Сделано на
асоту. Курск., Слов. карт. ИРЯЗ.
ускание красоты [удар.?]. Свадеб-
й обряд перед венцом [какой?],
iniex. Яросл., Шейн.
2. Красота, ы, ж. Девичья
р а с о т а. а) Растение Lythrum
icaria L., сем. дербенниковых;
рбенник иволистный. «Обыкновен-
й плакун», Нижегор., Анненков.
Растение Dianthus superbus L.,

1. гвоздичных; гвоздика пышная.
лог., Анненков, в) Растение Mal-
L., сем. мальвовых; просвирняк.

. Приобье, 1972. г) «Комнатный
зток колокольчик». Ср. Приобье,
ьянова, 1972. д) Растение Lychnis
ilcedonia L., сем. гвоздичных;
шис — татарское мыло. Вят.,
>9. е) Растение Impatiens balsa-
na L., сем. бальзаминовых: баль-
1ин садовый. Лучше нет мне де-
ья красота, уж больно она хо-

рошо цветет. Ряз. Ряв., 1960—
1963.

Красотёрка, и, ж. Машина
для растирания масляных красок.
Вост. Закамье, 1947—1952.

Красотйтьея, т и т с я, несов.
Фолък. Красоваться. Стой, мил кура-
году, Стой не расходись, Больше кра-
сотисъ. Данк. Ряз., Слов. Акад.
1916.

1. Краебтка, и, ж. 1. Уменып.
к 1. Красота (в 1-м знач.). Красно-
уфим. Перм., 1913. Ц Цветная лента
в косе девушки. Осин. Урал., 1930.

2. Свадебное украшение из лент
для невесты. Чун. Иркут., 1963.

<х> Красотку красить. То же, что
красоту красить [?]. Грязов. Волог.,
Наместников, 1905.

2. Красотка, и, ж. Солнечный
свет; место, освещенное солнцем.
Сядь на красотку-то. Волог., 1883—
1889.

3. Красбтка, и, ж. Гриб сы-
роежка. Тобол., 1899. Тюмен.

4. Красбтка, и, ж. 1. Ярко-
красная бабочка с черными пятныш-
ками. Стариц. Калин., 1955.

2. Кличка коровы рыже-красной
масти. Ср. Урал, 1971. — Доп. «Из
кличек животных». Корч. Твер.,
Прогр. АН № 125.

Красбтничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Красоваться с наме-
рением, напоказ; прельщать, кокет-
ничать. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Красотный, а я, о е. Краси-
вый, хороший. Даль [без указ, места].
о К р а с о т н ы й день. [Знач.?].
Соликам. Перм., Беляева, 1973.

Красбтонька, и, ж. 1. Фолък.
Уменып.-ласк. к 1. Красота (в 1-м
знач.). Заплетите-ка, подруженьки,
Мне русую косынъку, . .Я пущу-то
красотонъку на любимую подружень-
ку. Вят., Зеленин.

2. Ласк. Красотка. А х ты, моя
милая красбтонька. Рыб. Яросл.,
Слов. Акад. 1916.

3. Ласк. То же, что красотость.
Погубит мою красотонъку, Красоту
мою, гульбу девичью (песня). Ковр.
Влад., Слов. карт. ИРЯЗ.

Красотбсть, и, ж. Красивая,
привлекательная наружность. Смол.,
1890.
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Краебтушка, и, ж. То же, что
красотость. Смол., 1890. Я росл.

Краеотынъка, и, ж. [удар.?].
Фолък. [Знач.?]. Покрасуйся, любезна
подруженька, Во красных во девуш-
ках, А я открасовалася. ., Отшептала
я тайные реченьки. Пущу-то я кра-
сотынъку во темны леса, Во темных-
то лесах она заплутается. Пущу-то
я красотынъку ко быстру реку, Во
быстрой реке она закупается. Волж.,
Волжский фольклор, 1937.

Краеоть, и, ж. Фолък. Красота.
Рад Михайло-царевич: не налюбуется
на красавицу, а она говорит: Какая
у мене красотъ, какая у мене ле-
потъ! Вот у царя Ахрамея, за три-
девять земель есть дочь — та кра-
савица, вся свитеет. Каргоп. Арх.,
Слов. Акад. 1916.

Краеоулъка, и, ж. Рюмка
(водки, вина). Любил подчас выпить
лишненъкую рюмку, как он называл
«красоулъку». Зарубин. Теми, и светл.
стороны русск. жизни. Слов. Акад.
1916 [с пометой «.обл.»].

Краеоуля. См. К р а с о в у л я .
Красбха, и, ж. Рыже-красная

корова. Олон., 1885—1898. Арх.
Краеоцвёт, а, м. К р а с о-

ц в ё т болотный. Растение Butomus
umbellatus L., сем. сусаковых; сусак
зонтичный. Твер., 1869.

Красочка, к, ж. 1. Ласк. Румя-
нец. Моск., 1903. В лице красочка
горит. Яросл. Пек., Ряз.

2. Обычно мн. Цветок, цветочек.
Смол., 1890. Красочки такие есть,
медунки, ну кто цветочки [назовет].
Новосиб. Зап.-Брян. ° К р а с б ч к и .
Смол., 1853.

Красочник, а, м. 1. Иконопи-
сец, пишущий «красочные» (см. кра-
сочный) иконы в отличие от «лич-
куна». Грайвор. Курск., Слов. Акад.
1916.

2. Человек, делающий краски или
торгующий ими. Даль [без указ,
места]. Лодейноп. Ленингр., Кали-
нин.

Краеочница, ы, ж. Ящик,
доска с красками. Даль [без указ,
места]. Шуйск. Влад., Водарский

Крйеочный, а я, о е. 1. К р а -
с о ч н ы е иконы. Иконы, в которых
все изображение исполняется кра-
сками, в отличие от «личковых», где

красками изображаются только ли-
ки, руки и ноги. Грайвор. Курск.,
Пономарев, Общ. куст, промыслы
России.

2. Цветной (о карандаше). Я сде-
лал надпись красочным карандашом.
Старорусс. Новг., 1950.

Крастель [удар.?]. Трава [ка-
кая?]. Сольвыч. Во лог., Зеленин.

Красть, к р а д и т и к р а -
д ё т , несов., перех. и неперех. 1. Не-
перех. Течь (о посуде). Бочка кра-
дит. Борисоглеб. Тамб., Слов. Акад.
1916. «Крадёт — говорится о чай-
нике с поломанным горлышком, ког-
да из него проливается чай». Олон.,
Куликовский.

2. В сочетаниях, о К р а д у т лу-
ну. О лунном затмении. Моздок.
Терек., 1900. о К р а д е т якорь
[удар.?]. «Якорь не зацепляется своп-
ми лапами за дно реки и тащится».
Волж., Неустроев, 1914.

Красуга, и, ж. Золотуха. Новг.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Красулька, и, ж. 1. Название
некоторых грибов, а) Гриб сыро-
ежка. Кирил. Новг., 1897. Новг.
Желтенькие есть красулъки, и есть
красны красулъки. Арх. Том. б) Гриб
мухомор [?]. Красулъки — таки болъ-
ши грибы толстые, их не едят. Том.,
Том. Слов. 1964 [с вопросом], в) Гриб
волнушка. Красулъки те солят, ма-
ленькие грибки слизкие, слизкие.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965. —
Доп. К р а с у л ь к и [удар.?]. Гри-
бы [какие?]. Верхотур. Перм., Слов,
карт. ИРЯЗ.

2. Растение Chamaenerium Adans.,
сем. онагровых; кипрей узколист-
ный, Иван-чай, Копорский чай. Ир-
кут., 1873.

3. Рыже-красная корова, а также
кличка коровы такой масти. Даль
[без указ, места]. Казан. Казан.,
1897. Волог., Онеж., Новг., Вят.,
Тобол., Перм., Урал., Чкал. || Ласк.
Корова. Смол., 1858.

4. Деревянное блюдо. Скоп. Ряз.,
1905—1921.

5. Рыба Salmo trutta m. fario;
ручьевая форель. Перм., Ср. теч.
Волги, 1971.

Красулюшка, и, ж. 1. Краса-
вица. Ишим. Тобол., 1895—1896.



202 Йраеуля

2. Даев. Рыже-красная корова.
Котельн. Вят., 1901—1903. Онеж.

Краеуля, и, ж. 1. Красавица,
румяная, полная и рослая женщина.
Каляз. Твер., 1852. Влад., Костром.,
К ал уж.

2. Название некоторых грибов,
а) Гриб сыроежка. Вельск. Арх.,
1957. •» «Красный гриб». Арх., Ко-
пытова. б) Гриб волнушка. Красуля
розоватенъкая и кружки красные по
шляпке, лохматенькая. Моск.,
1968. — Доп. Гриб [какой?]. Арх.,
Плечев, 1898. «Съедобный гриб. Кра-
сули красные, верх красный. Кучей
растут. Не каждый год растут».
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.
Красноуфим. Перм.

3. (Рыже-красная) корова. Южн.-
Сиб., 1847. Перм., Вят., Урал.,
Во лог., Пек., Петрогр., Смол.
|! Кличка коровы рыжей масти. Ср.
Урал, 1971.

4. Название некоторых рыб. а) Ры-
ба Salmo fario L., сем. лососевых;
форель. Урал., 1892. Вост., Оренб.,
Уфим. «Ручьевая форель». Ср. теч.
Волги, Перм., Герд, 1974. б) Рыба
из рода лососевых. Оренб., Уфим.,
Зеленин, в) Рыба таймень. Златоуст.
Оренб., 1858. Урал., pp. Кама, Уфа,
Миасс, оз. Аргази, Оренб., Перм.,
Южн. Урал. •» «Близкий к тайменю
вид рыбы». Оренб., Уфим., Саба-
неев, г) Рыба Phoxinus laevis Ag.,
сем. карповых; гольян. Р. Свияга,
Сабанеев. •• Рыба Phoxinus phoxi-
nus, сем. карповых; гольян. Слов.
Акад. 1916 [без указ, места]. Пепз.,
1971. д) Рыба Leuciscus, сем. кар-
повых; плотва. Осташк. Твер., 1895—
1897. е) Рыба Scardinius erythroph-
thalmus, сем. карповых; краснопер-
ка. Красуля похожа на плотушку,
глазки красненькие. Смол., 1958. —
Доп. «Из названий рыб». Красно-
уфим. Перм., Прогр. АН № 137,
1898.

Краеутка, и, ж. Кличка рыже-
красной коровы. Глубок. Вост.-Ка-
зах., 1967.

1. Краеуха, и, ж. 1. Краса-
вица, красотка. Смол., Даль.

2. Красивое и хорошее место. Ос-
ташк. Калин., 1946.

2. Краоуха, и, ж. 1. Назва-
ние некоторых болезней, а) Корь.

Олон., 1885—1898. Ребята лежат
в красухе. Яросл. Новг., Моск.,
Перм. б) Красная сыпь по телу.
Соликам. Перм., 1930. На лице-то
у него красуха выступила. Перм.
Яросл. в) Крапивная лихорадка.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
г) Золотуха. Осташк. Твер., 1820.
Твер., Новг. о К р а с у х а-золоту-
ха. Твер., 1852. Новг. Золотуха-
краснуха, поди из раба (имярек), из
буйной головы, из ясных очей, у чи-
стые поля, у синие моря. Жиздр.
Калуж. — Доп. Болезнь [какая?].
Яран. Вят., Гудимович, 1896. Весье-
гон. Твер., Холм. Пек., Слов. Акад
1916.

2. Название некоторых грибов.
а) Гриб сыроежка. ВесьегонТ
Твер., Прогр. АН, № 122. Р. Мета
Калин., 1955. Калин., Арх. б) Гриб
сморчок. Калин., 1972. в) Гриб «со-
лодяшка». Черепов. Новг., 1853. —
Доп. «Сорт грибов» [какой?]. Ови-
нищ. Калин., 1946. «В болоте растут
красухи». Калин., Калин. Слов.

3. Название некоторых растений,
а) Растение Solidago virga aurea L.,
сем. сложноцветных; золотарник зо-
лотая розга. Пек., Анненков, б) ра-
стение Atropa belladonna L., сем. пас-
леновых; .красавка беладонна. «Бе-
шеная вишня». Вят., Анненков, в) Ра-
стение Calla palustris L., сем. ароид-
ных; белокрыльник болотный. Пе-
трогр., Анненков.

4. Кровь из носа. У кого красуха
самородка идет, лучше тому. Холм.,
Пинеж. Арх., 1878. Арх.

5. Рыба, похожая на плотву. «От-
личается от нее совсем красными
плавниками». Валд. Новг., Бумаги
Воскресенского.

Краеушечник, а, м. Растение
Dianthus deltoides L., сем. гвоздич-
ных; гвоздика травяная. Зап., Ан-
ненков.

Краеушина, ы, ж. Красна
к р а с у ш и н а . «Болезнь красуха».
Валд. Новг., Пардалоцкий, 1855.

Краеушка и крбеушка, и,
ж. Ласк. Краса. = К р а с у ш к а .
Слов. Акад. 1916 [с пометой «обл.»].
= К р о с у ш к а . Сукрашу ж твою
головушку, Да на русую косушку,
Что на девичью просушку. Курск.,
1004.
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Красушка, и, ж. 1. Пахотная
земля с красной глиной. Новг.,
Слов. Акад. 1916.

2. Название некоторых грибов,
а) Гриб сыроежка. Опечен. Новг.,
Шольск. Волог., 1920. Новг. б) Гриб
«солодяшка». Черепов.Новг., 1853. —
Доп. «Сорт грибов. Это не то же са-
мое, что „красуха", а другой сорт».
Овинищ. Калин., Овчинникова, 1946.

Краеушливый, а я, о е. Зо-
лотушный. Крестец. Новг., 1905—
1921.

1. Крась, и, ж. 1. Фольк. Крас-
ный цвет, краснота. Сиб., Киреев-
ский. Перм. Что не синь-то заси-
нела, Что не крась-то аакрасела,
Что не билъ-то забелела (причет).
Волог. о К р а с ь-красеть. Выде-
ляться красным цветом, сильно крас-
неть. Красъ-красеют цветы на лугах.
Черепов. Новг., 1905—1921.

2. Красная полоса в ткани. Бель
в красе положена (белая полоса
между красными). Сапожк. Ряз.,
Лебедева.

3. На к р а с и (стоять). На кра-
сивом месте. Будто ты, село, на
краен стоишь, На краси стоишь, на
крутой горе. Нижегор., Орл., Ки-
реевский. Костром.

2. Крась, и, ж. Краска, краше-
ние. Да в крась отдаем, в синьку.
Брян. Орл., 1902. Орл.

3. Крась, я, м. Рыба карась.
Он рыбоньку лавливал. Наловил рыб-
ки — все краси. Смол., 1890. Твер.,
Калин., Калуж.

Kpaclbra, и, ж. 1. Род почвы на
приисках. Урал., Миртов, 1930.

2. Мн. Грибы [какие?]. Урал.,
Миртов, 1930.

KpacJbK, а, м. Красивый муж-
чина. Обоян. Курск., 1859. Ново-
росс.

Краейэчка, и, ж. Красивая
женщина. Новоросс., 1968.

Красин, а, ж. 1. Гриб подоси-
новик. Брон. Моск., 1897.

2. Синий шерстяной сарафан. Са-
рат., 1859.

3. Здоровый и толстый пожилой
мужчина. Такой красяк — да будет
вдовцом жить! Женился давно. Смол.,
Слов. Акад. 1916. 'А -г' .:i

Краеянбй, а я, бе. Относя-
щийся к красу (см. 1. Крас). «Крася-

ной настой, употребительный для
примочек в переломах костей». Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»].

1. Крат, а, м., в знач. сущ.
(Один) раз. Даль [без указ, места,
с вопросом к слову]. Дмитр. Моск.,
1904.

2. Крат. Изумруд. Асбест.
Свердл., 1971.

1. Крата, ы, ж., в знач. сущ.
(Один) раз. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой щерк.1>]. Встану я и пойду из
изба в двери, из ворот в ворота на
вострую реку, и стану я по три
краты мытися и полоскатися. Южн.-
Сиб., 1848. Даль [без указ, места,
с примеч. «употребляется во мн.
или при счете»].

2. Крата, ы, ж. 1. Обыск. Сде-
лали крату и ничего не нашли.
Йонав. Лит. ССР, 1960.

2. Обычно мн. Решетка. Начисти
краты в печке. Краты и на окнах
бывают. Йонав. Лит. ССР, 1960.

Кратать, а ю, а е ш ь , несов.,
трех. Рвать, брать как попало, ста-
раясь схватить побольше. Кратать
горох, огурцы. Шадр. Перм., 1930.
Урал.

Крататьея, а ю с ь , а е ш ь с я .
несов. Гримасничать. Сузд. Влад.,
Розов.

Крататъся, а ю с ь , а е ш ь-
с я, несов. Упрямиться, не согла-
шаться, ломаться. Почего-то она еще
кратается? Колым., 1901.

Краткий, а я, о е. К р а т к а я
смерть. Скоропостижная, внезапная
смерть. Вят., 1913. Слов. Акад. 1916
[с пометами «стар.» и «обл.»]. со Крат-
кую жизнь придать кому-либо. Фольк.
Убить кого-либо. Котельн. Вят.,
1915.

Кратко, нареч. Кротко, скромно.
Пудож. Олон., 1903.

Кратно, нареч. Неоднократно.
Раненб. Ряз., 1828. Ряз. Я его
кратно просил. Тамб. Астрах., Влад.

Краузбвка, и, ж. «Нанесение
давлением мелкого рисунка на кожу».
Яросл., Тр. яросл. пед. ин-та.

Краул, а, м. Караул, стража.
Петров. Сарат., Слов. Акад. 1916
[с пометой «стар.»], о На к р а у л
держать ружья. Фольв, Часовые на
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дорожке Держат ружья на краул
(песня). Ворон., 1900.

Краульный, а я, о е. Кара-
ульный. Слов. Акад. 1916 [с поме-
тами «стар.» и «обл.»].

Краулъщик, а, м. Карауль-
щик. Слов. Акад. 1916 [с пометами
«стар.» и «обл.»].

Краучая, е и, ж. Дорогая, «бо-
лезная». Краучая ты моя. Дон.,
1929.

Крахавенье, я, ср. [удар.?].
Болото. Смол., 1890.

Крахалбк, л ь к а, м. Уменьш.-
ласк. к крахаль. Казан., Слов.
Акад. 1916.

Крахалитъ [удар.?]. [Знач.?].
Селезень и серуха, самка серуха, сам
селезень крахалит. Жигал. Иркут.,
Соколов, 1963.

Крахаль, я, м. Длинный шест
с берестяными лентами на одном из
концов, которым пугают рыбу на
глубоких местах. Никол. Волог.,
1883-1889.

Крахмалй, мн. Крахмальное
белье. В крахмалях щеголяет. Пе-
трогр., Слов. Акад. 1916.

Крахмалиться, л ю с ь,
л и т ь с я , несов. Пудриться. Во-
рон., Слов. Акад. 1916.

1. Крахмалка, и, ж. 1. На-
крахмаливание чего-либо. Даль [без
указ, места]. До марта месяца товар
крахмалили сухим способом, но в на-
чале марта. . ввели пробу крахмалки
товара сырым способом. Иван.,
1925.

2. Накрахмаленная сорочка. Ейск.
Кубан., 1916.

3. Помещение для аппретуры мит-
каля и ситцев. Г. Иваново-Возне-
сенск, Гарелин. Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»].

4. «Машина на ткацкой фабрике».
Костром., Матер, для статистики
Костром, губ.

Крахнутъ, ну, н е ш ь, сов.,
перех. и неперех. Ударить, трахнуть.
Петрогр., Слов. Акад. 1916.

Крахнутъея, н у с ь, н е m ь-
с я, сов. Сдвинуться с места, тро-
нуться. Тул., 1858.

Крахбтка. «Мила», Свердл.,
Пашковский, 1965.

Крацы, мн. [удар.?]. Щетка из
проволоки (в шляпном производстве).
Моск., Сб. статистич. сведений по
Моск. губ.

Крачатъ, ч у, ч и ш ь, несов.,
неперех. 1. Трещать (о кузнечике).
Тихв. Новг., 1854.

2. Каркать (о вороне). Ряз., 1892.
3. Кряхтеть (о людях). Тихв.

Новг., 1854.
КрЙЛШТЬ, ч и т, несов., неперех.

1. Каркать (о вороне). Опять во-
роны-то крачут к дождику. Ряз.
Ряз., 1960-1963.

2. Квакать (о лягушке). Осень —
тогда уж не будут лягушки кра-
чить, они будут оставаться в своих
норках. Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. Гоготать (о гусях). Я пришла —
овца около дома блеет, гуси крачут,
и никого нет. Ряз., 1952.

— Ср. К р а к а т ь.
Крачитъся, ч у с ь, ч и ш ь-

с я, несов. 1. Свирепеть, сердиться.
Черепов. Новг., 1910.

2. Пугливо озираться, шарахаться
в страхе. Новг., 1965.

3. Надсаживаться, делать что-либо
непосильное. Черепов. Новг., 1905—
1921.

Крачка, и, ж. 1. Водяная ла-
сточка. Тобол., 1917.

2. Порода уток [какая?]. Урал.,
Миртов, 1930.

Крашанка и крашанка, и,
ж. Нарядная, привлекательная жен-
щина, девушка. Баба кака кра-
шанка у него. Верхотур. Свердл.,
1971.

Крашевник, а, м. Внебрач-
ный ребенок. Перм., Слов. Акад.
1916.

Крашельчик, а, м. Красиль-
щик. Соликам. Перм., Прогр. № 136.

Крашёлыцик, а, м. Красиль-
щик. Камышл. Перм., Стяжкин.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Крашеная. Прекрасная, хоро-
шая. Ты богоданная родитель — ма-
тушка крашеная. 'Агренева-Славян-
ская [без указ, места], 1887.

Крашенина. [Знач.?]. Орл.
Вят., Шихова, 1896.

Крашенина, ы, ж. ~ Краше-
нину печатать. Дразнят изуродован-
ных оспою, рябых. Олон., Куликоц-
ский, 1885—1898.
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Крашенйнник, а, м. 1. Гру-
бое, крашеное (обычно в синий цвет)
полотно, холст. Вожгал. Киров.,
1950. Киров.

2. Сарафан из крашеного домо-
тканого полотна, холста. Слов. Акад.
1847. Даль [без указ, места]. Кадн.
Волог., 1883—1889. Волог., Арх.,
Сев.-Двин., Новг., Вят., Киров.,
Перм., Свердл.

3. Красильщик. Вят., Даль.
Крашенинный, а я, о е. Сде-

ланный из грубого крашеного по-
лотна, холста. Слов. Акад. 1847.
Олон., 1885—1898. Волог., Ленингр.,
Калин., Новг. У пожилых женщин
крашенинные синие сарафаны. Влад.
Костром. Слов. Ушакова [с пометой
«обл.»]. — Доп. К р а ш е н и н н а я .
«Черная». Черепов. Волог., Чайкина.

Крашенка, крашанка, кра-
шонка, крашенка и крашбн-
ка, и, ж. 1. Окрашенное яйцо.
о К р а ш е н к а . Южн., Даль. Ку-
бан., Курск.= К р а ш а н к а. Ряз.,
Макаров. Южн., 1899. Зап.-Брян.
п К р а ш о н к а . Енис. Вост.-Сиб.,
1886—1912.° К р а ш б н к а. Енис.,
Макаренко. Сиб., Сарат.

2. К р а ш б н к а . Рисунок, ко-
торым расписывают тарелки. Моск.,
Бочаров, Сб. матер. Моск. губ.

3. Корзинка. = К р а ш е н к а.
«Крошни, плетушка, мостовинка».
Смол., Даль. = К р а ш ё н к а . Покр.
Влад., 1905—1921.

Крашенбк, н к а, м. Ласточка.
Пек., 1852.

Крашены. Женская одежда из
домотканого холста. Лешук. Арх.,
1949.

Крашёст, а, м. Насест. Верхне-
Тавд. Свердл., 1971. Калуж.

Крашёетъ, и, ж. Насест. «Ку-
рята садятся». Великолукск. Пек.,
1952.

1. Крашёть, е ю , ё е ш ь, не-
сов., неперех. Иметь цветущий вид.
Пореч. Смол., 1914. — Ср. К р а-
с ё т ь.

2. Крашётъ, ею, е е ш ь, не-
сов., неперех. Покрываться румян-
цем, краснеть. Смол., 1958.

Крашётьея, к р а ш ё е т с я ,
лесов. Краснеть. Краен. Смол., Слов.
Акад. 1916.

Крашни, мн. Сумка [?]. Сумы
были, класивка раньше звалась, а их
вообще-то крашни зовут. В крашнях
топор. Жигал. Иркут., Соколов,
1963. — Ср. К р 6 шн я.

КрашничбК, ч к а, м. Ласк.
Ласточка. Пек., Слов .карт. ИРЯЗ.

1. Kpaibxa, и, ж. Каравай хле-
ба. Свияж. Казан., 1853.

2. Крайха, и, ж. Растение Be-
gonia. Даль [без указ, места]. «Раз-
ные виды растения Begonia». Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Краюшечник, а, м. Любитель
хлебных горбушек, краюшек. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»].

Крайштечница, ы, ж. Женек,
к краюшечник. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»].

Крайшка, и, яе. 1. Хлеб вооб-
ще. «Хлеб как необходимый эле-
мент питания». Кашир. Моск., Ма-
наенкова, 1946—1947.

2. Большой кусок масла, мяса
и т. п. Сытый я, краюшку мяса съел.
Кедабек. Азерб. ССР, 1963.

3. Ягодица. Какой чирей вскочил
прямо на краюшке. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

4. Мн. «Крайние ломти рассечен-
ной чугунной крицы». Даль [без
указ, места]. «Обжав крицу под мо-
лотом и придав ей вид плоской
призмы, мастер берет топор и рассе-
кает ее на 4, 5 и 6 кусков, смотря
по тому, какого размера железо на-
меревается приготовлять. Из этих
кусков 2 крайние. . называются кра-
юшками». Перм., 1855.

Краялыцик, а, м. Инструмент
для расщепления луба на тонкие по-
лоски, идущие на изготовление ре-
шет. Тюмен. Тобол., 1899.

Краян и краян, а, ж. 1. К р а-
я н. Горбушка, ломоть хлеба. Кем.
Арх., 1910. Отрезать краян хлеба.
Медвежьегор. КАССР.° К р а я н .
Кушайте два еще краяна. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.

2. К р а я н [удар.?]. Живущий
на краю деревни. Пек., 1968.

Краяние, я, ср. [удар.?].
К р а я н и е рубах. Свадебный обы-
чай посещения дома жениха роднёю
невесты после «большого запоя» для
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к р а я н и я р у б а х и . В дом же-
ниха входят с холстами и снимают
с жениха мерку. Шацк. Тамб., Ур-
банцев, 1849.

Крайнее и кройное, о г о,
ср. 1. Гостинцы (пряники, конфеты
и другие лакомства), раздаваемые на
свадьбе. = К р а я н о е . Волог.,
1883—1889. Что же ты со свадьбы
идешь и краяным не потчуешь? Во-
лог. D К р о я н о е. Шенк. Арх.,
1905-1921.

2. Гостинцы, посылаемые родиль-
ницей родным и знакомым по слу-
чаю рождения ребенка. «Принявшие
к р о я п о е не должны отказы-
ваться быть восприемниками ново-
рожденного». Арх., Подвысоцкий,
1885.

Крайнекий, а я, о е. Живущий
на окраине села. Кузнец. Том.,
Слов. Акад. 1916.

КраАны и кройны, мн. 1. То
яке, что кронное (в 1-м знач.). Перм.,
1848. ° К р о я п ы. — Дружка! Кроя-
пов привез? — Привез, красны деви-
цы. Вот нате, только поцелуйте
меня. Надо трясти Мартыновну,
кроянов просить, она в свахах была.
Перм. Волог. || К р а я н ы. Прида-
ное; подарки новобрачным. Старик-
то выдает дочь-ma замуж, так на
краяны положил нетель. Иркут., 1970.

2. То же, что краяное (во 2-м
знач.). = К р а я н ы. Соликам. Перм.,
1905—1921. Арх.о К р о я н ы. Арх.,
1842—1847. Арх., Перм.

3. К р а я н ы . Мелкие пряники.
— Почем краяны-то? — Которы?
— А вон анте! Соликам. Перм.,
1905-1921.

КраЙТЪ, несов., перех. Кроить,
выкраивать. Зап., Даль.

КраЙшеК, ш к а, м. Неболь-
шой пряник. Не видал я от тебя
вот и эдакова краяшка. Хоть бы
краяшек один дал. Соликам. Перм.,
1905—1921.

Крё, м. Крестный отец. Опоч.
Пек., 1852.

Кребтйна, ы, ж. Бечева у са-
молова, к которой прикреплены по-
водки с крючками. Кребтины — бе-
чевка [у самоловов], а у сети тети-
вой называются. Том., 1964.

Крёгли, мн. Игра в городки.
Смол., Добровольский. |! Точеные де-

ревянные столбики для игры в го-
родки, рюхи, ррл., 1885. Смол.,
Брян. о В к р ё г л я гулять. Иг-
рать в городки. В крёгля гуляютъ
удвох — в городки играют вдвоем.
Красногор. Брян., 1969.° В сравн.
Вытянул ноги, как крегли. Смол.,
1957.

Крбда, ы, ж. То же, что крейда.
Дай креды. Пиши кредой. Креду не
кидий куды попало. Стародуб. Брян.,
1972.

Крёдец. со Садиться на крё-
дец. Утрачивать рыхлость, затверде-
вать (о земле, выпеченном хлебе
и т. п.). Дожжик пойдет, земля сде-
лаецца кляклой. А иной раз скажут:
обухом не разобьешь — села на кре-
дец. Во вищь, как садицца на кредец
он (хлеб). . Либо воды много нальют,
либо соли бросают. Ряз. Ряз., 1960—
1963. — Ср. К р й т к а , К р и ц а .

Кредйтелъно, нареч. Расчет-
ливо, бережливо. Отец. . вря не пил,
деньги собирал кредителъно. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

Кредйтельный, а я, о е. Со-
стоятельный, обеспеченный. Креди-
телъный мужик. Лебед. Тамб., Слов.
Акад. 1916. Скупой человек — креди-
телъный. Ряз. Ряз. ||Домовитый,
распорядительный, хозяйственный.
Какая доможилка, из дома не выхо-
дит, это кредителъная баба. Жена
не кредителъная, давала телку — не
берет: не хочу доить. Ряз. Ряз.,
1963.

Кредитка, и, ж. Магазин, лав-
ка, отпускавшие товары в кредит.
Нижнедев. Ворон., 1911. Иван. Пой-
ти-ко надо в кредитку, карасинишку
взять. Яросл.

Кредйтна, ы, ж. Любовница.
Самар., Слов. Акад. 1916.

КрвДЙТНО, нареч. со Кредйтно
вести себя. Быть аккуратным. Болх.
Орл., 1901.

Кредитный, а я, о е. 1. Эко-
номный, бережливый, хозяйствен-
ный. Козл. Тамб., 1849. Иная кре-
дитная, а иная рысковая, любит
послаже поись. Вот у нас дед Егор
был кредитный, самостоятельный,
а она была сладеха. Ряз. Ряз., 1960—
1963. Моск. || Заслуживающий дове-
рия; основательный, самостоятел,̂ -
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ный. Мещов. К ал у ж., Чернышев.
Человек был умный, рассудительный,
кредитный. Григорович, Проселоч-
ные дороги. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «обл.»].

2. К р е д и т н ы и, о г о, м.
Любовник. Она в него влюбилась, и
он стал ее «кредитным». А когда он,
стал ее «кредитным», то занялся
тем, что отбирал у нее те деньги,
которые ей давали другие гости на
конфеты. . Горький, Однажды
осенью. Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»].

КредАнка, и, м. То же, что
крейдянка. Судж. Курск., 1853.

1. Креж и крёж, а, м., (мн.
к р е ж й , к р ё ж и , к р ё ж ь я ) .
1. Крутой склон горы, скалы. Олон.,
1885. Боров. Новг.

2. Высокий обрывистый берег.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Креж
никогда не заливается водой. Новг.
Олон. На высоком крежу. Пршшеж.
А с крежов-то земля в воду осыпается.
Ишшо мать-то земля да содро-
гается. Арх. Вознес. Ленингр.
II Крутой зеленый берег. Крутой
берег, если песку нету. Зеленый бе-
рег над водой, то крёж называется.
Арх., 1954. || Каменистый берег.
(Садко) встает на крутом крежу,
На крутом крежу, у быстрой реки.
Повен. Олон., 1860—1874. || «Корен-
ной берег». Печор. Арх., Караба-
нова-Семенова, 1927.

3. Продолговатый невысокий холм,
возвышенность. Луж. Петерб., Срез-
невская. Дом поставлен на крежу.
Кашп. Ленингр. Медвежьегор.
КАССР. Иван побежал домой, дорога
была по крутому крежу. Север.,
Ончуков. Пинеж. Арх., Сев.-Двин.
11 Перевал; гребень холма. Сев.-
Двин., 1928. — В топоним, названии.
Серов Креж — гора. Каргоп. Арх.,
1971.

4. Возвышенное место среди низин
и болот. Сена на руках носили на
сухое место, на крежй. Лодейноп.
Ленингр., Калинин. Оят. Ленингр.
II Нижняя, наиболее крутая часть
пахотного бугра. Боров. Новг.,
1923—1928. — Ср. К р и ж. || Леси-
стая возвышенность среди болот.
Вознес. Ленингр., Еремин.

5. Возвышенность, покрытая сме-
шанным лесом (липняк среди сосен,
кедр среди сосен и т. д.). Ср. Урал,
1971.

6. Глубокая впадина, яма на дне
озера или реки. И всякая рыба шла
с ям, с плес и с травы, из лапуги, из
крежьев, из ручьев (заговор). Арх.,
1878. Медвежьегор. КАССР, Пореч.
Смол.

7. Канава, овраг; обрыв. Даль
[без указ, места].

— Ср. 1. К р я ж .
2. Креж, а, м. 1. Близкая к кор-

ню, утолщенная часть бревна; кряж.
Березовый крёж дает две печатных
сажени дров. Луж. Петерб., Срез-
невская. Вельск. Арх.

2. Ловушка на крупного зверя
(медведя, волка), сделанная из боль-
шого толстого бревна, расколотого
пополам по длине. Вельск. Арх.,
1965.

Крежёвник, а, м. Крыжовник.
Ливен. Орл., 1900.

Крёжень, я, л. 1. Утка кряква.
Тюкал., Ишим. Тобол., 1903.

2. Дикая утка нырок. Роман.
Рост., 1948. о Водяной к р ё ж е н ь .
Ныряет водяной крёжень, нырёк. Ро-
ман. Рост., 1948.

1. Крёжик и крёжик, а, м.
Склон небольшой возвышенности,
холма или горки. Арх., 1938. Всяко
идешь, то крёжиком, то полем, то
под крёж. Медвежьегор. КАССР,
1970. Подьте по крёжику иль по
москам, по песочку — баско, сухо.
Арх. || Бережок. Мы поедем гулять
да за Неву реку, А и по тому гулять
станем по крёжику, Как по тым по
травонъкам шелковыим. Онеж., Гиль-
фердинг.

2. КрёЖИК, а, м. Уменып.-ласк.
к 2. Креж. Вельск. Арх., 1948.

Крёжичек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к 1. Крёжик. Мелъино — оно
на крёжичку, к озеру. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

КрвЖНЙца, ы, ж. Красная смо-
родина. Слобод. Вят., 1897.

Крежбвник, а, м. Крыжовник.
Мещов. Калу ж., 1900.

Крез, а, м. Прозвище скупого
человека. Каргоп. Олон., 1885—
1898.
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Крёзбины, крезбйны,
КрёЗЬбИНЫ и КреЗЪбЙНЫ, лги.
Крестины.° К р е з б и н ы . Твер..
1852. Яросл., Луж. Петерб., Пек,
Во время крезбин молоденцевоеому
батьке дают с кашей одну соль.
Мосал. Калуж. Ряз.= К р е з б и н ы .
Яросл., 1852. В лад., Новг., Том.
° К р ё з б и н ы и к р ё з ь б и н ы .
Иде свечи, креабины,, свадьба — там
я; пирушки-гулюшки без меня не об-
ходились. Смол., 1890. Смол.
= К р ё з ь б и н ы , Пек., 1852. Пек.,
Новг., Твер., Курск., Яросл., Горьк.
На крезъбины ушел. Буйск. Костром.
Волог. У нас сегодня кресъбины,.
Ветл. Вят. Калуж., Орл. Брян.,
Сиб. = К р ё з ь б и н ы и к р ё з ь -
б и н ы . Поозер. Новг., 1940—1950.
° К р е з ь б и н ы. Калин., 1972. —
С р . К р е с т б й н ы , К р е с т ъ-
б йн ы.

Крезъба, ы, ж. Крестины. Че-
репов. Новг., 1922.

Крёзьбины и крёзьбины.
С м . К р ё з б и н ы .

КреЙ, нареч. Подле, около. Уг-
лич. Яросл., 1852.

Крёйда, ы, ж. Мел. Судж.
Курск., 1853. Курск., Кубан., Ново-
pocc.Bfe заборы крейдой исписаны,.
Краснодар. Брян., Смол., Орл., Ка-
луж., Зап., Южн. || Твердый, куско-
вой мел (в отличие от мела в по-
рошке). Дон., 1929. Ц Минерал жел-
то-бурого цвета. Крёйда, она напо-
добие мела. Кубан., 1949—1951.

Нрейдбвник, а, м. Растение
Teucrium polium L., полевой чеснок,
паклун, седник. Курск., 1898.

Крейдйнка, и, ж. Место, где
добывается мел. Курск., Даль.

Крёймах, а, м. Камешек, чере-
пок округлой формы, употребляю-
щийся в игре. Южн., Даль.

Крёйчи. Приданое (одежда и
ткани). Невеста богатая била, на
две подводы крейчи перевозили. Все
себе на крейчи береге. Йонав. Лит.
ССР, 1968. || Пожитки. Моеешъ за-
бирать свои крейчи. Йонав. Лит.
ССР, 1961.

1. КрвК и КрёК, а, м. 1. Лягу-
шечья икра. = К р ё к. Кашин. Твер.,
1904. Усьян-Дмитр. Сев.-Двин.

= К р е к. Калин., 1972. — Ср. К р ё-
к б с, 3. К л ё к, 2. К р я к .

2. Водяное растение Lemna Tri-
sulca L., ряска. Тороп. Пек., 1912.

2. Крек, а, м. 1. Стоны; хрип-
лый крик. Даль [без указ, места].

2. Звуки, издаваемые кряковной
охотничьей дудкой. Манить утку
на крек. Даль [без указ, места].

3. Крек, а, м. Боров, кастриро-
ванный кабан. Сарат., Тамб., Даль —
Ср. 3. К р я к .

Крекйль, я, м. 1. Болотная
птица коростель. Черепов. Новг.,
1922.

2. Порода уток [крохаль?]. Кре-
калъ сера утка, спинка голубая. Пи-
неж. Арх., Симина, 1961.

Крёкать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Крякать (об утке). Утки
крекают. Режев. Сверял., 1971.

Крёква, ы, ж. 1. Дубина, кол,
шест. Даль [без указ, места]. || Палка
для закрутки веревки, завертка.
Даль [без указ, места].

2. Санные отводы, не дающие са-
ням падать на бок. Даль [без указ,
места]. || Две боковые жердинки у
зимней повозки, отходящие от ко-
пыльев назад и связанные там попе-
рек. Даль [без указ, места].

3. «Задний вязок, нахлестка, за
которую вяжут лошадей и куда кла-
дут извозчики сено». Даль [без указ,
места].

4. Палка, жердь, подкладываемая
под соху или бреценъ при перевозке
с места на место; волокуша. Пенз.,
Даль. — Ср. К р ё к р а , К р о к в а , .
К р я к в а , К р я к л а.

1. Крёква, ы, ж. Утка кряква.
Петрозав. Олон., 1896. — Ср. К р я к-
в а.

2. Крёква, ж. Стропило. Йонав.
Лит. ССР, 1961. Ще крёквы, надо по-
ставить. Красногор. Брян. Руднян.
Смол.

— Белорус, к р е к в а.
Крекнёвич. К р е к н ё в и ч -

дуб. Фольк. Кряжистый дуб. Слав-
ный крекневич-дуб. Печор., Былины
Севера, Астахова.

Крёкнуть. См. К р е к т а т ь .
Кр&КНуть, н е т , сов., неперех.

Закудахтать (о курице). Клушку до-
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ставала, хоть бы одна крёкнула.
Том., 1964.

Крековаетый, а я, о е.
Фольк. То же, что крековистый.
У того святого Океана-моря сырой
дуб крековастый. Сарат., Майков.
Арх. — Ср. К р я к о в а с т ы й .

Крековистый, крекбви-
стый и крековйстый, а я, о е.
Фолък. Сучковатый, ветвистый, кря-
жистый (о дубе) . ° К р е к о в и е т ы й .
Середи той широкой степи Стоял
сырой дуб крековистый. Перл., Ки-
реевский. " К р е к о в й с т ы й . Урал.,
1930. ° К р ё к о в и с т ы й . Даль
[без указ, места].

Крекбвище, а, ср. Фольк. Ду-
бшце-к р е к о в и щ е . Кряжистый
дуб. Дубище-крековище. Мезен. Арх.,
Астахова.

Кр&ковый, а я, о е. К р ё к о-
в а я утка. Утка кряква. Бурнашев
[без указ, места].

Крекбвый, а я, о е. Кряжи-
стый (о лесе). По струе (Днепр) не-
сет креповый лес. Миллер [без указ,
места].

Крёкос и крекбе, а, м. Ля-
гушечья икра. = К р е к 6 с. Пе-
реясл. В лад., 1849. Никол. Волог.
° К р ё к о с. Сольвыч. Волог., 1902.

Крёкра, ы, ж. Толстая жердь.
Брян. Орл., 1911. Брян. — Ср.
К р ё к в а.

Кректать, к р ё к ч е ш ь, не-
сов.; крёкнуть, ну, н е ш ь, сов.;
неперех. 1. Издавать крик (о пти-
цах). Котельн. Вят., 1896. Слукй
(вальдшнепы) крекчут. Тотем. Во-
лог. Утка крекне, ecu берега дрог-
пут (загадка: звон колокола). Арх.

2. Кряхтеть, стонать, охать. За-
шел в избу, крепнул и прошел се-
редка избы. Арх., Слов. Акад. 1916.
Тамб. Ходит все крекчет, прямо на-
доел уже. Краснодар. •— Ср. К р е х-
т а т ь.

Кректун, а, м. Кабан; боров.
Ср. Урал, 1971.

Крекун, а, м. Утка. Пек.,
1968. — Ср. К р я к у н.

КрбКЧИТЪ, ч и т, несов., непе-
рех. Квакать (о лягушке). Калин.,
1972.

КрелЙЦ, л ь ц а, м. Крыльцо.
Тихв. Новг., 1914.

14 Словарь русских говоров, вып.

Крёльденъ, я, м. Крендель.
Замесил я квашню, беру этого теста
и в муке его валяю, делаю его крутое
и разделываю прямо на крелъдень.
Когда они всходят, ставлю обратно
к пылу. Камыш. Куйбыш., 1960.

Крем, а, м. То же, что кремень
(в 1-м знач.). Всякое дерево разда-
вится, а только терпит еловый
крем. Том., 1964. Новосиб. о К р е м-
деревцо. Твердое, смолистое дерево.
Обдор. Тобол., 1894. — Ср. К р е м -
л е в к а , К р е м н и и а , К р е м ь ,
2. К р е н ь.

Крема, ы, ж. Крестная мать.
Север., Барсов, 1872. Олон., Кули-
ковский [с вопросом «не опечатка ли
вм. кресна (выгов. крёсна)?»], 1885.

Кремайетинный, а я, о е.
Исконный, давнишний. Пек., Афа-
насьев.

Крёмель, м л я и м л ю, м.
1. Камень для высекания огня,
кремень. Челяб., 1962—1970. Ново-
сиб.

2. То же, что кремень (в 1-м
знач.). У кажного почти дерева кре-
мелъ есъ. Куда согнулась лесина. Кре-
мелъ твердый. Том., 1964. Крёмель —
одна сторона дерева крепше, а вто-
рая слабже. Колоть станешь, оно и
ломается. Новосиб. |] Смолистая
твердая древесина (обычно у корня
дерева), трудно поддающаяся обра-
ботке. Крёмель — одна сторона мяг-
кая, а другая —• одна смоль. Не
дает резать, пила гнется. Новосиб.,
1968. Ср. Урал.

Крёмель, м л я, м. То же, что
кремняг. За вторым кремлем клюквы
много растет. Кадуйск. Волог., 1950.

Кремелькй, мн. Обшивка бор-
тов лодки шириною не более трех
пальцев. Иркут., 1873. — Ср. К р е -
м е н ь .

Кремёнка, и, ж. Охотничье
ружье старинного образца, заряжае-
мое с дула. Кремёнки-то нынче за-
бросили. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.

Кременный, а я, о е и кре-
меннбй, а я, б е. 1. Состоящий из
кремня. = К р е м е н н о й . Царевич
кинул кремешок и проговорил триж-
ды: Стань гора кременная от земли
до неба, от востоку до западу! Арх.,

15
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Афанасьев. Брось (кремешок) и ска-
жи: Была гора земляна, сделайся
кременна (сказка). Волог., 1921.

2. Фолък. Эпитет Москвы. Царь-
Государь в кременной Москве, а мы,
донские казаки, на тихом Дону. Дон.,
1834. А теперь покинул-позабыл На
чужой, на дальней сторонке Во ма-
тушке кременной Москве. Терек., Со-
болевский.

3. К р е н ё н н о е ружье. То же,
что кремневка (в 1-м знач.). Но
в старое время были эти рузьи, я еще
их застал. Не кремённые, а шом-
полки. Камч., 1962.

4. Твердый, стойкий; жестокий (о
характере или выражении лица че-
ловека). = К р е м ё н н ы й . Ниже-
гор., 1853.

5. Скупой, прижимистый. = К р ё-
м е н н ы и. Нерехт. Костром., 1850.

6. Законнорожденный (о ребенке).
Пек., 1912.

Крементоватъ, т у ю, т у е ш ь,
несов. и сов., перех. Предла-
гать, рекомендовать. Брат мой. .
пошел в сельсовет — она в двадцать
пятом году родилась — и там кре-
ментовал ей такое имечко. Ряз.,
1953.

Кременчуг, а, м. 1. Приспособ-
ления для высекания огня — кре-
мень, огниво и трут. — Ти йосъ
у тебе кременчуг? — Йосъ. — Во
дзянка и начав тяпать. Тяпав, тя-
пав — во и заскворчала осерка. Смол.,
1853.

2. Растение Thalictrum majus
Jacq., большая рутвица. Вят., Ан-
ненков.

Кремень, м н я , м. 1. Часть
древесины, пропитанная смолою.
Кадн. Волог., 1883—1889. 11 Дерево
с плотной, хрупкой, больной древе-
синой. Кремень, кремневое дерево,
оно .смолевое с северной стороны.
Ордын. Новосиб., 1965. Краснояр.

2. Обшивка борта лодки. Урал.,
1930. = К р ё м н и, мн. Белозер. Во-
лог., Слов. Акад. 1916. — Ср. К р е-
м е л ь к и.

КремёНЬв, я, ср. Фолък. Груда
кремней, камни. Я постлала бы по-
стелюшку мякошенъку, Наклала бы
каменье-то, кременье (песня). Соль-
выч. Волог,, 1894. Смол.

КремёСЬ, и, ж. Устар. Кре-
мень (для высекания огня). Огниво,
кремесь, трут — высекать огонь.
Том., 1964. — Ср. К р ё м е л ь.

Кремёшечек и кремешб-
Ч6К, ч к а, м. Ласк. Камушек, кре-
мешок. ° К р е м ё ш е ч е к . Из кар-
манов кремешечки вынимали, Ив кре-
мешечков огонушек вырубали (песня).
Щигр. Курск., 1916. = К р е м е ш о -
ч е к . С-под камушка-кремешочка ру-
чеек текет. Смол., 1890.

Кремёшник, а, м. Место, по-
крытое мелким щебнем. Нолин. Вят.,
Слов. Акад. 1916.

Кремёшница, ы, ж. То же, что
кремёнка. Сиб., 1916.

1. Кремёшный, а я, о е.
1. Сильный, здоровый, выносливый
(о человеке). Кремёшный какой, здо-
ровый, это надо. . железный. . Это
надо такую-то вязанку несть. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

2. Ради выгоды и наживы не ща-
дящий себя в работе. А эти омеж-
ные, ли завитые такие, кремешные. .
Мне скажи: На корову за так —
не возьму. Ряз. Ряз., 1960—1963.
° Бранно. На кой портки снимать?
Ох ты кремешный, кремешный (ру-
гает внука). Ряз. Ряз., 1960—1963.
со Ад кремешный. О невыносимой
обстановке. На станцию взошла —
ад кремешный. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Кремешбчек. См. К р е м ё -
ш е ч е к .

Кремлевка, и, ж. 1. То же,
что кремень (в 1-м знач.). Если де-
рево в понур растет, то один бок
у него кремь, кремлевка в понуром
дереве бывает. Том., 1964. II Дерево
с больной — плотной и хрупкой —
древесиной. В сивере, в сиверах крем-
левка растет связистая. На поделку
не идет. Южн. р-ны Краснояр.,
1967.

2. То же, что кремёпка. Урал.,
1930. Прикам., Амур.

Кремлёвник и кремлёв-
ник, а, м. Хвойный лес, растущий
на моховом болоте. Шенк. Арх.,
1844. Арх., Вят. || Смешанный с дру-
гими породами еловый лес, поражен-
ный уже в среднем возрасте бо-
лезнью красная гниль. Энц. слов.
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Брокгауза-Ефрона [без указ, места}.
Ц К р е м л ё в н и к . Растение ба-
гульник болотный. На моховиках-от
кремлевник„и есъ. Ср. Урал, 1971.

Кремлёвый, а я, о е. 1. К р е м-
л е в о е ружье. То же, что кремен-
ное ружье. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929.

2. То же, что кремневый. Охан.
Перм., 1854. Кемер., Свердл. Крем-
лёвый лес пилить, много каши съись.
Ср. Урал. Кремлевое дерево. Волог.
Кремлева пихта, кедра. С северной
стороны мохом покрыта, с юга
больше слоев, в болотах это бывает,
растет кривулиной. Том. Тобол.,
Омск., Прииртыш., Сиб., Хабар.
II Сделанный -из креми — смолистого
твердого слоя древесины. Иглица,
досочка вручную делаются, ножом.
Большинство делают их кремлёвые.
Это от сосны или от кедра. Том.,
1964.

3. Имеющий плотную, хрупкую,
больную древесину (что встречается
у деревьев, выросших на болотистой
почве). Кремлёвый лес это порок
древесины, ударь и сломается враз,
не вся сразу поражается, а сперва
часть, потом сгниват, чаще у болот
бяват так. Ср. Урал, 1971.

4. Кремневый, крепкий (о людях
с твердым, непреклонным характе-
ром). Тут народ кремлевой. Лодей-
ноп. Ленингр., 1933.

Кремлечйна, ы, ж. Дерево
с крепкой древесиной. Свердл., 1965.
Кремлечина в себя мокро не примат,
долго существует. Трудно рубить
кремлечину. Ср. Урал.

Кремлина, ы, ж. Дерево с
крепкой, твердой древесиной. Соли-
кам. Перм., Слов. Акад. 1916. Сто
лет простоит хата, из чистой
кремлины делал. Крепкое дерево, по
кремлине, как по железу, пила ходит.
Ср. Урал. Если лесина на юг —
мендач, а если на север — смоль
туда. А раньше только кремлина и
звали. Кремлина — это больше всего
сверху дерева. Она не идет на строи-
тельство, так как корежится. Крем-
лина растет в сырой местности,
идет только в стену. Том. Киров.,
Черепов. Новг. || Полено, которое
трудно расколоть. Охан. Перм., 1930,
Краснояр.

Кремлйотый, а я, о е. То же,
что кремнёвый (во 2-м знач.). Мен-
дач — кора толстая, смолевой, крем-
листый. Она крошится, а не ко-
лется. Это она кремлистая. Если
кремлиста, рубнешь — сразу кро-
шится. Том., 1964. Новосиб. Крем-
листая лесина. Краснояр. Новосиб.

Кремль, я, м. 1. Каменный го-
стиный двор, расположенный квадра-
том. Урал., 1854.

2. Центральная часть заводского
поселения. Урал., 1930.

— Ср. 3. К р е н ь, 1. К р о м.
Крем лик, а, м. О человеке

с твердым, неуступчивым характе-
ром. Мужик-то он кремляк, не скоро
заставишь его это сделать. Тихв.
Новг., Петрозав. Олон., 1852.

Кремнёвка, и, ж. 1. Кремне-
вое ружье. Урал., 1930. Хакас. Крас-
нояр. В старое время кремневки
были. На охоту ходили с кремневкой.
Кремнёвки были пистонные. Ср. При-
ангарье, 1959.

2. Мех рыжей белки, не меняю-
щей окраски и зимой. Арх., 1885.

Кремнёвый, а я, о е и крем-
невбй, а я, бе. 1. Твердый, креп-
кий, смолистый (только о древесине).
" К р е м н е в о й . Вят., 1907.
^ К р е м н ё в ы й . И отсылаю эти
скорби, болезни. . на темные леса, на
зыбучие болота, на гнилые колоды,
на кремневые сучья (заговор). Соли-
кам. Перм., Зап. Уральск. Обще-
ства, XXII. Ср. Урал. Кремнёвый
лес такой твердый, смольной. Крем-
нёвая кедра крепкая такая, дома ле-
жит, не гниет. Кремнёвый лес для
отделки не способный. Кремнёвый
лес: сосна, елка, лиственица где-
нибудь на мокром месте. Том. Крас-
нояр., Волог.

2. К р е м н ё в ы е орехи. Плоды
каштана. Юрьев. В лад., 1910.

3. Скупой. Охан. Перм., 1854.
Человек скупой, кремнёвый. Осташк.
Твер., Пек.

Кремнйка, и, ж. Тонкие про-
слойки розового и красно-бурого
цвета, встречающиеся в белом пес-
чанике. Орл., 1861.

Кремнина, ы, ж. 1. То же, что
кремлина. Соликам. Перм., 1905—

14*
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1921. Кремнина растет в сырой
местности. Том.

2. Собир. Сухие мелкослойные
дрова. Вят., 1907.

Кремница, ы, ж. 1. Большой
круглый кремень, от которого отка-
лывают кремни меньшего размера
для огнива. Расщепил кремницу.
Смол., 1914.

2. Известковая плита, пронизан-
ная «кремникой». Орл., 1861.

КремнАг, а, м. Лесные заросли
на болоте. В кремняге была, ягоды
берем в кремняге, кремняг — это на
болоте сосны, березки, кусты растут.
Hour., 1968.

1. Кремовбй, а я, бе. То же,
что кремнёвый (в 1-м знач.). Кремо-
вые деревья растут на болоте и не
годятся для постройки, потому что
«отпачиваютъ [отпотевают, делаются
сырыми, влажными]. Солъвыч. Во-
лог., 1898.

2. Кремовбй, а я, бе. Корен-
ной (о жителе деревни). Пушк. Пек.,
1929.

Кремсйло, а, ср. Огниво. Смол.,
1852. Иван-дурак с кремсалом лету-
чего старика защищает королевство.
Вельск. Смол. Пек. Пек. — Ср.
К р е с а л о , К р ы м с а л о, К р ы-
с а л о, К ы р с а л о.

Кремсбнь, я, м. То же, что
кремсало. Смол., Даль.

Крёмушек, кремушек,
шк^а, кремушбк [?], шка и
Крёмушек, ш к а , м. 1. Крепкий
и гладкий камешек, употребляемый
в детских и девичьих играх. = К р ё-
м у ш е к . Новг. Новг., 1904. || К р ё-
м у ш к и , мн. Игра, состоящая в
умении схватить одною и тою же
рукой подброшенный вверх каме-
шек — «бабку» и один (или два) из
четырех лежащих под рукою ка-
мешков — «кремушков». Дон., 1897.
Кубан. о Немые к р ё м у ш к и.
Игра с камешками, во время которой
игрок должен все время молчать.
Астрах., Слов. Акад. 1916. = К ре-
м у ш к и . Игра в к р е м у ш к и .
Даль [без указ, места]. = К р р м у-
ш 6 к. Небольшой кругленький ка-
мешек или черепочек, гладко отшли-
фованный о кирпич и пригодный для
игры в кремушки. Играют в кре-

мушки. Ловят летящий кремушок.
Обоян. Курск., Слов. Акад. 1916.
[с вопросом к форме слова].

2. Камень, по народному поверью,
принимаемый за громовую стрелу,
поражающую дьявола. = К р е м у-
ш е К. Кремушки с обоих боков за-
острены, светленъки, будто на их
пером подпись подписана: «Стрела,
что бог врага бъетъ. Смол., 1890.

Крёмшитьея, ш у с ь, ш и ш ь-
с я, несов., неперех. Кукситься, кап-
ризничать (о детях). Крёмшится,
видно не выспался парень-то! Кадн.
Волог., 1883—1889.

Кремыш, а, м. [удар.?]. Скупой
человек. Уржум. Вят., 1882.

Кремь, я, м. 1. Устар. Кремень
(для высекания огня). Раньше у нас
огонь — трут, дерево, деревянный
огонь называли, кремъ какой-то бы-
вал. Том., 1964. — Ср. 1. К р е н ь.

2. Близкая к корню, утолщенная
часть дерева, пригодная для изго-
товления луков и других предметов
охоты. Параб. Том., 1948. У лесины
есть кремъ, к сиверу котора сторона,
очень туго растет. Самый кремъ —
самые жиры, внутри. Он делался из
кремя. У пифты живет кремъ, у лис-
веницы тоже ести. В южной стороне
всегда тепле, а к сиверу холодне.
К сиверу кремъ такой твердый. Том.

3. Сосна, выросшая одиноко на
сухом месте, с твердой, плотной
древесиной на южной стороне ствола.
Тобол., 1899.

4. Устар. Лучшая часть заповед-
ника, где растет крепкий и крупный
строевой лес. Даль [без указ, ме-
ста]. — Ср. К р е м .

Кремьё, я, ср. 1. Мягкий слой
древесины, мезга. Ново-Лялин.
Свердл., 1971.

2. Смола. На кедраче много кремъя
бывает. Ново-Лялин. Свердл., 1971.

3. Смолистое дерево. Кремъё боль-
шое, смолистое, больше серы. Верхо-
тур. Свердл., 1971.

Кремьнюжник [?], а, м.
[удар.?]. Хвойный лес, состоящий из
кривых корявых деревьев. Твер.,
Слов. Акад. 1916 [с вопросом]. —
С р . К р е н ю ж н и к .

Кремйнка, и, ж. То же, что
кремнёвка (в 1-м знач.). Кремянки,
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были, дробовки стали. Мурман..
1971.

КремАный, а я, о е. То же,
что кременный (в 1-м знач.). Велико-
лукск. Пек., Смол., 1852. Пудош.
Олон. || Упорный. Пек. Пек., 1902—
1904.

Крен, а, м. То же, что 1. Крень.
Олон., 1891.

Кренаетый, а я, о е. 1. Проч-
ный, с большими крепкими корнями
(о дереве). Великоуст. Яросл., 1847.
Выросло дерево кренастое. Вят. Тю-
мен.

2. Плотный, широкоплечий, креп-
кого телосложения (о человеке). Не
велик ростом, а кренаст. Велико-
уст. Яросл., 1847. Волог. Шофёр-то
кренастый, крепкий, на морозе толь-
ко краснет. Свердл. || Здоровый,
сильный. Детина такой кренастый,
да проворный; как эдакому не вы-
нести мешка с мукой. Перм., 1856.
Перм., Урал., Вят.

Крёнгелъ, я, м. Сдобная витая
булочка, крендель. Петрозав. Олон.,
1898. Урал.

Крендель, я, м. 1. Выпечное
изделие, а) Сдобная баранка. Моск.,
Слов. Акад. 1916. Лебед. Тамб.,
Вят. б) Витая пышка из «тертого»
теста. Нижнедев. Ворон., Поликар-
пов, 1906. в) Калач. Великоуст. Во-
лог., 1898. Крендель —• то же, что
калач или витушка, на мороз выно-
сили. Ордын. Новосиб. •» Калач из
заварного теста. Тобол., 1968. Иногда
калачи варят в кипятке. Тогда их
называют кренделями. Вохом. Во-
лог. г) Круглое печенье из заварного
теста. Вят., Слов. Акад. 1916. —
С р . К р ы н г а л ь .

2. Приспособление для увязыва-
ния воза — березовое кольцо. Крен-
дель привязывают на задний копыл,
а на другой копыл — веревку. Ве-
ревку перекидывают через бастрык,
продергивают через крендель и опять
на бастрык. Веревка скользит по
кренделю, и легче затягивать. Крен-
дель никогда не разорвешь. Лысьвен.
Перм., 1971.

3. Случайный узел, петля, мешаю-
щая прохождению снасти в блоке,
ролике и т. п. Волж., 1914. — Ср.
3. К о к у р к а.

4. Болотистые котловины, окайм-
ленные оподзоленными песками.
Моск., Иван., 1931.

5. «Оковы на шее». Петрунъка,
кто тебя привез с медовой бадьей да
и с кренделями с земской? Барсов,
Причитания [без указ, места].

6. Бранно. О хвастливом чело-
веке, подбоченившемся «наподобие
ферта». Ишъ ты, какой крендель!
Вытегор. Олон., Филимонов, 1896.

Кренделъе, я, ср., собир. Ба-
ранки. Пошех.-Волод. Яросл., 1926.

Крёнделъшгчать, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. Выпекать
крендели на продажу. Охан. Перм.,
1930.

Кренделйшка, и, ж. Приспо-
собление для затягивания воза, бере-
зовое кольцо. Кренделюшти разные
бывают. Есть круглые, продолгова-
тые, есть крючком делают. (Ср.
Урал, 1971. — Ср. К р е н д е л ь
(во 2-м знач.).

Кренделйшгко, а, м. Баранка.
Велит бабе принести три кренде-
люшка. Данк., Скоп. Ряз., 1896.
Вязник. Влад.

Крендендйэлина, ы, ж. Крен-
дель [?]. Ой, Вантя с Питера при-
ехал, Крендендюлину привез. Яросл.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Крендибббелем. оо Прой-
тись крендибббелем. Пройтись с фор-
сом под руку с кем-либо. Давай-ка
крендибобелем пройдемся. Вешен.
Ростов., Никулин.

Креневатый, а я, о е; к р е-
н е в а т, а, о. 1. Имеющий неров-
ные, искривленные годовые слои
(о древесине). Дерево-то креневато,
пила не бере. Лодейноп. Олон.,
1898.

2. Несколько изогнутый, кривова-
тый, скособоченный. Мощены мо-
стишка все сосновые, Худые мостишка
креневатые, Креневаты мостишка ви-
ловатые, А вбиты гвоздишка дере-
вянные. Онеж., Гильфердинг.

3. Неустойчивый, дающий крен,
валкий (о судне). Холмог. Арх.,
1907. Беломор.

Креневый, а я, о е и крене-
вбй, а я, бе. 1. Искривленный
(о дереве). = К р е н е в ы й . Крене-
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вое дерево — с пригорбъем. Пинеж.
Арх., 1961.

2. Сделанный из смолистого де-
рева, не дающего при сгибании ни
трещин, ни надлома. = К р е н е в ы й .
Холмог. Арх., 1907. Арх. Подбил
под нарту кренёвые полозья. Колым.

3. Жесткий, твердый, крепкий (о
дереве). = К р е н ё в ы й . Онеж.,
1933. о К р е н е в о й . Пинеж. Арх.,
1969.

4. К р е н е в б й . Имеющий крен
(о судне). Беломор., 1929. о К р е-
н е в 6 и карбас. То же, что весно-
вальный карбас: промысловое судно,
ко дну которого приделаны два бруса
в виде полозьев для более удобного
вытаскивания карбаса на берег. Арх.,
1885. Беломор.

Кренежник, а, м. Лес, пора-
женный кренью (болезнью древе-
сины). Верхне-Тоем. Арх., 1963.

Кренёк, н ь к а, м. Уменып.-
ласк. к 2. Кренъ (во 2-м знач.). Бе-
ломор., 1929. Кренёк тоньше упруги.
Арх.

КрёНИ и крени, мн. 1. Сани
с полозьями из цельного дерева для
перевозки небольших тяжестей. Арх.,
Даль. Отец сделал крени. Арх.
[| К р е н и. Сани с широкими по-
лозьями для летних полевых работ.
Холмог. Арх., 1952.

2. К р е н и , мн. «Лунообразные
бревна, на которых оборачивается
ветряная мельница». Шадр. Перм.,
Муллов, 1856. Свердл., Ср. Урал.

Кренйстый, а я, о е. 1. Твер-
дый, крепкий (о древесине). Енис.,
1865.

2. Клонящийся к земле (о дереве).
Кренистое дерево, оно накренилось,
как свалилось. Южн. р-ны Краснояр.,
1967.

КрбНИТЪ, ню, н и ш ь, несов.,
перех. Трогать. Осташк. Твер., Пек.,
1855.

Крениться, н и ш ь с я, и т-
с я, несов., неперех. Плакать, сто-
нать (о больном ребенке). Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Крбнки и кренкй, мн. То же,
что крени (в 1-м знач.). Арх., 1885.
° К р е н к и. Печор. Арх., 1927.
II К р е н к и [удар.?]. Два полоза
О загнутыми цонцами, скрепленными

поперечными перекладинами и при-
вязанными по сторонам оглоблями;
употребляются для перевозки тяже-
стей в гористой местности. Олон.,
1909.

КрвНбК, а. м. Кривой санный
полоз. Кем. Арх., 1910.

Крёнуть и кренуть. См.
К р и н у т ь.
Крёнуться и кренутьея. См.
К р я н у т ь с я .

1. Крень, я, м. 1. Кремень для
высекания огня. Вытегор. Олон.,
1858. — Ср. К р е м ь.

2. Упрямый человек, упрямец.
Каргоп. Олон., 1898. |[ Скупец, скря-
га. Шенк. Арх., 1852.

2. Крень, я, м. и ж. 1. Кривое,
согнувшееся дерево. Съездить в лес,
нарубить креней на всякую поделку.
Арх., 1858. Сев.-Двин. Кренъ — это
лесина, така же сосна, осина, береза.
Том. || Северная часть дерева.
Крень — северная сторона (дерева),
а юг — суховата. Новосиб., 1967.
II Плотные, неравномерно располо-
женные и смещенные от центра слои
древесины. = К р е н ь , м. Каргоп.
Олон., 1898. Петерб., Колым. Якут.
° К р е н ь, ж. Пила не идет, зажи-
мат крень. Арх., 1961. Йыгев. Эст.
ССР, Прейл. Латв. ССР.= К р е н ь
[род?]. В кажной лесине есь крень.
Том., 1964. || Дерево с больной хруп-
кой древесиной, непригодной для
столярных поделок. Верхне-Тоем.
Арх., 1963. Кренъ когда рубишь, кро-
шится, как соль. Ср. Урал. — Ср.
К р е м ь ё.

2. Гнутое дерево, подготовленное
для изготовления санных полозьев.
Колым. Якут., 1901. Север. Крень —
елушка, гнутая, для саней. Арх.

3. Участок леса, занятый деревья-
ми с одностороннею твердослойно-
стью. Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»].

4. М. Упругий вересковый прут.
Каргоп. Олон., 1898.

5. Полоз, брус из смолистого де-
рева под килем судна для предохра-
нения его от повреждений при по-
садке на мель, на камни и для при-
дания судну большей устойчивости;
фальшкиль. Арх., 1847. ° К р е н ь,
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м. Вытегор., Петрозав. Олои., 1898.
Беломор., Север. II М. Киль лодки.
Петрозав. Олон., 1885. Отчего лодка-
то течет? Да верно крень поистерся.
Вытегор. Олон.

6. Ж. Санный полоз. Арх., Даль.
Еловые полозья из крени у летних
саней. Арх.

7. Ж. Колесный обод. Арх., 1852.
8. Рукоятка ножа, сделанная из

древесного корня. Ты, говорит, в но-
жик и стрели. . Старший брат стре-
лил (в атамана). В крень ударил, и
ножик проскочил сквозь. Повен.
Олон., Ончуков. оо Дать крень —
наклоняться набок (о судне). Судно
дало большую крень. Урал., 1949.

3. Крень, я, м. и ж. 1. М.
Кремль; центр города. Не просится
в город, в крень, а только где-нибудь.
Нижегор., 1905—1921.

2. Ж. Переселенческая деревня;
новоселок. Тамб., 1852. || Деревня.
Енис., 1865.

3. М. Изба [?]. Где кренъ, та-
мотка и окрень (хлеб), без окреня и
крень не в кренъ (пословица). Бус-
лаев [без указ, места]. Слов. Акад.
1916 [с пометой «обл.» и.вопросом
к знач.].

4. М. Самый к р е н ь . Разгар,
время наивысшего подъема, оживле-
ния (о ярмарке). Нижегор., 1870.

Крёнье, я, ср. 1. Два бруса,
прикрепляемые снаружи вдоль дна
весновального карбаса. Беломор.,
1929.

2. Отдельные части креня (пред-
охранительного бруса под килем
судна) или набоины на киль мелкого
судна. Беломор., 1929.

Крёнъки и кренькй, мн.
1. Изогнутые еловые стволы, при-
годные для изготовления полозьев
летних дровен. Онеж., 1933.

2. Небольшие сани, полозья кото-
рых сделаны из искривленного, изо-
гнутого дерева. = К р ё н ь к и . Онеж.,
1885.= К р е н ь к и. Арх., 1875. По-
ехал на кренъках. Колым. Якут.
II Плохие водовозные сани. Шенк.
Арх., 1852.

3. То же, что кренье (в 1-м знач.).
Помор., 1929.

КрвНЙЖНИК, а, м. Хвойный
лес, в котором много кривых, коря-
вых деревьев. Твер., 1843.

1. Крепа, ы, ж. Пеньковая или
капроновая веревка переметной —
балберочной снасти, к которой при-
вязывают поводки с крючками.
Волж., 1843. Касп. — Ср. К р е п -
т и н а .

2. Крепа, ы, ж. Действие по
знач. глаг. крепить (вызывать за-
пор; о желудке). Репа брюху не
крепа. Даль [без указ, места].

3. Крепа, ы, ж. В дореволю-
ционной России — акт на владение
и пользование домом или землею;
то же, что крепь. Валд. Новг., Влад.,
1872.

Крепа, ы, ж. [удар.?]. Брюква.
Орл. Вят., 1896.

1. Крепак, а, м. Крепыш, здо-
ровяк, силач. Крепак твой сынишка:
вишь как сложен. Рыльск., Судж.
Курск., 1849. || О животных. Этот
конь крепок; достал ты. себе кре-
пака — будет возить. Рыльск.,
Судж. Курск., 1849.

2. Крепак, а, м. Крепостной
человек. Переясл. Влад., 1849.
Курск., Ворон. Не пойду за кре-
пака! Южн.

Крепальница, ы, ж. Руко-
дельница. Устюжн. Новг., 1852.
II О старательной и усидчивой, но
медлительной в работе женщине.
Даль [без указ, места].

Кр&панец, н ц а, м. Толстяк.
Осташк. Твер., Пек., 1858.

Крёпаник, а и крепанйк,
а, м. То же, что крепанец. Осташк.
Твер., Пек., 1858.

Крепаный, а я, о е. Начинен-
ный, набитый чем-либо. Крепаные
лепешки с грибами, с капустой. Кол-
басы крепаные, крупы обшпаривали
кипятком, соленым, наливали в киш-
ки, лучку туда, одним мясом кре-
пали. Пустош. Пек., 1961.

Крёпать, а ю, а е ш ь, кре-
патъ и крёпать, а ю, а е ш ь,
нееов., перех. И неперех. 1. Нерех.
Шить, вязать или чинить одежду;
кропать.° К р ё п а т ь. Осташк.
Твер., Пек., 1855. = К р ё п а т ь.
Тихв. Новг., 1852. Крёпать рубаху
или чулок. Новг., Твер. || Неперех.
Заниматься мелкой домашней рабо-
той, отнимающей много времени.
Новг., Твер., Даль.
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2. Перех. Начинять, набивать.
о К р е п а т ъ . Пек. Пек., 1850.
Пек. Гулъбишники крепают крупам,
капустой али горохом. Йонав. Лит.
ССР, Прейл. Латв. ССР. || Стряпать,
готовить пищу. Севодня пироги кре-
пала с рыбою. Твер., 1850. Новг.

3. Перех. Класть, совать. Хватает
и все в карман крепает. Йонав.
Лит. ССР, 1965.

4. Неперех. Много есть, кушать.
Хватит крепатъ, куда тебе и лезя.
Йонав. Лит. ССР, 1965.

1. Крепиться, л ю с ь . л е ш ь-
с я, несов. Шить, чинить одежду.
Что ты делаешь? Да креплюся (т. е.
чиню что-либо из одежды). Пек.,
1902—1904.

2. Крепиться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Карабкаться вверх
или выкарабкиваться из-под чего-
нибудь. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Тихв. Новг.

2. избавляться от беды. Осташк.
Твер., Пек., 1855. — Ср. К р о-
п а т ь с я.

Крепачка, и, ж. Женек, к 2.
Крепак. Южн., Даль.

Крепашй, мн. Маленькие сит-
ные хлебцы, испеченные с солью.
Тихв. Новг., 1848.

Крепёжка, и, ж. Укрепление,
придание крепости, прочности чему-
либо. У дощанки на краях набойчики
для крепёжки. Ср. Урал, 1971. — Ср.
К р е п ш ё н и е . 1 . К р е п ь .

Крепёльщик, а, м. Рабочий
в шахте, занятый на крепежных ра-
ботах, крепильщик. Урал., 1930.

КрепёХОНЬКО, нареч. Ласк.
Крепко, сильно, надежно. Вы (под-
ружки) держите меня под белы руки
крепехонъко (свадебн. песня). Пек.,
1904.

КрёПИ, лек. Рыболовная снасть,
верша. Верхотур. Перм., 1899.

Крепйк, а, м. Здоровый, силь-
ный человек; здоровяк. Осташк.
Твер., Пек., 1855.

Крепйна, ы, ж. Крепежная
балка, поддерживающая кровлю
шахты. Сработаю, одну крепину под-
пускаю. Бью клин балдою. Южн.
Урал, 1968.

Крепйнка, и, ж. Крепежная
балка в шахте. Крепинки положишь

под бока-то и лежишь у костра-то,
если песок долго не подают. Ср. Урал,
1971.

1. Крепить, п и ш ь и к р е -
п и ш ь , несов., перех. 1. Удостове-
рять, утверждать что-либо. Холмог.
Арх., 1907. « К р е п и т ь крепи
(крепы), контракт. В дореволюцион-
ной России — юридически оформ-
лять право на владение домом или
землею, «утверждать крепость на
дом или землю». Валд. Новг., 1855.
В лад. О Кузьминках контракт мы
с им крепили. Арх. « К р е п и т ь
за кем именье (устар.). То же, что
крепить крепи. Даль [без указ,
места].

2. Отдавать в кабалу, закрепо-
щать. Не давай, кормилец-батюшка,
Ты свово-то слова верного, Не крепи-
ко меня, девицу, Крепко-накрепко и
навеки. Пошех. Яросл., Шейн. || Ли-
шать свободы, поместив под надзор;
заключать. Уж ты гой ecu, душа ты
красна девица! Почему не крепят
тебя за крепки замки? Беломор.,
Марков.

3. Держать в повиновении. Вопще
раньше крепили нас, режим строгой
девкам был. А крепит ведь ее, не
пушшат взамуж не за ково. Ср.
Урал, 1971. |1 Скупиться. Крепыш
сам для себя крепит, жалеет. Ср.
Урал, 1971.

2. Крепить, к р е п и ш ь и
к р е п и ш ь , несов., перех. 1. Чи-
нить, исправлять. Я на печке сижу,
заплатки креплю. Я креплю, креплю,
приплачиваю. Гармонъя худа, Не го-
дится никуда, Ни чинить, ни кре-
пить, Надо новую купить. Болх.
Орл., Кондратьева, 1913—1917. Но-
ворж. Пек. || К р е п и т ь дом. Вес-
ти хозяйство; поддерживать в доме
порядок. Ежели у нашего брата,
у кресьянина, баба не будет дом-от
крепить, то последнюю синюху про-
живешь. Нолин. Вят., Слов. карт.
ИРЯЗ. о К р е п и т ь поле, луга,
огород, исправлять, чинить изго-
родь или огораживать какой-либо
земельный участок. Вят,, 1903.
|| К р е п и т ь запоры. В весеннюю
воду ставить запоры для ловли рыбы.
Вят., 1907. о К р е п и т ь воду.-
Устраивать плотину. Вят., 1907.
|| «Удерживать». Свердл., 1965.
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2. К р е п и т ь руль (руля). При-
дать рулю то или иное положение.
Волж., 1914. Крепи руля вправо/
Волж.

3. Замерзать (о воде). Скоро реку
крепить будет; ручьи давно все за-
крепило. А вот море чего-то все не
крепит. Терек., 1932.

4. Ударять лаптой по мячу. А еще
лаптушку крепили; мячики из кожи
шили. Кто крепит, бегает, уга-
даешь в него — засалишь, они кре-
пят. Ты подбрасываешь, а я креплю,
а оттулъ ежели крепить, туды бе-
жать надо. Том., 1964.

КрепЙШ, а, м. О крепком вы-
носливом человеке или животном.
Экой конь, экой крепит! О л он.,
1885-1898.

Крепка и крепка, и, ж. На-
чинка в пироге. Великолукск. Пек.,
1852. Пек.

Крепкий, а я, о е и креп-
кой, а я, бе; к р е п о к , к р е п -
к а , к р е п к о . 1. С твердыми пра-
вилами, строгий, безупречный.
<= К р ё п ш е, сравн. ст. Тогда крёп-
ше жизнь была, без венца не сходи-
лись. Новосиб., 1964.

2. К р е п к и й . Фольге. Богатый,
независимый. А Смоленец-то ведь
город очень крепок, Во Смоленце зо-
лотой казны бессчетно. Онеж., Гиль-
фердинг. Москва крепостью крепка.
Тотем. Волог., Киреевский.

3. К р е п к и й . Фольге. Строгий,
пристрастный. Разудалого доброго мо-
лодца И не бьют, и не порочают,
С него крепкий лишь допрос берут.
Урал., Соболевский. Самар.

4. К р е п к и й . Фолък. Разум-
ный, здравомыслящий, рассудитель-
ный. Щобы ростом (девица) велика
да лицом хороша, И крепка умом бы
да совершенная. Мезен. Арх., Гри-
горьев. В государевом саду Да пове-
рено кому Настоятелями быть, Пер-
вым, крепким по уму, Повеления
творить. . По ночам всегда и днями
Крепко досматривати. Север., Бар-
сов, о Не с к р е п к о г о разума.
О поступках слабоумного, глупова-
того человека. Яросл., 1926.

5. Бережливый, скупой. = К р ё п-
к и и. Покр. Влад., Клин., Моск.
Моск., 1905—1921. Люди были креп-
ки, а денежка-то была туга. Иркут.

^ К р е п к о й . Осташк. Твер., Пек.,
1855.

6. Невозделанный, твердый (о поч-
ве). = К р ё п к и й . В той стороне
крепкие земли, никто их не пахал.
Крепкая земля — плуг не вопрешь.
Соль-Илецк. Чкал., 1955. Новосиб.,
Чкал.= К р е п к о й . Великолукск.
Пек., 1855. =>К р е п к а и к р е п -
к а я , о и, ж., в знач. сущ. Целина.
По крепкой посеял. Балаш. Сарат.,
1954.

7. К р е п к и й . Топкий, непро-
лазный. Крепкое болото. Даль [без
указ, места]. || К р ё п к о е место.
Глубокое дно, загроможденное кам-
нями, затонувшими деревьями, коря-
гами и т. п. Волж., 1968.

8. К р е п к и й . Постоянный, на-
дежный. Гришка найдет [участок
для покоса]. У него надела крепкого
нету., он кажный год меняет. Ряз.
Ряз., 1960-1963.

9. К р е п к и й . Прочная, не про-
худившаяся, без трещин (о посуде).
Брал крепкую чашку, а принес лоп-
нутую. Там, в крепком горшке (мо-
локо). Алекс. Куйбыш., 1945—1964.

10. К р е п к а я икра. Не вполне
созревшая рыбья икра. Касп. море,
1968.

11. Брюхом к р е п к о й быть.
Хорошо переносить роды и на вто-
рые-третьи сутки начинать работать.
Уржум. Вят., 1897. Ачин. Бнис.
о К р ё п к и й на рану (о звере
или птице). Мало чувствительный
или терпеливый к боли, способный
после ранения уйти от охотника.
Иркут., 1965.

12. К р ё п к и и на работу. О тру-
долюбивом, выносливом и спором
работнике (работнице). Ты ешь вдо-
воль, вот на работу крепче будешь.
Новосил. Тул., 1896. Слобод. Вят.

13. Низкий, басовитый (о голосе)
Орл. Орл., 1904. [Собака] ходила-
ходила, села наземь и завыла крепким
голосом. Афанасьев [без указ, места].

14. К р ё п о к на язык. Молча-
лив или неболтлив. Даль [без указ,
места].

15. В сочетаниях. о К р ё п к а я
водка. Азотная кислота. Даль [без
указ, места]. Сиб., 1968. о к р ё п-
к а я воротка. [Калитка?]. «Тяже-
лая». Волхов и Ильмень, Шамахов.
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« • К р е п к о е письмо. [Знач.?].
Скоро пописали письма крепкие, При-
ложили тут и ручки белые. Онеж.,
Гильфердинг. о К р е п к и й чай. Яд,
отрава. Даль [без указ, места].

со Спать крепкой рукой. Спать
глубоким, непробудным сном. Хо-
чется братьев разбудить, . .а братья
не чуют, спят крепкой рукой. Став-
роп. Самар., 1884.

КрбПКО и КреПКб, нареч.
1. Очень, весьма, сильно, в большой
степени.0 К р е п к о . Сидела тут
беседушка почетная, Честна, хвальна
беседушка, крепко радостная. Терек.,
1868. Кубан., Белеб. Уфим., Вост.
Закамье, Лыск. Горьк. Нам не креп-
ко нужно. Боров. Калуж. Пек.,
Смол., Брян., Орл., Ряз., Моск.
Под кустом лежит молодой солдат,
Не убит он лежит, Крепко раненой.
Костром. Волог., Арх. Заехал (По-
тык) в город Холщевской И стал гро-
метъ, шурмовать И крепко воевать.
Печор., Ончуков. Новосиб.= К р е п-
к 6. Я бы не поехала [в больницу],
живот больно крепко болел. Жили
бедно, а отец-то выпивал крепко.
Ряз. Ряз., 1960—1963. = К р е п к о
[удар.?]. Моск., 1848. Крепко рассер-
дился на него царь. Сарат. Перм.,
Пудож. Олон., Шенк. Арх., Бнис.
Как старой нонче ведь крепче осер-
жается. Печор., Ончуков.

2. Прочно, надежно, хорошо.
^ К р е п к о . Холмог. Арх., 1907.
Ряз. Ряз."К р е п к 6. Солдат сде-
лал крепко: на окошках наставил
кресты, навешал на шею чертенятам
чугунные песты. Перм., 1914.
= К р е п к о [удар.?]. На моем сер-
дечушке зазноба крепко лежит. Олон.,
Соболевский. Береза не падает. .
крепко остановилась. Перм.оКре-
п е е, сравн. ст. [удар.?]. Ты скре-
пил ретиво сердце, Крепее камня ты
горючего. Варнав. Костром. = К р е п-
ч е и, сравн. ст. [удар.?]. Не евши —
легчей, а поевши — крепчей. Пек.
о Жить к р е п к о ( к р е п к о ) ,
а) Жить богато, иметь достаток
в доме. [Дед] исстари крепко жи-
вет. Они живут очень крепкд, без
мяса не бывают. Ряз. Ряз., 1960—
1963. Занимались огородно, крепко
жили. Раньше которы крепко жили,
проконопачивали дом. Том,, 1964.

Ср. Урал, Новосиб., Камч. б) Жить
бережливо, скупо, не хлебосольно.
В городе люди крепко живут. Все
новые воротички позамкнуты (сва-
дебн. песня). Курск., 1900. Крепче
жить стал бы, и деньги были б.
Покр. Влад., 1905—1921. в) Жить
дружно, в мире и согласии. Ровно и
не расходились, крепко жили. Павло-
дар., 1961. о К р ё п к и м-накрепко.
а) Плотно, прочно, твердо. Да как
укладут тебя [нашего батюшку], да
как устроют, Крепким-накрепко ум-
нут сыру-то землю И уравняют за-
ступами вострыми, Чтоб ни выходу
не было, ни выезду. Причитания [без
указ, места]. || Правильно, точно, на-
верное. = К р ё п к о. Крепко не знаю.
Зарайск. Ряз., 1905—1921. Не могу
этого крепко сказать, приеду или
нет. Моск. ° К р е п к 6. Клин.
Моск., Боров. Калуж., 1905—1921.
— Привез в семью [молодую жену],
стал измываться. . — А долго она
с ним прожила? — Да я уж крепко
не знаю. Ряз. Ряз.

3. Упорно, настойчиво. ° К р ё п-
к о. Холмог. Арх., 1907. Перва-то
работал крепко. Она крепко звала.
Вост. Закамье.° К р е п к о [удар.?]
[Девица] крепко его будила: Прос-
нись, съест нас с тобой лютый змей.
Самар. Пошех. Яросл.°П о к р ё п-
ч е, сравн. ст. А ты, полно, выбрось
из головы-то все это; а молись-ка
покрепче богу-то; так бог-ma тебе и
здоровья даст. Горбат. Нижегор.,
1849. || К р е п к о [удар.?]. Строго,
с пристрастием. Как и стал-то княаь
Ванюшу пытать — крепко спраши-
вать. Орл., Киреевский. Оренб.,
Арх.

4. Часто = К р ё п к о. Охотятся
крепко на белку. Добрян. Перм.,
1930. Не сиди, мол, не гузай. . те-
перь крепко-то так не говорят.
Акчим. Перм., Комарич. Брян.

5. Много, достаточно много. Креп-
ко здесь озер. Пудож. Олон., 1885—
1898. Те года крепко добывали. Он и
на неводу работал. Крепко он зара-
батывал. Том.

6. Громко, во весь голос. ° К р ё п-
к о. Обоян. Курск., 1859. Курск.
Мы крепко играем песни-ти: вы ис-
пужаетесь! Одоев., Белев. Тул. Ка-
лугк., Дон. = К р е п к о [удар.?].
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Южи. Урал, 1968. Рука у тебя силь-
нее моей; а вот испробуем: кто из
нас крепче свиснеть (сказка). Афа-
насьев [без указ, места]. ° П о к р ё п-
ч е, сравн. ст. А ишше свиснул Ду-
наюшко покрепче же, Мезен. Арх.,
Григорьев. Покрепче говорить. Ме-
щов. Калуж. со Душа крепко лежит
к кому-либо. О чувстве уважения,
симпатии к кому-нибудь. Ох и душа
крепко лежит к вам. Шибко хорошо
говорить с вами. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

Крепкбвка, и, ж. Сорт дынь.
Дон., 1929.

Крепкий. См. К р е п к и й .
Крепкость, и, ж. В к р ё п-

к о с т и быть. Находиться в рас-
цвете сил. В тридцать втором году
в самой крепкости 'был. Том., 1964.

Крепкотблый, а я, о е.
К р е п к о т ё л а я береза. Береза,
кора которой покрыта серыми на-
ростами —,«сериною». Калуж., 1931.

Крепленка, и, ж. То же, что
крепинка. Креплёнкой породу кре-
пили. Ср. Урал, 1971.

КреплЙВЫЙ, а я, о е. Фолък.
Экономный, умеренный в движениях.
Ты дороженькой ходи потихошенъку,
На походочку будь все крепливая.
Север, Барсов, 1872.

Крепнйк, а, м. Приспособление
для укрепления жерновов. Камни
крепником крепят. Ср. Урал, 1971.

Крепнуть, ну, н е ш ь , весов.,
неперех. Сильно мерзнуть, зябнуть.
Соликам. Перм., 1905—1921.

1. КрепбК, п к и, м. Нагруд-
ник. Он кладет крепок и со панци-
рем (былина). Тихонравов и Миллер
[без указ, места], 1894.

2. КрепбК, п к а, м. Скупой
человек. Козьмодемьяп. Казан.,
1852.

Крепок, м. [удар.?]. То же, что
2. Крепак. Новоросс., 1843.

Крепостная, 6 и, ж. 1. Куп-
ленная, приобретенная в собственное
владение земля. Вят., 1907.

2. Документ, подтверждающий
право на владение землей; купчая
крепость. Вят., 1907.

Крепостнбй, а я, б е и крб-
ПОСТНЫЙ, а я, j> е. 1. Твердый,
крепко примерзший к берегу (о кром-
ке берегового льда). = К р е п о с т-

н 6 и. Припаек крепостной в таки
глазники [мелкие кусочки] изотрет.
Мурман., 1971.

2. К р е п о с т н ы е пальцы. Ос-
новной бревенчатый венец, на кото-
ром возводится сруб в шахтной дере-
вянной крепи. Сиб., Слов. Акад.
1847.

Крепость, и, ж. 1. Сердцевина
дерева. Кожу срезывашь, а крепость
сама останется (при заготовке лыка).
Ср. Урал, 1971.

2. Часть свадебного обряда — ру-
кобитье, когда сваты пожимают друг
другу руки через полы одежды. Кре-
пость делают, чтоб богато жили,
чтоб не с голыми руками. Ср. Урал,
1971.

3. В к р е п о с т я х [удар.?]. Во
времена крепостного права. В кре-
постях делили землю по тяглам.
Юрьев. Влад., 1884.

Крепочка, и, ж. [удар.?]. Кре-
постная крестьянка. Новоросс., 1843.

Крепошенько, нареч. [удар.?].
Фолък. Весьма крепко; старательно.
(Жених) умылся белешенько, Утерся
сухошенько, Обулся крепошенъко (сва-
дебн. песня). Пек. Цск., 1912.

КрепбШИТЬ, ш у, ш и ш ь, не-
сов., перех. То же, что крепать
(в 1-м знач.). Осташк. Твер., Пек.,
1855.

Крептйна, ы, ж. Пеньковая
веревка, которой привязывают к
снасти поводки с крючками. Касп.
и Азов, моря, 1843. Волж. — Ср.
1. К р е п а .

Крептйэг, а, м. Мешок с кор-
мом, надеваемый на голову лошади.
Ср. Урал, 1971. — Ср. X р е б т ю к.

Крепун, а и крёпун, а, м.
1. К р ё п у н . Человек медлитель-
ный и кропотливый в работе, много
внимания уделяющий мелочам. Тихв.
Новг., 1852.

2. К р е п у н. О беспокойном че-
ловеке. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Крепунья и крёпунья, и,
ж. Женек, к крёпун. = К р е п у н ь я .
Даль [без указ. места]. = К р ё -
п у н ь я. Тихв. Новг., 1852.

Крепучий, а я, е е. Очень креп-
кий. Курган, Тобол., \&Ы.Листвяк —
самый крепучий лес. Том.

Крепушка, и, ж. [удар.?].
Фолък. Небольшой город, имеющий
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оборонительные укрепления. Як рас-
плакался что прусский король На
Велиж-город он глядючи: Ах, што ж
кому, кому моя крепушка Ино до-
станется? Смол., 1890.

Крепушка, и, ж. Пирог без
начинки. Пореч. Смол., 1914. Бабка,
бабка, дай мне крепушку! Онеж.
Олон.

Крепчак, а, м. Крепыш, здо-
ровяк. Дед Оська, ему лет восемь-
десят, а какой крепчак. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Крбпчатый, а я, о е. Фолък.
Бесстрашный; твердый, стойкий.
Вояра хвастают: у нас полки креп-
чаты. Онеж.

Крепчйна, ы, ж. Скупость.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Крепчйна, ы, ж. 1. То же, что
крепёжка. Ср. Урал, 1971.

2. О прочности, крепости изделий
из льна, пеньки или шерсти. Садись,
качайся — вот кака крепчина ниток.
Изо льну, крепкой шибко. Та (ку-
деля) крепчина, на половики ее или
чо. Ср. Урал, 1971. || Сила. Пек.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855.

II «Крепость». Пек., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.

Крепчйниться, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. Скупиться. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Крепшать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Устар. Приобщаться
«святых тайн». Нижнедев. Ворон.,
1906.

Крепшение, я, ср. [удар.?].
То же, что крепёжка. Прибивали
людям для крепшения каблуков ре-
зину. Барнаул. Том., 1930.

Крепйшитьея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несов. То же, что 2. Кре-
паться. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Крепйш, а, м. 1. Скупой чело-
век, скряга. Он большой крепыш.
Слов. Акад. 1847 [без указ, места].
Экой ведь крепыш! У ево ничего не
вымолотишь. Яросл. Костром. Кре-
пыш сам для себя все крепит, жа-
леет. Ср. Урал.

2. Яйцо с твердою толстою скор-
лупою. Нерехт. Костром., 1853.

Крепйш, а, м. 1. То же, что
крёпанец; толстяк. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Тот, кому удалось избежать
опасности, беды. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

1. Крепь, и, ж. 1. Прочность,
крепость. Крепь мово дома стала
плоха, уж покосился. У твоей избуш-
ки такая крепь — сто лет простоит.
Ср. Урал, 1971.

2. Приспособление для укрепле-
ния гребных весел, уключина. Греби
делают на проволочных крепях. Ср.
Урал, 1971.

2. Крепь [род?]. Растение Lu-
zula D. С., сем. ситниковых; ожика.
Том., 1964.

3. Крепь, и, ж. Документ, под-
тверждающий право на владение
и пользование землей; то же, что
крепость. Переясл. Влад., 1849.
Курск., Курган., Тобол, о К р ё п и
крепить. См. 1. К р е п и т ь (в 1-м
знач.).

4. Крепь, и, ж. Общее назва-
ние всех малодоступных и глухих
мест, лесов, болот. Птица детей
выводит в крепи, в крепях. Влад.,
1848. Ворон., Чистой. Казан., Аст-
рах., Урал., Свердл. || Болото, по-
росшее мелким ельником. Мезен.
Арх., 1885. || Густые непроходимые
заросли. Новоросс., 1906. Хакас.
Краснояр. Окончились тока, и глу-
хари улетели в лесные крепи менять
оперение. Волог. || Яма в реке. Влад.,
1838. || Камни, коряги и т. п. на дне
реки. Рыба в крепях сидит. Дон.,
1929.

б. Крепь, и, ж. 1. Место, где
ставят весной закол для лова рыбы.
Вода идет на спад, надо скорее тут
делать крепи, т. е. надо укреплять
место. Вят., 1907. Киров.

2. Огород. Дон., 1929.
3. К р е п ь-город. Хорошо укреп-

ленный город. Крепь-город, Да бел
город, А в беле городе — Воску брат
(загадка: яйцо). Садовников [без
указ, места].

4. Место заключения; тюрьма, тем-
ница. А и посадил его (Илью)
в крепь во темную. Онеж., Гильфер-
динг. Урал.

1. Крес, а и крёс, а, м. Пред-
мет культа — крест. ° К р е с. Вельск.
Арх., 1862. Орл. Вят., Ветл.о К р ё с.
Белозер. Новг., Слов. Акад. 1916.
Волог., Вят. Прибежала она к своему
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братцу к родному, крёс кладе по-пи-
саному, поклон веде по-ученому. Пу-
дож. Олон. Шадр. Перм. — Ср.
X р е с, Х р ё с , Х р е с т , Х р ё с т .

2. Крее, а, м. Гагарка. При-
ангарье, 1971.

3. Крее, а и у, м. В сочетаниях,
о Быть на к р е с у. Быть наготове.
Смерть у всякого на носу, а все будь
на кресу. Горбат. Нижегор., 1852.
Арх. о Не быть на к р е с у. а) Не
получить желаемого, не осуществить
намерений. Нерехт. Костром., 1852.
б) Не ожить, не оправиться от не-
дуга. Ему на кресу не бывать, т. е.
ему не ожить. Слов. Акад. 1847 [без
указ, места], о К р ё с у нет. Нет
покою, житья. Даль [без указ,
места].

4. Крее, нареч. Лучше. Крее
идти, чем сидеть дома. Кадн. Во-
лог., 1877. Слов. Акад. 1916 [с во-
просом к слову].

5. Крее, а, м. Действие по знач.
глаг. кресать. Даль [без указ, места].
II Огонь. Афанасьев [без указ, места],
1854. Слов. Акад. 1916 [с примеч.
«Слово исчезнувшее, сохранившееся
лишь в немногих выражениях».].

Крееалитъ, л ю, л и ш ь , не-
сов., неперех. Устар. Высекать огонь
из кремня. Трубч. Брян., 1960. Нам
приходилось кресалитъ. Том. — Ср.
К р е с а т ь , К р е с й т ь .

Кресало, а, ср. Огниво; сталь-
ная пластинка для высекания огня
из кремня. Ворон., Курск., 1852.
Тамб. Кресало и трут — все дела
тут (поговорка). Брян., Орл., Пенз.,
Новоросс., Краснодар., Сарат., Куй-
быш., Чкал., Калин., Волог., Арх.,
Алт., Урал., Челяб., Краснояр., Ка-
банск. Бурят. АССР, Прииртыш.,
Новосиб. У нас дедушка никогда
спички не брал, все зажигал кресалом.
Иркут. Том., Омск. — Ср. К р е м -
с а л о , К р ы с а л о.

Крееалъчик, а, м. Фольк.
уменып.-ласк. к кресало. Видит:
лежит кошелек, кресалъчик. Взял
его с собой, положил е карман и по-
шел. . Стукнул кремешок-кресальчик
казак Громыко, и выскочило пять мо-
лодцов (сказка). Том., 1964.

Крееанъе, я, ср. Действие по
знач. глаг. кресать. Даль [без указ,
места].

Креейтъ, а ю, и е ш ь, лесов.,
перех. и неперех. Высекать огонь
огнивом из кремня. Тамб., 1851.
Ворон., Курск., Брян., Кубан., Но-
воросс., Краснодар. Сам (казак)
огонь кресал шашкой вострою (песня).
Дон. Ставроп., Юго-вост., Южн.,
Зап., Даль. Яросл., Калин., Ко-
стром., Куйбыш., Ср. Урал, Том. —
С р . К р е с а л и т ь , К р е с й т ь ,
К р ы м с а т ь , К р ы с а т ь .

Крёсбины и креебйны. См.
К р е с т б й н ы .

Крёебища. См. К р ё с т б и-
щ а.

Крёеево, крёеиво, а и кре-
сивб, а, ср. То же, что кресало;
о г н и в о . ° К р ё с е в о . Курск., 1852.
= К р ё с и в о . Слов. Акад. 1847
[без указ, места]. = К р е с и в 6. «Во
многих местах», Бурнашев, 1843.

Крёселки, мн. Деревянная ра-
ма молотилки, сделанной из камня.
Дон., 1929.

Крееёлки, мн. Двухместные са-
ни. В кресёлках по двое ездили. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

Кресельнйцы, мн. Станины
ручного ткацкого стана. Калин.,
1972.

Кресельный, а я, о е. К р е -
с е л ь н ы й тес. Тес для лоцман-
ских кресел (кают, находящихся
между мачтой и рулем). Рыбин.
Яросл., Слов. Акад. 1916.

Крёсельце, а, ср. Крестообраз-
ная подставка для кадок, ушатов
и т. п. Сделай ты, папка, креселъца:
поставить бочонок. Прейл. Латв.
ССР, 1963. Йонав. Лит. ССР.

Крееёние, ь е, я, ср. Воскре-
сенье (день недели). Курск., Тул.,
1852.

Крёеенка, крееенка и крё-
сенька, и, ж. 1. Ласк. Крестная
дочь, крестница. ° К р ё с е н к а .
Костром., 1950. Вят. У меня кре-
еенка уж говорить начала. Влад.
Волог., Тобол. = К р § с е н к а. Онеж.
Арх., 1933.

2. Ласк. Крестная мать. = К р ё-
с е н к а. Тихв. Новг., 1854. = К р е-
с е н ь к а. Покр., Юрьев. Влад.,
1905—1921. Вят., Арх.= К р < з с ен-
к а. Зови поди крёсенку-ту свою
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в гости. Буйск. Костром., 1905—
1921. Охан. Перм.

3. К р ё с е н к а, м. Крестник.
Шенк Арх., 1905—1921.

Кресенька. См. К р ё с е н к а .
Крбеиво и крееивб. См. К р ё-

с е в о.
1. КрвСЙТЬ, С и ш ь, несов., пе-

рех. и неперех. То же, что кресать.
Там казак коня пасил. . огонь кре-
сил, огонь кресил, раскладывал (пес-
ня). Белев. Тул., Киреевский.

2. КрвСЙТЬ, с и ш ь, несов., пе-
рех. Воскрешать, оживлять. Тул.,
1852. Упрямого кресй, а он в могилу
лезет (пословица). Даль.

Крёсище, а, ср. Укладка хлеба
в двадцать снопов. Южн., 1874.

1. Крёека и крбска, и, ж.
Крестная мать. = К р ё с к а. Нолин.
Вят., 1896. Урал. "К р ё с к а. Сло-
бод. Вят., 1897. Ряз. Ряз.

2. Крёока, и, ж. То же, что
кресанье. Даль [без указ, места].

Крёекатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. То же, что 1. К л е с к а т ь
(во 2-м знач.). Заонеж., 1898.
Крбсла, кресла, кресла,

крбслы, креолы и крйола,
мп. 1. Большие сани со спинкой.
= К р ё с л а. Шенк. Арх., 1893. Мед-
вежьегор. КАССР, Пек. " К р е с л а .
Раньше мы ездили в креслах. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970. = К р е с л ы.
Метин. Новг., 1955.

2. Сани без задней спинки.
^ К р е с л а . Яросл., 1961. Сиб.
= К р ё с л а. Усьян.-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928. Яросл., Черепов. Новг.
II К р ё с л а. Простые сани без ук-
рашений. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928. || Сани с грядками из перепле-
тенных веревок для перевозки гру-
зов.°К р е с л а. Уржум. Вят.,
1882. Когда сани подпутают слегами
с боков, креслами они называются;
лес на них возят. Загор. Моск.
" К р е с л а . Мезен. Арх., Тихв.
Новг., 1852. II К р е с л а и к р е с -
л а. «Возовые сани в виде дровней
с широким наверху разводом». Хол-
мог. Арх., 1907.

3. Дровни, сани-розвальни.
"К р ё с л а. Арх., 1847. Запряги

кресла! Арх. Медвежьегор. КАССР,
Волог." К р е с л а [удар.?]. Гря-
зов. Волог., 1926.° К р е с л ы . Ме-
щов. Калуж., 1910. Вохом. Волог.,
Чердакл. Ульян., Новобуян. Куй-
быш.° К р я с л а. Челяб. Перм.,
1914. Гдов. Пек.

4. Двухколесные или четырехко-
лесные дроги с деревянными решет-
ками спереди и сзади (для снопов и
сена)." К р о с л а . Белозер. Новг.,
1926. Кресла с решеткам. Волхов.
Ленингр." К р е с л ы. Валд. Новг.,
1916. " К р е с л а . Бухтарма. Том.,
1930.

5. Квадратная рама из жердей,
положенная на дровни, телегу или
сани. = К р ё с л а. Поезжай на моих
дровнях, у меня и кресла на них.
Кадн. Волог., 1854. Яросл. К еоло-
еашкам и к нащепам приделывают
кресла, это как бы борта у саней,
кресла таки верхние палки, а то
ведь вываливаться все будет. Моск.
° К р ё с л а и к р е с л а . Холмог.
Арх., 1907."Крёс л ы. Пушк. Пек.,
1957. Креслы к переду поуже, а к заду
расширяются. На кресла, постилали
плетянку. А когда возили бревны,
креслы снимали. Калин. Сверху вяз-
ков (у саней) надалбавают надолбы
или наклиски; сверху надолбов кла-
дутся креслы. Креслы состоят из
грядок, дуги и задка. Курск." К р 8 с-
л а. Волхов. Ленингр., 1933. Кар-
гоп. Арх., Валд. Новг. •» К р ё с-
л а. Сплетенный из веток или лучи-
ны кузов, который ставится на сани.
Сани завсешны бывают. В их сено,
солому возят, а на креслах людей.
Кресла сенные, кресла снопяные. Кар-
гоп. Арх., 1971. » К р ё с л а. Три
бруска, связанные треугольником и
прикрепленные к задней части те-
леги или саней для увеличения их
вместимости. Бурнашев [без указ,
места]. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.»]. •» К р ё с л а. Крючки, со-
единенные двумя брусьями, поло-
женными на дровни. Арх., Волог.,
1890—1893. •» Широкое сиденье в са-
нях." К р е с л а . Сани с креслами.
Бардым., Осин., Златоуст. Перм.,
1930.° К р е с л а. Чердын., Крас-
ноуфим., Со ликам. Перм., 1930.
•» Боковые отводы, придающие са-
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ням устойчивость. = К р ё с л а. По-
еажай на моих дровнях, у меня и
кресла на них. Волог., 1902. Мосал.
Калуж. о К р ё с л ы. Креслы— побол-
чина. Пек., Осташк. Твер., 1855.
° К р е с л а . Белозер. Новг., 1898.
= К р я с л а. Кунгур. Перм., 1898.
•» К р я с л ы. «Клюшки у хлебной
телеги». Роспуск без крясел живет.
Слов. карт. ИРЯЗ [место и год не-
известны].

6. К р е с л а . Кормушка для ско-
та; ясли. На барском дворе сколъке
кресел-то было, каждой корове кресла.
Дубен. Тул., 1937. Талиц. Свердл.,
Усть-Канск. Горво-Алт.

7. К р е с л а . Приспособление
для разматывания мотков пряжи.
Калин., 1972.

8. К р е с л а . Перекрестная кон-
струкция. Талиц. Свердл., Усть-
Канск. Горно-Алт. Богданов [с по-
метой «Из лексики сельского строи-
тельства»]. 1965.

9. К р е с л а . Подмостки для хра-
нения снопов льна. Макар. Костром.,
Юрьев. Иван., Слов. Акад. 1916.

Крёели, мн. Съемный борт у те-
леги, саней и т. п. Такие-то кла-
дутся палки, и они делаются широ-
кие, сани, вот эта крёсли назы-
ваются. На одру крёсли из планок.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Креолина и креслйна, ы,
ж. 1. К р ё с л и н ы , мн. Сани-роз-
вальни. Крестец. Новг., Слов. Акад.
1916.

2. Толстая боковая жердь у саней
или телеги. Симион, облокотясъ на
креслину саней, сидел слева. Чебокс.
Самар., 1916.° К р ё с л и н а. Ры-
бин. Яросл., 1907. Каргоп. Арх.
^ К р е о л и н а . Пек., 1912—1914.
На обоих боках у саней на креслине.
Если по креслине доски набивать,
будет укатъю; поэтому вбиваются
клинья — тогда доски прямо вко-
лачиваются. Соликам. Перм. = К р ё с -
л и н ы , мн. Валд. Новг., 1925.
< = К р е с л и н ы , мн. Луж. Петерб.,
Матер. Срезневского. Штаб сани
были шире, делают креслины; у те-
леги креслины тоже есть, с кресли-
нами больше положить можно, и не
свалится. Што грядушка, што крес-
лины, это одно и то же. Креслины

делают из толстых жердей с боков
телеги. Моск.

3. К р е с л й н а . Жердь, кото-
рой скрепляют снопы или сено на
возу. «Русская диалектология» [без
указ, места], 1964.

4. К р ё с л и н ы , мн. Рама из
трех брусьев, оплетенных веревками
или прутьями. Дорогоб.:Смол., 1927.
Сани санями, а на них надевали
кресла, кто как назовет, кто кресла,
кто креслины. Талдом. Моск. Новг.

5. К р е с л й н а . Широкая до-
ска в санях для сиденья. Урал.,
1930.

6. К р е с л й н а . «Жердь под
кресла». Лихтенштадт, 1911 [без указ,
места]. II К р е с л й н а . Перекла-
дина, соединяющая стенки арбы.
Дон.. 1929.

— Ср. Х р ё с л и н а , Х р я с -
л и н а.

КрёСЛИТЪ, л ю, л и ш ь , перех.
К р ё с л и т ь телегу, сани. Уста-
навливать кузов (кресла) на санях
или телеге. Даль [без указ, места].

1. Кресло, а, ср. 1. Задок про-
стых саней со спинкой, переплетен-
ной веревками и обшитой рогожкой.
Самар., 1905—1921. || Верхняя часть
розвальней. Яросл., 1902. || Отводы
у саней. Волог., 1883—1889.

2. Особый стул или скамейка с по-
ручнями для лоцмана на судне.
Волж., 1862. || К р ё с л а. Каюта
лоцмана между мачтой и рулем.
Волж., 1858.

3. Приспособление, помогающее
бортнику подняться к дуплу. Даль
[без указ, места].

4. Приспособление для освежева-
ния туш убитых животных. Осташк.
Твер., Пек., 1858.

— Доп. К р е с л о [Знач.?].
Охан. Перм., Миртов, 1930. = К р ё с-
л 6. [Знач.?]. Кирил. Новг., Слов.
Акад. 1916.

— Ср. К р я с л о, Х р ё с л о ,
X р я с л а.

2. Кресло, а, ср. К р е с л о
жидовское. Растение Cirsium pa-
lustre Scop., болотный чертополох.
Волог., 1859.

3. Кресло, а, ср. Кремень для
высекания огня, кресало. Сразу уда-
ришь, высечешь искру креслом из
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кремня и огонь. Южн. р-ны Крас-
нояр., 1967.

Кресловйна, ы, ж. Жердь,
используемая для крепления спинки
на повозке. Даль [без указ, места].

Крес Л ОВИН ЪЯ, лет*. Отводы в
дровнях. Нресловинья делались из
толстых жердей, чтоб на дровни
ширше наложить. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

КрёСЛЫ. См. К р е с л а .
Крёена и крёена, о и, ж.

Крестная мать. ° К р ё с н а. Ко-
тельн. Вят., 1896. Костром.= К р е с-
н а. Яран. Вят., 1897. Ем за уго-
щенье пресной. Яросл. Новосиб.

Крёененка. См. К р е с т -
н е н ь к а.

КрёСНИК. См. К р е с т н и к .
КрёСНИКОВ. См. К р е с т н и -

к о в .
Крёенин. См. К р б с т н и н .
Крёсницы. См. К р е с т -

н и ц ы .
Крёеницын. См. К р е с т -

н и ц ы н.
Крёснов. См. К р е с т н о в .
КрВсно-матъ, Крестная мать.

Петрозав. Олон., Слов. Акад. 1916.
КрвСНбЙ. См. К р е с т н о й .
Креенохбд. См. К р е с т н о-

х 6 д.
Креенуха. См. К р е с т н у х а .
Крёенушка. См. К р е с т -

н у ш к а.
Крёенушко. См. К р о е т -

н у ш к о.
Крёеный. См. К р е с т н ы й .
КрёСНЯ, и, ж. Рыба Blicca

bjorkna L., сем. карповых; густера.
Колом. Моск., 1911.

Крёснята. См. К р е с т н я т а .
Крёсонъка, и, ж. Крестная

мать. Кологр. Костром., 1896. Ми-
лая ты моя крёсонъка! Рыб. Яросл.

Кресса, ж. [удар.?]. Растение
Tropaeolum ma jus L., обыкновенная
настурция. Нижегор., Анненков.

Крест, а, м. 1. Приспособле-
ние для сбора кедровых шишек в ви-
де толстой четырехаршинной жерди,
к которой прикреплен обрубок брев-
на с веревкою; шишки сбивают,

раскачивая веревкой обрубок де-
рева. Тобол., 1911.

2. Палочка с сучками на конце
для сбивания масла; мутовка. Крест
чтобы, масло сбивать, палка такая
круглая, а на конце крест, бьешь
им. Башк. АССР, 1970.

3. Сплавной плот, в котором брев-
на соединены крестообразно. Волог.,
Костром., Иван., 1898. Костром.

4. Два кола, вбитые крестообраз-
но в землю, на которые кладут одним
концом «лежачие» колодные ульи.
Казан., 1855.

5. Рамка из прутьев для пчелиных
сот в колодных ульях. Крест в ко-
лодных ульях, где они прицепляются.
Башк. АССР, 1969.

6. Брус, врубленный в брусья
близ углов нижней основы для боль-
шей прочности постройки. Чудское,
Псковское и Ладожское озера, Ла-
заревский, Архив АН.

7. Деревянный треугольник, кото-
рый надевают на шею животным
(овцам, свиньям, козам), чтобы они
не могли забраться в огород. Свинья
у нас давно уж с крестом ходит.
Ср. Урал, 1971.

8. К р е с. Прорубь, вырубленная
для водосвятия в виде креста. Крес
сделают, накрасят ево, на лед поло-
жат и проломят лед-то по ему.
Крес и выходит. Ср. Урал, 1971.

9. Две сколоченные накрест доски,
к которым привязывается свободной
стороной сеть для удерживания ее на
одном уровне во время рыбной ловли
на лодках. Приангар., 1971.

10. Деталь каретки — приспособ-
ления ткацкого станка, служащего
для выработки узорчатой ткани.
Моск., 1957-1960.

11. Брак в намотке пряжи. На
торцах паковки получался крест.
Орехово-Зуево Моск., 1957—1959.

12. «Нижняя часть пня, где скре-
щиваются корни —• лапы, богатые
смолой». Калуж., Зотов, 1972.

13. Вершина дерева. Очистил де-
рево до креста (до макушки). Бого-
род. Моск., 1910.

14. Мучное изделие в форме кре-
ста. Твер., Даль. Калин.

15. Перекрещивающиеся полосы на
спине лисы. Крестовка, сиводушка,
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чернобурка, белодушка, нерпа лиса —-
шкуры розны,. Крестовка — черный
крест, шкура такая. Том., 1964.

16. Перекресток. Мы пойдем, под-
ружки милые, Ко своей ли ко подру-
женьке, К Олександре-то Ондриевне,
Середи широки улицы, На кресте мы
остановимся. Костром. Костром.,
1901—1905. Влад., Яросл., Моск.,
Калин., Новг., Волог., Свердл., Ср.
Урал.0К р е е т . Церес дорогу пере-
ходят, где крест. Пек., 1958. = К р е с-
т ы, мп. Новоторж. Твер., 1820.
Костром. Доедешь до крестов и по-
ворачивай налево. Пек. Новг., Во-
лог., Вят. Со всей деревни на кресты,
собирались. Южн. р-ны Краснояр.
= К р е с т и, мн. Кади. Волог., 1916.
Чухл. Костром. *• Перекресток до-
рог в середине села. Макар. Ко-
стром., 1895—1896. Сейчас вы идите
к магазину на кресты. Медян. Ки-
ров. || К р е с т ы, мн. Развилка до-
роги. Макар. Нижегор., 1848—1851.

17. Крестообразная укладка сно-
пов колосьями внутрь. Снопы скла-
дывают в кресты. Сузд. Влад., 1910.
Егор. Ряз., Смол., Вост. Map. АССР,
Хакас. Краснояр. «• Малая укладка
снопов в поле (20—50 снопов). Углич.
Яросл., 1953. Калин. = К р е с т ы,
мн. Покр. Влад., 1910. *• Крестооб-
разная укладка в десять снопов.
Осташк. Твер., 1852. Ты чего, сус-
лонами хочешь ставить снопы-те?
Клади лучше крестами, погода-то бас-
ка да и хлеб-от сух. Перм. Иркут. •»
Укладка в одиннадцать-двенадцать
снопов. Качуг. Иркут., 1967. •» Уклад-
ка ржи в тринадцать снопов. Тамб.,
Даль. *• Укладка в пятнадцать сно-
пов. Муром. Влад., 1910. •» К р е с-
т ы, мн. Укладка в двадцать снопов.
Нижегор., 1850. •» Укладка в двад-
цать пять снопов. Горбат. Нижегор.,
1850. *• К р е с т ы, мн. Укладка в
пятьдесят снопов. Казан., 1897.
Ржев. Твер., Иркут. «• Укладка в
шестьдесят снопов. «Местами», Даль.
*• Укладка в сто пятьдесят снопов.
Костром., Даль.

18. В сочетаниях. <» Во (в) к р е с-
т ы перевязать, повязать. Повязать
что-либо крест-накрест. Шел миленок
на беседу — Красным шарфом во
кресты (песня). Боров. Новг., 1905.
•» Как под к р е с т о м , так и под

•(5 Словарь русских говоров, вып.

венцом. Пожелание счастливой жиз-
ни (как под крестом, т. е. под благо-
словением). Дай, господи, видеть (но-
ворожденного) как под крестом, так
и под венцом (говорится на крестинах
перед выпивкой). Ворон., 1892. о На
старом к р е с т е жить. Принадле-
жать к старообрядчеству. Арх., 1885.
о Перейти к р е с т . Пройти перед
молящимся. Перейти крест — грех
на душу (пословица). Даль [без указ.
места], о Рубить в к р е с т . В де-
ревянных постройках — врубать ко-
нец бревна в конец другого накрест.
— Ну, а твою мельницу может ли
хозяин достроить? — Да, только бы
рубил в крест, и я ничего бы не мог
сделать (сказка). Арх., Ончуков.
о Старым к р е с т о м жить. То же,
что на старом кресте жить. Холмог.
Арх., 1907. о Стоять на к р е с т а х.
Ловить рыву, держа в каждой руке
по багру, опущенными в воду крест-
накрест. Урал., Слов. Акад. 1916.
о Ткать в к р е с т . Ткать узорную
ткань, в рисунке которой есть кре-
стообразные фигуры. И бабы, и де-
вицы носят широкие рубахи, ткан-
ные «в крест* (сказка). Белозер.
Новг., 1909. о Ходить с к р е с т а -
м и. Совершать пасхальный крест-
ный ход. Вытегор. Олон., 1891.
со Быть у крести. Умереть. Все бу-
дем у креста — все умрем. Устюж.
Волог., 1847. Нв креста, ни пояса
нет. О человеке без стыда и совести.
Голубей в Гагарах уж никто не зо-
рит, разве уж какие-нибудь отпетые,
на которых ни креста, ни пояса нет.
Усть-Ницин. Тюмен., 1894. Ни кре-
стом, ни пестом не утолкнуть. Не
поддаваться никаким уговорам.
Урал., 1930. Оставить в одном
кресте. Украсть решительно все,
ограбить дочиста. Моск., 1910. Ос-
таться без креста. Обеднеть, разо-
риться. Ворон., 1892. Прожить крест.
Предпринять невыгодное дело. Тут
крест проживешь. Ворон., 1892.
Слить крест да и выколотить. Вы-
местить на ком-либо зло, свести
счеты с кем-либо. Я те солью крест
да и выколочу. Ставроп. Самар., 1851.
Снять крест с кого-либо. Ограбить,
не оставив на пострадавшем даже
одежды. Вы с мине крест снимаете,
т. е. грабите, не оставляя даже телъ-

15
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ного креста. Ворон., 1892. Стоять
на кресте. Божиться. Стоит на
кресте, а сам худой товар сбывает.
Покр. Влад., 1895. — Ср. X р е с т.

2. Крест, а, м. Мучной клещ
Turoglyphus farinae. На рака крест
похож, только очень маленький, у не-
го восемь ног, он в зерне бывает,
в муке, во всяких продуктах. Это
вредное насекомое, крест-то, его и
увидеть трудно, маленький он. Это
очень плохо, когда крест в зерне за-
водится. Моск., Иванова, 1968,

3. Крест, а, м. 1. Растение Саг-
damine amara L., горький луговой
кресс. Курск., Анненков.

2. В названиях растений, о Ан-
дреев к р е с т , a) Veronica lati-
folia L., широколистая вероника.
Тул., Анненков, б) Veronica spi-
cata L., колесная вероника. Моск.,
Слов. карт. ИРЯЗ. о К р е с т-тра-
ва. Paris quadrrfolia L., четырех-
листый вороний глаз. Южн., Аннен-
ков, о Петров к р е с т. a) Gentiana
cruciata L., соколий перелет, вид
горечавки. Тамб., Анненков, б) Astra-
galus glyciphillus L., солодковый жу-
равлиный горох. Тамб., Анненков,
в) Atragene alpina L., альпийская
лозинка. Алт., Анненков, г) Трава
Corallorhiza innata В.. Br. Сиб., Ан-
ненков, д) Scrophularia nodosa L.,
норичник, сем. норичниковых. Во-
рон., Анненков, е) Lathraea Squa-
maria X. Даль [без указ, места].

— Доп. Из названий трав. Тобол.,
1895.

4. Крест, а, м. Название неко-
торых созвездий, а) Созвездие Ле-
бедя. Амур., 1913—1914. Луж. Пе-
терб., Слов. Акад. 1916. в) Созвездие
Пегаса. Дон., 1897. «Четыре основ-
ных звезды квадрата Пегаса народ,
очевидно, рассматривает, как око-
нечности креста». Святский, Слов.
Акад. 1916. о Большой К р е с т .
Созвездие [какое?]. Муром. Влад.,
1910. о К р е с т Ивана Великого.
Южное созвездие. Звезды Утичъе
гнездо, Ивана Великого Крест, Лось.
Том., 1964. о Петров К р е с т . Со-
звездие Ориона. Слов. Акад. 1916.
Даль [без указ, места]. Сарат. —
Доп. Созвездие [какое?]. Бийск. Том.,
1895. Тобол., Перм., Малмыж. Вят.,
Влад., Тамб., Елец. Орл. °Кре-

с т и, мн. Петергоф. Петерб., 1905—
1921.

б. Крест, а, м. Танец полька.
Ямб. Петерб., Слов. Акад. 1916.
» Пляска к р е с т о м . Род игро-
вой пляски. Мезен. Арх., 1839.

Крест, а, м. Крест, предмет ре-
лигиозного культа. Крест не попова
душа. Ветл., 1911. Сыми крест.
Яран. Вят. Черепов. Волог., Кап-
шин. Калин., Смол., Ордын. Ново-
сиб. — Ср. X р ё с т.

Креста, ы, ж. Могила. Ватющ-
ка, благослови кресту копать. Арх.,
1885.

Крести., ы, ж. Перекресток. Ме-
щов. Калуж., 1916.

Креститься, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов., неперех. Идти неровно,
сбиваясь и путаясь в шаге (о ло-
шади). Лошадь по дороге крестается.
Пек., 1902-1904.

Крестбйнишки, мн. Кре-
стины. Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»].

Крбетбины и крестьбйны,
мн. Крестины. = К р ё с т б и н ы .
Пек., Смол., 1852. Орл. = К р е с т -
б и н ы [удар.?]. Яросл., 1896. Пек.
° К р е с т ь б й н ы . Тобол., Смол.,
1852. Тобол. — Ср. К р ё з б и н ы,
К р ё з ь б и н ы , Х р е з б й н ы ,
Х р е з ь б й н ы .

Крёстбища и крбебища,
мн. Крестины. Нижнедев. Ворон.,
1893.

Крёетбище, ср. То же, что
крестбища. Нижнедев. Ворон., Слов.
Акад. 1916.

Креетбнка, и и крестенка,
и, ж. Укладка хлеба в шестнадцать
снопов. = К р е с т е н к а. Слов. Акад.
1 8 4 7 . " К р е с т е н к а . Бурнашев
[без указ, места]. » Укладка в три-
надцать, семнадцать или двадцать
снопов. Даль [без указ, места].

Крестенка, и, ж. Игральная
карта трефовой (крестовой) масти.
Боров. Калуж., 1905—1921. Моск.
Моск., Тул. — Ср. Х р е с т ё н а .

Крестённый, а я, о е. Трефо-
вый (о масти игральных карт). Ка-
луж., 1892. Моск. Моск., Тул. —
Ср. X р е с т ё н н ы и.

Крестец, т ц и, м. 1. Крестооб-
разная укладка снопов ржи, тле-
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ницы или овса колосьями внутрь.
Елец. Орл., 1856. Ворон., Орл.,
Курск., Калу ж., Моск., Ставроп.,
Терек. Молодежь-то и понятия о
крестцах не имеет. В крестцах
пшеница долго стояла. Краснодар.
Ростов., Сарат., Симб., Куйбыш.,
Яросл., Твер., Калин., Костром.,
В лад., Онеж., Чкал., Тобол. = К р ё с-
цы. Покр. Влад., 1910. •» Малая
укладка в четыре снопа. Дергач.
Сарат., 1948. Малая укладка в
пять снопов. Кресцы, или бырофки,
или пятки — куча снопов. Цивил.
Казан., 1897. Терек., Кубан. » Ук-
ладка скошенного хлеба в тринад-
цать снопов. Епифан. Тул., 1836.
Обоян. Курск., Болх. Орл., Тамб.
Снопы в крестце складываются в
крест колосьями на средине. Ряз.
Ряз. Пенз., Куйбыш., Ново-Аннен.
Сталингр., Терек., Стерлитам.
Уфим., Ср. Урал. Сухой хлеб, его
кладешь в крестцы,, по тринадцать
снопов, а сырой — кучами, восьмым
накрывают. Том., 1964. •» Укладка
скошенного хлеба, содержащая от
десяти до пятнадцати снопов. Кур-
мыш. Симб., 1897. Каляз. Твер.
•• Укладка скошенного хлеба в пят-
надцать снопов. Грайвор. Курск.,
1897. Кашир. Моск., Кубан. •» Ук-
ладка хлеба в семнадцать снопов.
Касим. Ряз., 1897. Мосал., Пере-
мьгшл. К а луж., Инсар. Пенз. *• Ук-
ладка хлеба в двадцать или двадцать
пять снопов. Твер., Слов. Акад. 1916.
Я ржаные снопы на загоне склады-
ваю не бабками, а в кресцы — по
двадцать снопов в каждом. Ульян.
*• Укладка хлеба в пятьдесят сно-
пов. Стариц. Твер., 1916. Осташк.
Твер., Шуйск. Влад. *• Укладка хле-
ба в сто пятьдесят снопов. Твер.,
1927. || Вообще тринадцать каких-
либо однородных предметов. Вот
у меня в руке два крестца орехов.
Молотили сразу по два крестца.
Курск., 1967. || Укладка хлеба в виде
креста или пятиконечной звезды.
Углич. Яросл., 1953. || Малая уклад-
ка снопов, поставленных вертикаль-
но; то же, что поставушка. Б.-Игнат.
Морд. АССР, 1948.

2. Верхний сноп в суслоне. Ср.
Амур., 1968. || Копна овса. Новг.
Новг., 1904. || Укладка снопов льна.

Красноуфим. Перм. — Ср. X р е-
с т ё ц.

3. Крестообразно скрепленные два
деревянных бруска, на которые ста-
вится лохань под рукомойник. Рост.
Яросл., 1902. Темник. Тамб., Слов.
Акад. 1916.

4. Подставка для лучины. Калин.,
1972.

5. Часть шлеи в виде куска кожи,
прикрывающая на крупе лошади пе-
реплетенные ремешки конской сбруи.
Кадн. Волог., 1916.

6. Перекладина, соединяющая кон-
цы боковых крыльев рыболовной
снасти из натянутой на обручи сети
(малого ризца). Пек., 1915.

Крести, мн. 1. Крестец лошади.
Вытегор. Олон., 1885—1898.

2. Подушечка под шлеею на крест-
це лошади, чтобы ремнями не нати-
рало кожу. Вытегор. Олон., 1885—
1898.

Крестивйтик, а, м. Изба с кре-
стообразной перегородкой внутри.
Енис. Енис., 1909.

Крестивбй, а я, б е и кре-
СТЙВЫЙ, а я, о е. Устар. Приняв-
ший крещение (об иноверцах, на
реке Мезени). ° К р е с т и в б й . Ме-
зен. Арх., 1850. = К р е с т й в ы й .
Мезен. Арх., 1858. Слышал (сказку)
от крестивого самоеда, т. е. от кре-
щеного. Арх., Ончуков.

1. Крестик, а, м. 1. Кресто-
вина, положенная в смоляную яму
под дрова, чтобы смола стекала по
ней в бочку, вкопанную в землю.
Лодейноп. Олон., 1933.

2. Дорожный перекресток. На кре-
стике кузница стоит. Яросл., 1896.
Дошла до крестика. Прионеж.,
1966.

3. Место, где стоит часовенка или
крест для богомолья. Урал., 1934.

4. Верхушка ели. Свердл., 1965.
Белка-то на самый крестик залезла.
Ср. Урал.

5. Крестообразная укладка хлеба
в пятьдесят снопов. Яросл., 1926.
•» Полкопны снопов, уложенных кре-
стом. Смол., 1914.

6. Хлебное изделие в форме креста,
которое пекут в вербное воскресенье.
Крестик из теста делают и пекут,
они сладкие. В вербное воскресенье
крестики пекли, это обычай такой.

15*
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Моск., 1968. || Сладкий пирожок в
форме креста, испеченный на чет-
вертой неделе великого поста в среду.
Олон., 1885—1898. || К р ё с т и к и,
мн. Слоеное сладкое печенье, имею-
щее вверху изображение креста из
теста. — Что еще на обеде? — Еще
крестики. (Игра слов: под крести-
ками можно подразумевать и благо-
дарственную молитву после еды).
Сарап. Вят., Слов. Акад. 1916.

7. Игра в камешки, разложенные
в виде креста; играющий должен
схватить один из них и одновременно
поймать камешек, подброшенный
вверх. Кубан., Слов. Акад. 1916.

8. В сочетаниях, о На к р е -
с т и к . О деньгах, подаренных
крестным отцом новокрещенному
младенцу. Пошех. Яросл., 1854.
« К р е с т и к и рвать. Дергать лен.
Урал., 1930. о С к р е с т и к о м .
Устар. Деревянная ложка, называе-
мая также староверческою, с фигур-
ным изображением благословляющей
руки. Горы;., 1850. о К р ё с т и-
к о м ходить. Ходить из угла в угол,
«изображая крест» во время пения
(при радении скопцов). Перемышл.
Калуж., 1853. = Целовать, расцело-
вывать в к р е с т и к и . Целовать
трижды сряду, меняя при этом поло-
жение губ. Кадн. Во лог., 1865-. —
Доп. К р е с т и к . [Знач.?]. Никол.
Во лог., Слов. Акад. 1916. — Ср.
X р ё С т и к.

2. Крбстик, а, м. 1. К р е -
с т и к и , мн. Растение Potentilla
anserine L., сем. резанных; гусиная
лапка. Анненков [без указ, места].

2. Садовое растение барская спесь,
Lychnis chalcedonica L., сем. гвоз-
дичных. Тотем. Во лог., 1852.

3. Крестик, а, м. Птица коро-
лёк. Яросл., 1926.

Крестило, а, ср. Предмет, ко-
торым «чертят взад и вперед, бьют,
клещут и пр.». Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.» и со ссылкой на
Даля].

Крестйльник, а, м. Влади-
мира К р е с т й л ь н и к а . Празд-
ник 15 июля, день памяти князя
Владимира, осуществившего креще-
ние Руси. Шуйск. Иван., Слов.
Акад. 1916.

Креетйлъница, ы, ж. Помост
на реке для водосвятия. Даль [без
указ, места].

Крестильное, о г о, ср. Ру-
башка, надеваемая на младенца после
крещения, пеленки и крестик. Ко-
стром., 1916. — Ср. К р е щ а л ь-
н о е.

Крестильный, а я, о е. В со-
четаниях. = К р е с т и л ь н а я ка-
ша. «Смесь соли, хрена, перцу и дру-
гих приправ, подносимая бабкою на
крестинах отцу новорожденного мла-
денца; тот, при общем смехе гостей,
морщась, ест эту кашу и платит
бабке деньги». Кашин. Твер., Смир-
нов, 1897. о К р е с т и л ь н ы й ко-
лодец. Огороженное и закрытое место
около церкви, куда выливают воду
из купели после совершения обряда
крещения. Яросл., 1907. о К р е-
с т й л ь н ы й обед. Званый обед
в честь новорожденного спустя не-
сколько месяцев после его рождения.
На этом обеде подают половину пи-
рога, обратив ее разрезом вверх;
в пирог гости втыкают деньги. Пирог
и кашу поднимают вверх, чтобы ре-
бенок хорошо рос. Инсар. Пенз.,
1849. о К р е с т и л ь н а я рубаш-
ка. Рубашка, надеваемая на мла-
денца после крещения. Кадн. Во-
лог., Слов. Акад. 1916. о К р е-
с т й л ь н ы й стол справлять. Уст-
раивать званый обед в честь ново-
рожденного. Инсар. Пенз., 1853.

Крестйна, ы, ж. Указатель на
лесной дороге в виде дощечки на
дереве. На крестинах в лесу кажной
километр прописан. Терек., 1932.

Крестинный, а я, о е. 1. В со-
четаниях, о К р е с т и н н а я каша.
Обрядовая каша, подающаяся на
крестинном обеде. В лад., 1844. Со-
ликам. Перм., 1898. о К р е с т и н -
н а я кашка. Каша, принесенная
в шапке повитухой по окончании
крестинного стола. «Повитуха, под-
няв шапку с кашей вверх, подпрыги-
вает, говоря: Расти, дитятко, выше».
Прон. Ряв., Лебедев, 1850. о К р е-
с т и н н ы и обед. Обед, устраивае-
мый после крестин. Слов. Акад. 1916
[без указ, места], •» К р е с т и н -
н ы й стол. То же, что крестинный
обед. После крестин у родителей бы-
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еает крестинный стол. Пинеж. Арх.,
Слов. Акад. 1916.

2. К р е с т и н н а я , о и, в знач.
сущ. Песня, исполняемая на празд-
новании крестин. Дмитров. Орл.,
1905.

3. К р е с т и н н ы й камень. Хиа-
столит минерал, на срезе которого
виден темный крест. Слов. Акад.
1916 [без указ, места].

Креотйнье, я, ср. Крестины.
Волог., 1822. — Ср. К р е с т б и н ы,
К с т и н ь е.

Крестйтелъный, а я, о е.
Употребляемый при крещении, кре-
стильный. Слов. Акад. 1916 [с поме-
той «стар, об.*.»].

Крестить, к р е с т и ш ь и
к р е с т и ш ь , весов., перех. и не-
перех. 1. Неперех. Попеременно ме-
няться местами в хороводе (о парах,
стоящих друг против друга, обра-
зуя фигуру креста). Новг., 1904.

2. Перех. Перешагивать через го-
лову лежащего на полу, на земле
человека. Онеж., 1933. о К р е-
с т и т ь кукушку, а) О народном
весеннем обряде, где участницы его
кумятся (меняются крестами в знак
любви и дружбы), Жиздр. К ал у ж.,
1849. Калуж., Орл., Тул. б) Брата-
ние мальчиков, которые целуются и
меняются крестами, когда в первый
раз закукует кукушка. Карач. Орл.,
1890̂ . — Ср. К с т и т ь, X р е—
с т и т ь.

Креститься, к р ё с т и ш ь -
с я, несов. и сов. 1. Присутствовать
при совершении обряда крещения.
Ехать креститься, ехать крестить
ребенка. Слобод. Вят., Слов. Акад.
1916.

2. Несов. Божиться, клясться, осе-
няя себя крестным знамением. И, ку-
да тебе/ Крестится: анатъ-де не
знаю. Вят., 1894. И божится, и
крестится, что не брал. Влад.

3. Побрататься, обменявшись на-
тельными крестами. Крестилися мы,
браталися, Назвался Олешенька (Доб-
рыве) меньшим братьицем. Пудож.
Олон., Рыбников.

4. Несов. О стайках рыбы снетка:
стоять «на тихой воде» в самых
разнообразных положениях, часто
перпендикулярно друг к другу, об-

разуя фигуры крестиков. Пек,,
1912-1914.

— С р . К с т й т ь с я , Х р е с -
т и т ь с я.

Крбстичек, ч к а, м. Фольк.
Уменып.-ласк. к крестик. На каж-
дой-то маковке по крестичку, На
каждом-то крестичке по свечушке
горит. Котельн. Вят., 1862. Што
на кажной тынинке по крестичку,
Што на кажном-то крестичке по
жемчужку. Великоуст. Волог.

Кресткй, мн. Крестообразно
сложенные тонкие палочки, которые
вкладываются в улей (на них дер-
жится мед). Пек., 1904—1918.

Крёет-накреет, в знач. нареч.
Много. У вас народу-то в городе
крест-накрест — не пробьешься. Ср.
Урал, 1971.

Креет-на-перекреет, нареч.
[удар.?]. Крестообразно, пересекая
одно другим, крест-накрест. Балти
кладутся крест-на-перекрест, вот и
крестовый дом. Том., 1965.
Крёстненъка, крёененка,

крёсненька и крёсъненька,
и, ас. Ласк. Крестная мать. = К р ё с т-
н е н ь к а. Енис., 1865. Урал. Не
сама я замуж пошла, Отдает мене
батюшка, Присоветовл с матушкой,
Выводила-то крестнинъка. Вят. Хол-
мог. Арх.о К р § сн ен ь к а. Ры-
бин. Я росл., Бежецк. Твер., 1916.
= К р е с н е н к а . Енис., 1865.
Тобол.о К р ё сь н ен ь к а. Енис..
1865. Сарап. Вят., Бежецк. Твер.

Крёетненький и крёет-
НвНЬКИЙ, а я, о е. Ласк. Крест-
ный. ° К р е с т н е н ь к и й . Мама,
я батюшку увидал крестненького.
Сам ар., 1854. Тобол. = К р 8 с т-
н е н ь к и й , о г о , м., в знач.
сущ. Феденька! Ведь этой твой крест-
ненъкий! Север., 1898. = К р ё с т-
н е н ь к а я, о и, ж., в знач. сущ.
Крестная мать. Влад., 1914.

1. Крестник и крёсник, а,
м. 1. Мой к р е с т н и к . Побитый,
поколоченный мною человек. Рыбин.
Яросл., 1907.

2. Человек, который дает взятку
кому-либо, о К р ё с н и к. Это его
крёсник. Ряз., 1905—1921.
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3. Шутл. Горящая головня, выну-
тая из печи и залитая водой. Перм.
1861. Урал.

2. КрёСТНИК, а, м. Четвертая
часть бруса, распиленного по длине
двумя взаимно перпендикулярными
резами. Слов. Верехи [без указ.
места). •• Тонкий брус в 9—15 ар-
шин длины с квадратным сечением.
Новоросс., 1898. — Ср. X р ё с т-
н и к , Х р е с т н и к .

Крестников и крёсников,
а, о. К р ё с т н и к о в а каша.
Каша, специально приготовленная
по случаю крестин. На крестинах кум
поднимает «крестникову кашу», же-
лая, чтобы крестник так высоко вы-
рос. Арзам. Нижегор., 1850. — Ср.
К р е с т и л ь н ы й , К р е с т и н -
н ы й .

Крёстнин и крёенин, а, о.
Принадлежащий крестной (матери).
Это у меня крёснин подарок. Рыбин.
Яросл., 1907. Влад.

Крестницы и крёеницы,.«и.
Отводы у саней. Яран. Вят.. 1916.

Крёетницын и крёсни-
ЦЫН, а, о. Принадлежащий крест-
ной дочери. Крёсницын брат прихо-
дил в гости звать. Юрьев. Влад.
1910.

Крёетнов и крёснов, а, о.
Принадлежащий крестному отцу.
" К р ё е т н о в . Невеста едет на
крестновой лошади. Переясл. Влад.,
1907. = К р е с н о в. А где повесили
крёснов-от тулуп? Рыбин. Яросл.
1907. Сарап. Вят., Влад.

Крестнбй и креенбй, 6 г о,
м. Нечистая сила. Иди к кресному.
Ср. Урал, 1971.

Креетнохбд и креснохбд,
а, м. Крестный ход. Петрозав. О л он.,
1898.

Креетнуха и креенуха, и,
ж. Крестная мать. Заонеж. КАССР,
1898. Креенуха крестила детей. Мед-
вежьегор. КАССР.

Крёстнушка и крёснушка,
и, ж. Ласк. Крестная мать. Бежецк.
Твер., 1916.

Крёотнушко и крёснушко,
а, м. Ласк. Крестный отец. С благо-
словлением провожал да родной крёс-

нушко, Родной крёснушко Владимир
Иванович (песня). Печор., 1907.

Крёстный и крёеный, о г о,
м. 1. К р ё с т н о е братство. Дру-
жеские отношения крестных братьев
и сестер. Не разбирают ни росва,
ни кумосва, ни пресного братства.
Тобол., Слов. Акад. 1916.

2. «Человек, побивший кого-либо
относительно этого побитого». Арх.,
Архив АН, 1902. — Ср. X р е с т-
н ы и.

КрестнАта и крбснята, мн.
Крестники, крестные дети. => К р е с т-
н я т а. Ряз., 1892. У него креснят
больно много. Юрьев. Влад. Рыбин.
Яросл. = К р ё с н я т а . У тя, дья-
чок, креснят дак в кажинном доме е!
Вытегор. Волог., 1916.

Креетоббрцы, мн. Старооб-
рядческая секта, признающая чет-
вероконечный крест печатью Анти-
христа. Дон., 1857,

Крестбва, о и, ж. 1. Крестная
мать. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.

2. Женщина или девушка, которая
имеет с кем-либо одних и тех же
восприемников при крещении; крест-
ная сестра. Арх., 1852.

Крестованъе, я, ср. Обмен на-
тельными крестами в знак побра-
тимства. Арх., 1885.

1. Креетоватик, а, м. 1. Че-
тырехмесячный песец Canis lago-
pus L., с серой спинкой, пересечен-
ной крестообразно серыми поло-
сками, идущими под лопатками.
Арх., 1885. || Молодой песец с
шерстью желтоватого цвета и тем-
новатым крестом во всю спину. Бере-
зов. Тобол., 1857. Тобол., Иркут.,
Енис., Верхоян. Якут. || Летний пе-
сец (с плохой шкуркой). Обдор.
Тобол., 1894. Урал.

2. Шкурка, снятая с летнего пес-
ца. Арх., 1885. о Дошлый к р е-
с т о в а т и к . Летний песец в конце
линьки, когда шерсть его постепенно
темнеет, теряет рисунок и висит
клочьями. Тобол., 1895. — Ср. 1.
К р е с т о в и к .

2. Креетоватик, а, м. 1. Се-
ребряный рубль, чеканенный в цар-
ствование Павла I. Пинеж. Арх.,
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Слов. Акад. 1916. || Серебряный
рубль. Шенк. Арх., 1898.

2. Медная монета достоинством в
пять копеек, чеканенная в царство-
вание Петра II. Кадн. Волог., 1899.—
Ср. 2. К р е с т о в и к .

3. Креетоватик, а, м. Дом
с крестообразною капитальною пере-
городкой внутри. Енис. Енис., 1909.
«Изба в Вологодской губернии, раз-
гороженная перегородками, назы-
вается „крестоватик"». А. Харузин,
Славянок, жилища в сев.-зап. крае.

Креетов&тиковый, а я, о е.
К р е с т о в а т и к о в ы й мех.
Мех молодого песца (крестоватика).
Даль [без указ, места]. Дохи оленьи
на лисьих, пыжиковых или кресто-
ватиковых мехах. Олон., 1899.

Крестбватьея и креето-
ватьея, к р е с т у ю с ь , у е ш ь -
с я, несов. Фолък. Брататься, обме-
ниваясь нательными крестами. Арх.,
1 8 8 5 . ° К р е с т 6 в а т ь с я . Уж по-
ехали на ту на силу, на армию, Не
здоровались ребята, не крестовалисъ,
Они стали палицами помахивать.
Печор., Ончуков.

Крестбвая, о и, ж. 1. Фолък.
Обращение к подруге или вообще ко
всякой женщине. Мы, крестовая,
с тобой Буйные головушки, Попадай
ко мне в снохи, А я к тебе в золовуш-
ки. Устюж. Новг., 1903. Волог.,
Устюж. Новг. — Ср. К р е с т о в а,
К р е с т о в у ш к а .

2. Домовая церковь при архиерей-
ском доме. Вят., Слов. Акад. 1916)

Креетбвень, в н я, м. Столбы
или подпорки в виде креста для под-
держки и укрепления потолочной
матицы. Липецк. Ворон., 1916.

Креетбвенький, а я, о е.
Ласк. К р е с т б в е н ь к и й брат.
То же, что крестовый брат. А и два
братца есть крестовеньки, Они ро-
диной же с Вологды. Онеж., Гильфер-
Динг.

Креетовзьем и крестозьем,
а, м. Торжественное водружение
креста на церкви или часовне. ° К р е-
с т о в з ь е м . Слов. Акад. 1916
[без указ, места!. ° К р е с т о з ь е м
Кадн. Волог., 1895. В воскресенье-то
говорят, крестозъём будет. Кадн
Волог,

1. КрвСТбВИК, а, м. То же, что
1. Крестов&гик (в 1-м знач.). Сиб.,
Слов. Акад. 1792. Арх.

2. Креетбвик, а, м. Золотая
монета времен елизаветинского и
екатерининского царствования. Са-
рат., 1918. — Ср. 2. К р е с т о в а -
т и к .

3. Крестбвик, а и кресто-
вик, а, м. 1. К р е с т б в и к . Би-
серная цепочка, на которой женщи-
ны носят медный крест поверх
платья. Ефрем. Тул., Слов. Акад.
1916.

2. К р е с т о в и к . «Среди хому-
тов, украшенных набором из блях. .,
там, где от полосы блях отходит
наугольник, прикреплена большая
бляха „крестовик"; она же имеется
на нижнем углу крышки в месте
прикрепления главного свеса». Ко-
стром., Тр. Костром, научи, о-ва,
ХЫ, 1927.

4. Крестбвик, а, м. 1. Еловая
ветка, имеющая вид креста. Пошех.
Яросл., 1899.

2. Созвездие [какое?]. Кирил.
Новг., Прогр. АН № 215, А. Нефе-
дов, 1897.

3. Особый фасон фартука с лям-
ками, перекрещивающимися на спи-
не. Мокш. Пенз., 1899.

5. Крестбвик, а, м. Деревян-
ный брус с поперечным сечением
в форме неправильного восьмиуголь-
ника. Слов. Верехи [без указ, места].

6. Крестбвик, а, м. 1. Расте-
ние Senecio vulgaris L., крестовник
обыкновенный. Анненков [без указ,
места].

2. Растение Scrophularia nodosa L.,
норичник шишковатый или узлова-
тая норица. К а луж., Анненков.

3. Растение Gymnadenia conop-
sea Rich., кокупшик, Анненков [без
указ, места].

4. Растение Polygala ашага Led.,
сем. истодовых. Даль [без указ,
места].

5. Растение Polygala vulgaris L.,
истод обыкновенный. Анненков [без
указ, места].

6. Растение Potentilla anserina L.,
лапчатка гусиная; используется при
лечении водянки. Тобол., 1899.
° К р е с т о в й к . Тобол., 1930,
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7. Креотбвик, а, л». 1. Северо-
западный ветер. Балт. море [с при-
меч. «у русских мореходов»], Слов.
Акад. 1916. Волж.

2. Западный ветер. Ладош. Пе-
терб., 1865.

3. Восточный ветер [?]. Ветер се-
годня крестовик, будет, дождь. Вол-
хов. Ленннгр., Попов, 1967.
i 4. «Ветер, дующий в спину, в кре-
стец». Калуж., 1874.

1. Крестовик, а, м. Хлебец,
испеченный на 4-й неделе великого
поста, который кладут, по суевер-
ному обычаю, в закрома для полу-
чения хорошего урожая. Сев.-зап.,
1902.

2. Крестовик, а, м. Мелкая
стерлядь. Тобол. Тобол., 1895—
1896. — Ср. К р е с т о в к а .

Крестовик, а, м. [удар.?]. То
же, что 3. Крестоватик. Дмитр.
Моск., 1930. Алт., Бухтарма Том.,
Бломквист.

КреСТОВИКОМ, нареч. [удар.?].
Крест-накрест, крестообразно.
Камч., 1962.

Крестовйлина, ы, ж. То же,
что 1. Крест (в 7-м знач.). Крестовй-
лина свинье па морду делается, чтоб
по огородам не лазила. Новосиб.,
1964—1965.
РКреетбвина, ы, ж. 1. Перекре-
сток. Крестовина называли, когда две
дороги перекрещиваются. Моск.,
1968. Калин., Киров. — Ср. 1.
К р е с т .

2. То же, что кресла (в 5-м знач.).
Калин., 1972.

s 3. Три бруса в два—три вершка
, толщиною, соединенные в виде буквы
. А, прикрепляемые к бакену для при-

дания ему плавучести. Волж., Не-
уструев. || К р е с т о в и н ы , мн.
[удар.?]. Толстые (в три—четыре
вершка) деревянные крестообразно
поставленные брусья, служащие для
продольного крепления судна. Волж.
Неуструев. II Крестообразный попла-
вок у сплавной сети. Илим. Иркут.,
1969.

4. Рукоять сохи. Ну, рогаль, она
же крестовина, за ее человек держит
соху. Ср. Урал, 1971.

5. Деревянный поперечный брус
р могильном кресте. Надо новый уж

крест на могиле-то поставить, а то
одна крестовина вылетела. Рыб.
Яросл., 1907.

6. Подставка под кладку с проб-
кою в днище. Вят., 1901.

7. То же, что кресла (в 7-м знач.))
Калин., 1972.

8. Кочерга с крестообразно поса-
женными крючьями на конце для
прочистки колосников в солеварен-
ных печах. Усол. Урал., 1930. —
Ср. 3. К а р а к у л я .

9. К р е с т о в и н а [удар.?]. Пе-
регородка, отделяющая кухню.
Свердл., 1965.

Креетовйнка, и, ж. 1. Под-
ставка под какой-нибудь предмет.
Креетовйнка — подставка под что-
нибудь. Маслян. Новосиб., 1964—
1965.

2. Часть мутовки для сбивания
масла. Масло мешали сбойками. Они
круглые излажены. Сверху кресто-
винка. За ее берешь, и вверх-вниз.
Новосиб., 1964-1965.

Креетовйть, с т у ю, с т у-
е ш ь , к р е с т б в и т , несов., непе-
рех. Переходить из дома в дом, пере-
секая улицу. Вижу, что это он
крестбвит. Никол. Волог., 1923.

Креетбвичек, ч к а, м.
Уменып.-ласк. к 2. Крестовик. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Крестбвка, и, ж. 1. Желтая
лисица, имеющая на хребте четыре
красных пятна, расположенных кре-
стообразно. Камч., Сиб., 1842. Амур.,
Колым., Том., Вост.-Сиб., Новоснб.
Крестовка баска, красна, а на за-
гривке вдоль и поперек крестик.
Усть-Цилем. Коми АССР, Волог.
II Лисица с черными пятнами на бо-
ках и вокруг глаз. У крестовки
почти седая шкурка и черные бока,
на главах черные пятна. Здесь их
нет, они по Забайкалью. Южн. р-ны
Краснояр., 1967. Ц Красная лисица,
имеющая вдоль спины бурую или
черную шерсть. Бурнашев [без указ,
места]. || Красная лисица. Мезен.
Арх., 1885. Крестовка — красная ли-
са, только на спине крест у ней.
Камч. || Лисица. Иркут., 1817. Но-
воторж. Твер.

2. Ночной мотылек с узором в виде
креста. Даль [без указ, места].
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3. Мелкая стерлядь. Обь, Иртыш,
1968.

4. Бумажный змей с деревянной
основой в виде креста. Кинеш. Ко-
стром., 1846. Подем крестовку запу-
щать. Костром. Вят.

5. Деревянная ложка с резным
фигурным изображением благослов-
ляющей руки со старообрядческим
двуперстным сложением. Семен.
Горьк., 1950. i

6. Мутовка для помешивания ка-
ши. Все лавошно, свои крестовки,
мутовки лил сожгли. Иркут., 1970.

7. Мелкокалиберная винтовка.
Енис., 1865. «• Вид винтовки с че-
тырьмя нарезами. Сарап. Вят.,
1890.

КреотбВНИК, а, м. 1. Растение
Crucianella L., сем. мареновых; кре-
стовница. Анненков [без указ, места].

2. Растение Scrophularia nodosa L.,
сем. норичниковых; норичник шиш-
коватый или узловатая норица.
Тамб., Анненков.

3. Растение Polygala vulgaris L.,
сем. истодовых; истод обыкновенный.
Анненков [без указ, места].

Креотовбй. См. 2., 3. К р е-
с т 6 в ы и.

Креетовуха и крестоуха,
и, ж. Крестообразная укладка сно-
пов в поле; крестец. Ране хлеб укла-
дывали в овины, кущи, крестовухи.
А вот как снопы те складешь ко-
лосьям друг к дружке, по два кре-
стом, крестоуха получится. Ср.
Урал, 1971.

Креотбвушка, и, ж. Ласк.
Близкая подруга невесты, с которой
она обменялась нательным крестом.
Даль [без указ, места]. Олон., 1902.
Онеж., Лодейноп. Ленингр.

Креетбвушко, а, м. Ласк. По-
братим, крестовый брат; друг, с ко-
торым поменялись нательными кре-
стами. А Добрянюшка Микитиць
он крестовой брат, А послушат Ско-
пин своего крестовушка. Печор., Он-
чуков. Онеж. || Задушевный друг.
Арх., 1847.

1. Креотбвый, а я, о е. Отно-
сящийся к обряду крещения, о К р е-
с т 6 в а я божатушка. Крестная
мать. Моя восприемная матушка,
Крестовая божатушка. Вельск. Во-

лог., 1862. о К р е с т о в ы й брат
(братан, брателка). а) Побратим;
друг, с которым поменялись натель-
ными крестами в знак дружбы и
братства. Смелый Алеша Попович
мне крестовой брат, А крестовой
брат паче родного. Онеж., Гильфер-
динг. Олон., Печора и Зимний бе-
рег, Беломор., Арх., Волог., Перм.,
Сиб., Тобол. °К р е с т о в о й , б г о ,
в знач. сущ. Каргоп. Олон., 1846.
Арх., Волог. о К р е с т б в ы й . По-
шех., Молог. Я росл., 1849. Новг.,
Волог., Арх. || К р е с т о в ы й . Ла-
сковое обращение к собеседнику.
Яро с л., 1850. Ну полно, Петра!
полно, крестовый, ругаться-то —
грех! Солигал. Костром., Слов. Акад.
1916. Новг., Волог., Олон., Арх.,
Тюмен. б) Человек, имеющий общих
с кем-либо крестного отца или крест-
ную мать. Холмог. Арх., 1847. Арх.,
Пек., Ворон. Крестбвый брат мне —
мама крестила его. Курск. Ср. Урал,
Урал.пК р е с т о в о й брат. Арх.,
Слов. Акад. 1916 = К р е с т 6 в ы и,
о г о, в знач. сущ. Пек. Пек., 1902—
1904. в) Один из детей крестного
отца по отношению к его крестникам.
Кунгур. Перм., Матер. Срезнев-
ского. || М. Крестник. Енис., 1865.
о К р е с т б в о воскресенье. Третье
воскресенье великого поста; воскре-
сенье на крестопоклонной неделе.
Орл., 1885. о К р е с т б в о е ди-
тятко, м. и ж. Крестник, крестница.
Отлетаешь, крестовое дитятко, От
своего-то теплого гнездышка. Север.,
1914. = К р е с т о в о дитятко. Шенк.
Арх., 1844. Тихв. Новг., Арх.,
Енис. о К р е с т о в ы е дьяки.
Письмоводители, в присутствии ко-
торых приводили к крестной при-
сяге. Орл., 1843. ° К р е с т б в ы й
кум (кумушко), кума. Крестный
отец, мать чьей-либо дочери или
чьего-либо сына. Выпей-ко чару, мой
крестовый кум, Михаила Сяопин,
сын Васильевич. Барнаул., 1904. Олон.
о К р е с т б в а ( я ) мать, матушка,
маменька. Крестная мать. Прихо-
дила ко мне, девице, Что крестова
моя матушка (песня). Шенк. Арх.,
Киреевский. Онеж., 1933. о К р е-
с т б в ы и отец, батюшко. Крестный
отец. Лишь боюсь я крестового ба-
тюшка. . Да боюсь я крестового
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брателка (песня). Шенк. Арх., Ки-
реевский. = К р е с т о в о й отец.
Фальк. Чердын. Перм. ° К р е с т 6-
в ы и, о г о, в знач. сущ. Арх.,
Пек., 1962. Был и я крестовым.
Верхне-Тоем. Арх. о К р е с т 6-
в а (я) сестра, сестрица, сеструшка,
а) Фольк. Близкая подруга, с кото-
рой поменялись нательными кре-
стами; названная сестра. Крестовая
сестрица, под правую руку подруч-
ница. Шенк. Арх., 1845. Арх., Перм.,
Южно-Сиб. б) Девушка, имеющая
общего с кем-либо крестного отца
или мать. Арх., 1847. Крестовая
сестрица, по правую руку подруж-
ница! Арх. Ворон. Дубен. Тул.
о К р е с т о в ы й сын. Крестник.
Чердын. Перм., Ончуков. •» К р е-
с т б в ы й , о г о , в знач. сущ. Тот,
кто охраняет полотенца омываю-
щихся в освященной воде во время
крещения. Арх., 1887. — Ср. X р е-
с т 6 в ы и.

2. Креетбвый, а я, о е и кре-
ОТОВбЙ, а я, бе. 1. Напоминаю-
щий по форме крест. К р е с т о в
( к р е с т о в ы й ) дуб, к р е с т о -
в а я сосна. И подъехал к синему
морю. . Во зеленый луг И тут уви-
дел: стоит крестов дуб (свадебн.
песня). Сольвыч. Волог., 1896. Ба-
лахн. Нижегор. II К р е с т о в а я
прорубь. Трехугольная прорубь в за-
коле. Пек., 1915. о К р е с т о в а я
яма. Вырытая в земле крестообраз-
ная канава с ямой посередине на
пограничной меже четырех смежных
пожен. Костром., 1927.

2. В сочетаниях, о К р е с т о в а я
брань. Ткань, вышитая крестом.
Нижегор., Слов. Акад. 1916. о К р е-
с т 6 в ы и ветер, а) Западный ве-
тер. Лодейноп., Петрозав. Олон.,
1885—1898. б) Юго-западный ветер.
Пудож. Олон., 1885—1898.= К р е-
с т о в ы й , о г о , м., в знач. сущ.
Олон.. 1885—1898. о К р е с т о в а я
( к р е с т о в а я ) дорога. Перекре-
сток. " К р е с т о в а я . Есь крестб-
вы дороги — перекрестки. Волхов.
Ленингр., 1967. ° К р е с т о в а я .
Котельн. Вят., Слов. Акад. 1916.
о К р е с т б в ы й запад, а) Северо-
запад. На Селигере, Даль. Кресто-
вый запад: возьмется, скрестится

против сиверика, крестит Волхов,
нет хитрее ветра. Новг., на Иль-
мене, 1916. б) Западный ветер. Ло-
дейноп. Олон., 1852. о К р е с т 6-
в ы и запон. Двойная цепь из бре-
вен (двойной заплав) на реке для
удержания сплавляемого леса. Пек.,
1858. о К р е с т о в ы й звон. Фолък.
Звон, издаваемый металлическим
крестом. Еще спит Илья да и не
пробудится. . Погодился у Ильи да
крест на вороти, Крест на вороти
да полтора пуда: Пробудился он от
звону от крестового. Онеж., Гиль-
фердинг. о К р е с т о в а я кава.
Один конец перегородки через реку
для остановки сплавляемого леса,
прикрепленный канатами к столбам,
врытым в землю на берегу. Слов.
Верехи [без указ, места]. о К р е -
с т о в ы й казак. Кофта (казак) из
ткани с узорами в виде крестиков.
Пек., 1902—1904. о К р е с т б в о е
крепление судна. Продольное креп-
ление судна при помощи крестовин.
На Волге, Неуструев. о К р е с т о -
в а я ложка. То же, что крестовка
(в 3-м знач.). Семен. Нижегор., 1879.
о К р е с т о в а я мера. Способ из-
мерения земельной площади по од-
ной стороне отмериваемого квадрата.
Арх., 1912. о К р е с т о в ы й рубль.
То же, что 2. Крестовик. Луж. Пе-
терб., Слов. Акад. 1916.

3. В сочетаниях, связанных с сель-
ской строительной терминологией.
о К р е с т о в ы й ( к р е с т о в о й )
дом. Дом из четырех комнат, обра-
зованных крестообразно расположен-
ными внутренними стенами; обычно
две комнаты — жилые, а две дру-
гие — сени и чулан. = К р е с т о в ы й .
Челяб., Оренб., 1882. Свердл., Перм.
В крестовом дому четыре жилища,
восемь стен. Ср. Урал. Урал., То-
бол., Ср. Прииртышье, Краснояр.,
Южн. Алтай, Омск., Том., Сиб.,
Новосвб. Дом крестовой был руб-
лен. Вельск. Арх., 1957. = К р е с т о-
в 6 и. На дорожке на большой Стоял
домик почтовой, -.Двуэтажный, кре-
стовой. Перм., Соболевский. Кур-
ган. Урал., Новосиб.= К р ё с т о-
в ы и. Вост.-Казах., 1961. о к р е-
с т 6 в а я изба. То же, что кресто-
вый дом. Сиб.. Слов. карт. ИРЯЗ.
о К р е с т б в а я связь. Два пяти-
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стенка, связанные общими сенями
Юяш. Алтай, Сиб., Бломквист.
о К р е с т б в ы й струб. То же
что крестовый дом. Урал., Миртов,
1930. о К р е с т б в а я усадьба.
Усадьба, на которой находится кре-
стовый дом. У нас вот тоже кре-
стова усадьба, четыре комнаты в из-
бе. Ср. Урал, 1971. о К р е с т 6-
в ы е шутки, мн. Доски, прибитые
крест-на-крест к стропилам для ук-
репления их. Волог., 1898. о По-к р е-
С т 6 в о м у, нареч. По-крестовому
ежели, то кладешь балки нагреет.
Том., 1964. Краснояр., Сиб.

4. К р е с т о в а я лисица. Лиса,
имеющая темную спинку и красные
бока; по качеству меха стоит между
чернобурой и сиводушкой. Тобол. —
Ср. К р е с т о в к а .

5. В названиях растений, о К р е-
с т 6 в ы и зверобой. Растение Gen-
tiana macrophylla Pall., зверобой
луговой. Употребляется «в виде при-
парок от забрусения грудей». Ачин.
Рнис., Жив. Стар., 1898. о К р е-
с т б в ы и корень, а) Растение Cni-
cus benedictus Gartn.; лекарственный
мордвинник, или чертополох благо-
словенный. Слов. Акад. 1847 [без
указ, места], б) Растение Gentiana
cruciata L., соколий перелет, вид
горечавки. Анненков [без указ, ме-
ста], в) Растение Gymnadenia co-
nopsea Rich., длинношпорный ку-
кушник. Анненков [без указ, места].
о К р е с т о в терн. Растение Gle-
ditchia L., гледичия. Анненков [без
указ, места]. о К р е с т б в а я тра-
ва. Растение Geranium sanguineum
L., кровяноцветный журавлинник.
Тамб., Анненков.

В. Крестбвый, о г о и кре-
стовой, 6 г о, м. Легковой извоз-
чик, стоящий на городском пере-
крестке. Вышневол. Твер., 1852.
Даль.

Крестбвья, и, ж. То же, что
крестовая сестра. Красноуфим.
Перм., 1898. — Ср. X р е с т 6 в ь я.

Креетозьём. См. К р е с т о-
в з ь е м.

КреетбК, т к а, м. 1. То же, что
крестовка (в 1-м знач.). Ордын. Но-
восиб., 1966.

2. Петров К р е с т б к. Созвез-
дие [какое?]. Пси. 1915.

Креетоназваный, а я, о е.
Фольк. К р е с т о н а з в а н ы й ба-
тюшко. Крестный отец. Княжой ты-
сяцкой первым передоездом, кресто-
названой батюшка (причет невесты).
Шенк. Арх., 1900.

Крестоносец, с ц а, м. Чело-
век, несущий крест или икону во
время пасхального посещения прихо-
жан причтом. Ладож. Петерб., 1865.
Олон. Кресты носили в каждый дом.
Крестоносцы — кто носит иконы.
Каргоп. Арх. Яросл.

Крестопопиратель, я, м. По
суеверным представлениям, человек,
наступивший на лежащие крест-на-
крест соломины. Если две соломины
крест-накрест лежат, то сними одну
с другой, а то наступишь — кресто-
попирателем будешь. Боров. Калуж.,
1898.

Крестбеованье, я, ср. Обмен
нательными крестами. Арх., 1867.

Креетбеоватьея, с у ю с ь ,
с у е ш ь с я , несов. Меняться на-
тельными крестами; брататься. Арх.,
1867.

Креетоуха. См. К р е с т о в у -
х а.

Креетохбд, а, м. Крестный
ход. Вытегор. Олон., 1896.

Крестунёц, н ц а, м. Играль-
ная бабка, у которой отбита нижняя
часть. Кадн. Волог., 1902.

Крестушки, мн. Печенье, ис-
печенное на четвертой (крестопоклон-
ной) неделе великого поста в среду.
Лодейноп. Ленингр., 1936. — Ср.
1. К р е с т и к .

1. КрестЦЫ, мн. Поясница.
Крестцы болят. Осташк. Калин.
Копорский, [с примеч. «стар.»],
1946. — Ср. 3. К р е с т ы .

2. Крестцы, мн. Перекресток.
Тихв. Новг., Каргоп. Олон., 1852.
Олон.

3. Крестцы, мн. Свадебный
обычай опеленывать кумачом крест-
накрест дружек, пришедших за не-
вестой. Оят. Ленингр., 1931.

4. Крестцы, мн. Название од-
ного из узоров ткани, изготовленной
закладной техникой тканья. Рожде-
ствено Тул., Бломквист.
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1. Крести и кресты, мн.
1. Передний угол в избе, где висят
иконы, о К р е с т ы. Посади на кре-
ст» да поднеси рюмку водки. Пошех,-
Волод. Яросл., 1929. = К р е с т ы.
Волог., 1822.

2. Иконы в переднем углу избы.
Волог., Даль.

со Держать или править кресты.
Стар. Отправлять богослужение.
Даль [без указ, места].

2. Кресты, мн. Место пересече-
ния дорог в поле. Новг., 1923—
1928. — Ср. 1. К р е с т, 2. К р е с т-
цы.

3. Кресты, мн. 1. Поясница,
крестец. Домовой ударил корову по
крестам, и она издохла. Буйск. Ко-
стром., Слов. карт. ИРЯЗ [без указ,
года]. Осташк. Калин.

2. Сгиб в голеностопном суставе.
Пек., 1961.

4. Кресты, мн. 1. Оконные пе-
реплеты. В рамах кресты или пе-
реплеты. Для зимы навозом завали-
вают. Набьют кольев, положут жер-
ди и заваливают до самых крестов.
Ряз., 1955—1958.

2. Прижимы для верхних концов
кровельного настила. Наложъ на
строп кресты, а то ветер поды-
мется, всю крыжу раскроя. Славк.
Пек., 1957.

3. Изогнутые перекладины с ме-
таллическими крючками на концах,
в которые вкладывается ось веретена
станка для кручения веревок. Пек.,
1912—1914. Казан., Приангарье.

4. Крестообразно соединенные до-
щечки, которые кладутся на воду
в ведро, чтобы она не расплескива-
лась. Кресты-то положь, вот и не
будет выливаться, хоть переполные
неси. Ср. Урал, 1971.

4. Приспособление для разматыва-
ния ниток (деревянная стойка или
часть ствола дерева с двумя-тремя
корнями). Южновелвкорусс., Новг.,
Лебедева.

6. Подставка для квашни, состоя-
щая ив двух коротких досок, соеди-
ненных крестом. Пек., 1902—1904. —
Ср. К р е с т .

7. У рыбаков — веревки для сча-
ливания «при тяге затоков». Вол-
хов и Ильмень, Шамахов, 1939.

8. Тонкие брусочки, вставляемые
в улей при наващивания улья, когда
в него сажают молодой рой. Вят.,
1907.

9. Перекладины в улье (шесть па-
лок). Кресты — держава меду; мед
по кресты, мед по калозню по нижню,
мед до тла. Петров. Сарат., Слов.
Акад. 1916.

б. Кресты, мн. 1. Печенье из
теста, приготовляемое в великий
пост, на четвертой, «крестопоклон-
ной» неделе; печенье имеет форму
креста с сердцевиной, начиненной
ягодами и изюмом. Тобол., Слов.
Акад. 1916. — В крестах мне попа-
лась пуговица, а мне копейка. — Это
что, мне в крестах попался уголек.
Пенз. Урал.

2. Сухое пирожное в виде крестов,
изготовляемое в великий пост на
четвертой неделе. Брян. Орл., 1904.
На крестопоклонной неделе пекут
кресты, В один крест запекают пе-
чинку (кусочек глины), в другой —
крестик ив лучинки, е третий —
серебряную монету. Волог., Слов.
Акад. 1916.

3. Булочки в форме крестов, испе-
ченные на четвертой неделе поста
в среду. Сарат., 1918. Крестов на-
пекли сдобных. Алекс. Куйбыш.

4. Шутл. Послеобеденная молитва
с крестным знамением (ответ на во-
прос: какое будет последнее ку-
шанье за обедом). Вят., 1901. Ново-
росс.

6. Крести, мн. Узор на зана-
веске (фартуке). Росл. Смол., 1914.

7. Кресты, мн. Стоять на к р е-
с т а х. Об особом способе лова
рыбы: в каждую руку берут по
багру и опускают их в воду, держа
крест-накрест. Урал., Слов. Акад.
1916.

8. Кресты и кресты, мн.
Карточная масть, трефы; карты этой
масти. = К р ё с т ы. Каргоп. Арх.,
1898. = К р е с т ы. Покр. В лад.,
1817. Моск., Ряз., Ворон., Симб.,
Яросл. Ходить с крестов. Новг.
Волог. о К р е с т ы кидать. Гадать
особым способом о том, где нахо-
дится потерявшийся скот (корова,
лошадь и т. д.). Заонеж., Петрозав,
Олон., 1898,
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Г Креетышй, мп. Дороги в поле,
пересекающиеся под прямым углом.
Челяб., 1914. — Ср. 2. К р е с т ц ы.
' Крестьба и кресьба, ы, ж.
Крестины. Черепов. Новг., 1922.

Креотьбйны. См. К р е с т -
б и н ы.

Креетьё, я, ср. Крестины. Ка-
лин., 1972. — Ср. X р е з б и н ы,
Х р е з ь б й н ы .

Крестьянёнок и креоьянё-
НОК, н к а, м. Деревенский маль-
чик, крестьянский сын. Сарап. Вят.,
1916.

Креетьйнинушко, а, м. Ласк.
Крестьянин. Увидела воронушка У
крестъянинушка На окошке сыр (баС-
ня). Перм., 1867.
; Креетьйнить, ню, н и ш ь,
несов., неперех. Заниматься земледе-
лием; крестьянствовать. Семен. Ни-
зкегор., 1932. Крестъянитъ-то не
могу, не учена. Варнав. Костром.
; Крестьйнище, а, м. Рослый
здоровый крестьянин. Слов. Акад.
1916 [с пометой и,обл.ъ]. — Ср.
Х р е с ь й н и щ о .

Крестьйновать, н у ю, н у-
е ш ь, несов., неперех. Крестьянство-
вать. Бог тебе помочь, оратаюшко,
А орать да пахать да крестъянство-
вати (былина). Онеж., Гильфердинг.
Медвежьегор. КАССР.

Креетьйневецо, а, ср. До-
машнее хозяйство крестьянина. Не
хватает мне-ка разума, Как вести
мне-ка крестъянсвецо, содержать мне-
ка крестьянский дом (причитания).
Ветл. Костром., 1854.

Креотьйнекий и креоьйн-
СКИЙ, а я, о е. 1. В сочетаниях.
о К р е с т ь я н с к и е бахилы. Ра-
бочая обувь. Сиб., Даль, о К р е-
с т ь я н с к а я десятина, а) Мера
земли в 2700 кв. саж., реже в 3200 кв.
саж. или 2500 кв. саж.; в отличие
от казенной десятины, в которой
2400 кв. саж. Тобол., 1899. б) Мера
площади, равная шестнадцати заго-
нам (см. Загон во 2-м знач.). Шест-
надцать загонов — крестьянская де-
сятина, а потом отменили, стало по
двенадцать, вот и стали звать ка-
зенная десятина. Новосиб., 1968.
в) Мера площади, равная десяти
загонам. Кыщтов. Новосиб., 1965.

Кыштов. Новосиб., [с пометой «.ус-
тар.»], 1972. о К р е с т ь й н с к а
рыба. Щука и язь (рыба сравни-
тельно малоценная). Тобол., 1911 —
1920. о К р е с т ь я н с к а я сажень.
Расстояние между концами двух го-
ризонтально вытянутых рук или же
расстояние от верхней поверхности
ступни до конца пальцев вытянутой
вверх руки (ручная сажень в отли-
чие от печатной). Тобол., 1899.
со Завести в крестьянскую колоду.
Устар. Внести в список крестьян-
ских детей ребенка, родившегося не
от крестьянина, а, напр., от рек-
рута. Камышл. Перм., 1850.

2. К р е с ь й н с к и й . Хри-
стианский, православный. Кресьян-
ский долг исправить. Моск., 1910.
Болх. Орл. — Ср. Х р е с т ь я н -
С к и и.

Крестьянство и крееъйн-
ство, а, м. Домашнее хозяйство
крестьянина. Он не имеет крестьян-
ства; ваять его, говорят, на военную
службу (причитания). Заонеж. Олон.,
Барсов. Моск. — Ср. Х р е с т ь я н -
с т в о.

Крестьйнушко и крееья-
нушко, а, м. Фольк. Ласк. Кре-
стьянин. И бог тебе помочь, крестья-
нушко! (былина). Онеж., Гильфер-
динг. Арх., Север., Тул. — Ср. X р е-
с т ь я н у ш к о .

Крестьйш и кресьйш, а, м.
О грубом, плохо воспитанном ре-
бенке. Экий кресьяш какой. Юрьев.
Влад., 1910.

Креетьяшник, а, м. То же,
что крестяшник. Курск., 1893.

Креетяшник, а, м. Растение
Dentaria quinquefolia M. В., сем.
крестоцветных; зубянка пятилист-
ная, жибец. Курск., Анненков. —
С р . К р е е т ь я ш н и к .

Кресца [удар.?]. Куча снопов.
Осташк. Твер., 1895—1897. Слов.
Акад. 1916 [с вопросом к слову и
примеч. «вм. к р е с т е ц?»].

Креей и крясй, мп. Железные
крюки, которыми поднимают товар
на барку и к которым прикреп-
ляется снасть. Пек., 1902—1904.

КрёСЫЙ, а я, ое. К р ё с ы й
теленок. Теленок, родившийся в во-
скресенье. Вытегор. Олон., 1898,
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КрвОЬ. К р е с ь-накресь, нареч.
Крест-накрест. Красноуфим. Перм.,
1913. Сиб., Илим. Иркут.

Крёеья, и, ж. Жердь, которой
скрепляют снопы на возу. Оршан.
Map. АССР, 1950.

Крееъянёнок. См. К р е-
с т ь я н ё н о к .

Крееьянка, и, ж. Сельскохо-
зяйственные работы. На кресьянке
старалися. Ср. Урал, 1971.

Крееъянекий. См. К р е -
с т ь я н с к и й .

КрееьАнетво. См. К р е -
с т ь я н с т в о .

Крееьянствовать, с т в у ю,
С т в у е ш ь, несов., неперех. Зани-
маться крестьянским трудом, кре-
стьянствовать. О л он., 1864. Арх.,
Моск., Том., Кемер. — Ср. X р е-
с т ь я н с т в о в а т ь .

Крееъянушко. См. К р е-
с т ь я н у ш к о .

Крееъяш. См. К р е с т ь я ш.
Крёт, а, м. 1. Крот. Жяздр.

Калуж., 1905—1921.
2. К р ё т-мужик. Скупой чело-

век, скряга. Новооск. Курск., 1852.
Кретать, а ю, а е ш ь и кре-

тать, а ю, а е ш ь, несов., перех.
и неперех. 1. К р е т а т ь . Перех.
Двигать что-либо. Вят., 1852. Яросл.
II К р е т а т ь. Трогать с места, дви-
гать. Новг., Калин.

2. К р е т а т ь . Неперех. Трогать-
ся с места. А теперь, кормилец-ба-
тюшка, Приходит пора-времечкр,
Что кретать тебе из дома благодат-
ного! (причитания). Слов, карт ИРЯЗ
[без указ, места и года]. Твер.,
Новг., Олон., Вят., Даль. Калин.

3. К р е т а т ь . Перех. Оборачи-
вать, перевертывать что-либо. Вят.,
1852.

4. К р е т а т ь . Перех. Ломать,
растаскивать по частям. Кретать
избу на пожаре. Волог., 1902. —
С р . К р ё н у т ь , К р я н у т ь ,
К р я т а т ь.

Кретать, а ю, а е ш ь, сов., пе-
рех. Брать, собирать. Чухл. Ко-
стром., 1853.

Крётатъея, а ю с ь , а е ш ь с я
и кретатъея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Трогаться с места; сдвигаться.
= > К р е т а т ь с я . Кретайся с лод-

кой, т. е. сдвигайся с места. Волхов
и Ильмень, 1 8 5 0 . ° К р ё " т а т ь с я .
Даль [без указ, места]. — Ср. К р ё-
н у т ь с я , К р я н у т ь с я , К р и -
т а т ь с я.

Крбтенъ, м. Толстый корена-
стый человек, крепыш. Усьян-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928.

Кретина, ы, ж. Наносы из
вырванных с корнем камыша, трост-
ника, осоки и т. п. во время весен-
него половодья. Тамб., 1849.

КрбтИТЬ, т и ш ь , несов., непе-
рех. Тащить с трудом кого-, что-
либо. Волог., 1917. Опетъ тащу —
кретю его. Вожгал. Киров. Перм.,
Свердл.

Кретки, мн. [удар.?]. Искры.
Обоян. Курск., Шейн.

КретнА, и, ж. Фолък. Страстное
желание, хотение. Ишша що тя,
Запаеа, нынъ кретня ваяла, А кретня
взяла неизумелая? Арх., Григорьев,
1904.

Кретьбйны, мн. То же, что
крестьбины. Сарат., 1918.

Креуто, нареч. Быстро. Шенк.
Арх., 1897.

1. Крёх, а и а, м. 1. Самец
свиньи, кабан-производитель. Са-
рат., 1848, Крёх не подложенный бы-
вает. Сарат. Дон., Пенз., Тамб., Ро-
ман. Рост. Крех, наверна, йоркшир-
ский был. Ряз. II Кастрированный ка-
бан. Сарат., Тамб., Даль. Дон. — Доп.
[Знач.?]. Холодно, на ком платье од-
но, а я и в трех — и то жмусь как
крёх. Чернояр. Астрах., Матер. Срез-
невского. — Ср. К р я х, X р е к,
Х р я к .

2. Птица сем. утиных, крохаль.
«Особого рода птица: хребет белый,
крылья и голова черные, величиною
с утку. Водится на взморье». Кем.
Арх., Второе Доп., 1905—1921. Ос-
ташк. Калин.

3. Птица Colymbus arcticus L.
Р. Кама, Слов. Акад. 1916. — Доп.
К р ё х . Птица [какая?]. Белозер.
Новг., 1898. — Ср. 1. К р я к .

2. Крёх, а, м. 1. Междом. Зву-
коподражание кряхтенью и стону.
У меня жена все ох да крёх в ответ.
Даль [без указ, места]. Смол., 1914.
II В знач. сущ. Кряхтенье, оханье.
К им когда ни пришел, все крёхи да
охи. Медын. Калуж., 1961. •» К р ё х-
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покрех. Междом. звукоподраж. О по-
кашливании, постанывании. Дед наш
крёх-покрех, а пень за день обтешет
так, что и молодой не зробит. Смол.,
1930—1956.'

2. Хрюканье. Моя, моей крёх-то!
[о свинье, которая хрюкает на улице].
Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. К р ё х - к р ё х , междом. Сло-
во, которым подзывают свиней. Ер-
миш. Ряз., 1946.

Крёхаль, я, м. [удар.?]. Птица
сем. утиных; крохаль. Шенк. Арх.,
Слов. Акад. 1916.

Крёхать, а ю, а е ш ь, лесов.,
неперех; крёхнуть, н у, н е ш ь и
крехнуть, н у, н е ш ь, сов., неперех.
1. Кряхтеть, охать. Вельск. Смол.,
1914. = К р е х н у т ь. Вельск. Смол.,
1914. Что ж ты, надо мной делаешь,
ведь кажный день пьяный. . Хучъ ты
иде провалиси, замёрзнул ба, — из-
дохнишъ и не крёхну, скажу только
«слава тебе, господи!», развязал па-
разит мои рученьки. Калу ж.

2. Хрюкать. Гдей-то она [свинья]
крёхает. Анчутка, Николъкя не хо-
дит [о борове]. Сходит. . опетъ
идет крёхает. Ряз. Ряз., 1960—
1963. ° К р е х н у т ь . Вот крехнула
и всё [о свинье]. Ряз. Ряз., I960—-
1963. Бесед. Курск.

3. К р е х н у т ь . Сильно и не-
ожиданно упасть с шумом; грох-
нуться. Смол., 1914.

Крехт, а, м. Стоны, хриплый
крик. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Крехтать, к р ё х ч е ш ь, не-
сов., неперех. Кряхтеть, стонать.
Больной крехчет. Обоян. Курск.,
1858. Курск. Мама всю ночь крех-
чет, должно, заболела. Ставроп.,
1938—1953. Тотем. Во дог. — Ср.
К р е к т а т ь .

Крехтёлек, л ь к а, л». Уменып.-
ласк. к крехтель. Смол., 1958.

КрёХТвЛЬ, я, м. Птица коро-
стель. Крехтеля не видать. Смол.,
1958.

Крвхтбть, т й т , несов., непе-
рех. Издавать крик (о птицах). Ср.
Урал, 1971. II Крякать (об утке).
Свердл., 1965.

КрехтЙТЬ, т и ш ь , несов., не-
перех. Кряхтеть; хрипеть, тяжело
дыша. Великоуст. Яросл., 1847. Во-
лог.

Крехтун, а, м. 1. Птица Scolo-
рах gallinago Briss.; бекас. Южн.,
Мензбир.

2. Птица Scolopax rusticola, вальд-
шнеп. Тюкал., Ишим. Тобол., 1903.
Сиб.

Крехтуша, и, м. и ж. О том,
кто кряхтит. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Крец, а, м. К р е ц бозий. Про-
звище картавого человека. Дмитров.
Орл., 1898.

Крёча, и, ж. Птица чибис. Капа-
то креча крякала. Как с вечеру бу-
дешь садить капусту, и до утра она
не попустится, все ревет. Креча мы
зовем ее. С весны и начнет реветь
всю ночь, а днем ее не слышно. Креча
закеркала; она серенькая, небольшая.
Соликам. Перм., 1973.

Кречат, а, м. Фольк. То же,
что кречень. Уж ты ой ecu, мой да
млады бел кречат! Мезен. Арх.,
Григорьев.

Кречатник, а, м. Охотник, ко-
торый ловит, приручает и выучивает
охотиться ловчих кречетов. Две тол-
пы вдруг пришли — первая толпа
молодцы-сокольники, другие — молод-
цы-кречатники. Кирша Данилов [без
указ, места]. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «обл.»).

Кречатъ, ч у, ч й ш ь , несов.,
неперех. 1. Кряхтеть. Тихв. Новг.,
1910. Онеж. 1| Пыхтеть. Великолукск.
Пек., 1898.

2. Трещать, скрипеть. Пестерь-то
(короб) кречйт, а дъякон-то под
пестерем крычит (сказка). Кирил.
Новг., 1910.

3. Издавать звуки, кричать (о пти-
цах). Кирил. Новг., 1898. — Ср.
К р я ч а т ь, К р я ч ё т ь .

Кречек, м. [удар.?]. Птица Сгех
pratensis Bechst.; коростель. Гдов.
Пек., Мензбир. — Ср. К р я ч 6 к.

Крбченъ и крбчинь, я, м.
Фольк. Птица кречет. Не белой-то
креченъ перепуркивал, — Выезжал
удалый-добрый молодец. Лодейноп.
Олон., Рыбников. Олон., Оаеж. Се-
вер. — Ср. К р е ч а т .
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Кречетйный, а я, о е. Отно-
сящийся к кречету. Перъе кречети-
ное, а повадка воронья (поговорка).
Костром., 1916.

КрбЧбТКО, а, м. Фолък. Ласк.
Кречет. Не ясен сокол там проле-
тывал, Да не белой кречетко вон
выпархивал, Да проехал удалой до-
родний доброй молодец, Молодой
боярской Дюк Степанович. Онеж.,
Гильфердинг.

Кречбтник, а, м. Охотник или
служитель при ловчих кречетах.
Даль {без указ, места].

Крбчетовый, а я, о е. К р е -
ч е т о в а я трава. Растение Hiera-
cium cymosum DC., вид из рода не-
чуйветры. Анненков [без указ, места].
Слов. Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Крбчетушко, а, м. Фолък.
Лаек. Кречет. Да не бел кречетушко
выпархивал. Онеж., Гильфердинг.

Крбчинь. См. К р ё ч е н ь .
КрёчИТЬ, ч у, ч и ш ь, весов.,

неперех. Класть что-либо тяжелое;
давить, гнести. Ростов. Яросл.,
1902. — Ср. К р и ч и т ь.

Крбчка, и, ж. Часть ткацкого
стана [какая?]. Волхов. Ленингр.,
Попов, 1967 [с вопросом к знач.].

Крешйтина, ы, ж. Мясо креха,
хряка. Ряз., 1962.

КрбшКИ, мн. Грудь. К решки
что-то болят, т. е. грудь болит,
болит под ребрами. Бобр. Ворон.,
1858. — Ср. X р е ш к и.

Крёшни, мн. Берестяной заплеч-
ный кузов для ношения травы, сева.
Мезен. Арх., 1949. — Ср. К р 6 ш н и.

КрешбВНИК, а, м. Ягода кры-
жовник. Сорви крешовника-то, угос-
ти гостей. Ср. Урал, 1971. — Ср.
К р у ж е н и й , К р ы ж ё н и к .

Крещальное, о г о, ср. Пе-
ленки, рубашка и крестик, надевае-
мые на младенца после крещения.
Крещалъное-то мотри не забудь! Ко-
стром., 1916. — Ср. К р е с т и л ь -
н о е .

Крёщаник, а, м. Крестник,
крестный сын. Нижнедев. Ворон.,
1893. — Ср. К р е щ е н и и к, К р е-
щ 6 н и к, Х р ё щ а н и к .

Крещатик, а, м. 1. Перекре-
сток; распутье. Даль [без указ, места].
Слов. Акад.^1916«[е пометой

2. То же, что крестоватик (в 1-м
анач.). Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Крещббный, а я, о е. Имею-
щий отношение к крестинам, кре-
стильный. Слов. Акад. 1916 [с поме-
той «обл.»].

КрещбНвЦ, н ц а , м. 1. Тата-

С, принявший православие. Блаб.
., 1914.

2. Прозвище. Тут нас крещенцами
зовут. Белогор. Амур., 1967.

Крещбник. См. К р е щ е н -
н и к.

Крещении, а, м. То же, что
крещенец (в 1-м знач.). У фин., 1874.

Крещен ник и крещбник,
и к а, ж. 1. Крестник, крестный сын.
Слов. Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

2. То же, что крещенец (в 1-м
знач.). Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»]. о К р е щ ё н и к. Малмыж.
Вят., 1903. — Ср. X р ё щ е н и к.

Крещенский, а я, о е. 1. В со-
четаниях, о К р е щ е н с к а я ко-
ляда. Канун церковного праздника
крещения. Обоян. Курск., 1862. Ост-
ров. Пек. о К р е щ е н с к о е свя-
то. Хождение по домам с освящен-
ною в крещение водою. Рыб. Яросл.,
1907.

2. Фолък. Христианский, право-
славный. Вуде малой тут благоденец
тяжелешенек, Проведет да он (поп
младенца) в веру во крещенскую, Во
крещенскую он веру — христианскую.
Север., Барсов. — Ср. X р е щ ё н-
с к и и.

Крещёный, о г о, м. 1. Кре-
стьянин. Перм., 1858. Мурман.,
Олон. *• К р е щ ё н ы (е), мн. Люди,
народ; крестьяне. Тобол., 1850. До
весны, еще далеко, а крещёны (кре-
стьяне) уж зануждались в хлебе.
Олон. Онеж., Медвежьегор. КАССР,
Арх., Волог., Петрогр., Ленингр.,
Моск.

2. К р е щ ё н ы е , мн. Городские
жители. Ой, крещены, с парохода
приехали. Медвежьегор. КАССР,

3. По-к р е щ ё н о м у , в знач. на-
реч. Честно, по закону, по-хри-
стиански. Живи по-крещёному, говори
по-православному, тая ничего не бой-
ся. Вытегор. Олон., 1850.:
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4. В сочетаниях, о (Аминь)f хто
к р е ш ё н ы й . Вопрос, обращен-
ный к тому, кто стучится в дверь,
в ворота дома. Арх., Матер. Срезнев-
ского. — Ванюха! Поди-ко окликни;
хто-то у ворот торкатца, Кто
крешшонной? — Я, Вакулов внучок,
Дома ли хозяева-те? Хто крешшо-
ной? Пустите ночевать, родимые.
— А много ли вас? — Да с лошадьми-
то семеро. Перм., 1856. о К р е щ ё-
н а я вера. Фольк. Христианство;
православие. Не проливай ты на-
прасно крови человеческой; стоять
тогда ва веру, за крещеную (былина).
Печор., 1904. Арх., Кубан. о Не
к р е щ ё н а изба. Изба, в которую
не заходили славословить в праздник
рождества. Енис., 1897. о К р е щ ё-
н ы и мир, люд. Фолък. Весь народ;
вся крестьянская община, мир. Пу-
щай нас теперь мир крещёный кор-
мит. Белозер. Новг., Соколовы.
Арх., Моск. о Ввести, привести в
к р е щ ё н у ю веру, а) Окрестить.
Енот. Астрах., 1854. Он пошел в кре-
щёную веру привести младенчика.
Ворон. Перм. б) Перен. Укротить,
усмирить. Я тебя приведу в кре-
щёну веру, т. е. я тебя укрощу. То-
бол., 1917. — Ср. К щ ё н ы и, X р е-
ще н ы и.

Крбщик, а, м. Укладка снопов
зерновых культур. Яросл., 1929. —
С р . К р е с т , К р е с т е ц .

Крещулка, и, ж. Крестница.
Слов. Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

КреЙТЬ, я ю, я е ш ь, несов.,
неперех. Выздоравливать, поправ-
ляться. Она еще не креяет-та, бока
все осклизли, бока все отопрели (о ко-
рове, которая провалилась в болото).
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Кри, предлог. Около, возле. Кри
озера. Спас. Ряз., 1852. Ряз., Тул. —
Ср. К р е и.

Крива. В считалке: Пери-ери,
Уха-чуха, Пята-coma, Крива-сива
Дуп-крест Тут есть. Пади выди вон.
Тул., АГО, XLII-52. - .

Кривандао и кривондас, а,
м. 1. О кривом (косоглазом или хро-
мом человеке). Осташк. Твер., Пек.,
1858. Влад.

16 Словарь русских говоров, вып.

2. Кривляка, ломака. Осташк.
Твер., Пек., 1858.

3. Прозвище. В дразнилке: Нико-
лай Кривандас Растерял свой та-
рантас. Костром., 1916.

1. Кривач, а, м. Одноглазый
человек. Заонеж. Олон., 1866.

2. Кривая, а, м. Морская птич-
ка с красными ножками. Кем. Арх.,
1909. — Ср. 3. К р и в ё ц.

Кривда, ы, ж. Рыболовный сна-

?яд наподобие мережи. Южн.-Сиб.,
848. » Сеть в виде мешка, прикреп-

ленного к треугольной раме, один
конец которой упирается в дно реки,
а другой укреплен на козлах из двух
кольев; к глухому концу мешка при-
креплена нитка, которую держит
в руке рыбак и которая приходит
в движение при попадании рыбы
в мешок. Том., 1851. Старики и
слабые ловят рыбку кривдою. За-
байк. Иркут., Баргузин. Бурят.
АССР, Тобол., Ср. Прииртышье,
Тобол., Новосиб., Онеж., Ср.
Урал. || Рыболовная снасть в виде
корзины, сплетенной из сетки с по-
плавком-веревочкой. Без крыльев,
один хвост, а на хвосту нитка при-
вязана длинная, за нитку держится
рыбак. Когда рыба ткнется в хвост,
на пальце слышно, тогда и тащи
кривду. Верхне-Тоем. Арх., 1963.

Кривдйть, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. Ловить рыбу крив-
дою. Иркут., 1852.

Крйвдиетый, а я, о е. Лжи-
вый, лукавый. Никогда у ее правды
не узнаешь, ека кривдиста. Ср.
Урал, 1971.

1. Крйвдить, д и ш ь и крив-
ДЙТЬ, д и ш ь, несов., неперех. Кри-
вить душою, обманывать, притво-
ряться. Зап., Даль. || К р й в д и т ь .
Обманывать в игре. Горбат. Ниже-
гор., 1849.

2. Крйвдить, д и ш ь и крив-
ДЙТЬ, д и ш ь, несов., перех. и не-
перех. Ловить рыбу кривдою.
" К р й в д и т ь . Южно-Сиб., 1848.
Кривдят весной: лед разойдется, и
кривдят. Ср. Урал.= К р й в д и т ь .
Новосиб., 1971.

Крйведно, нареч. Несправед-
ливо, неправильно. Тул., 1858. Крй-
ведно рассудили. Тул., Даль.

Кривбйникатъ, а ю, а е ш ь,
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несов., неперех. Быть слепым, слеп-
нуть на один глаз. Кривейникала я
лет восемнадцать. Ср. Урал, 1971.

КрИВёНИТЪСЯ, н ю с ь , нишь-
с я, несов. Плакать. Пек., Осташк.
Твер., 1855. •» Нюнить, реветь (о де-
тях). Пек., Твер., Даль.

Кривёнчик, а, м. Пирожок из
пресного теста с начинкой из тол-
ченого конопляного семени. Наелись
до отказу кривенчиками. Пенз., 1960.

1. КривейЬ, в н я, м. Кривой,
одноглазый человек. Даль [без указ.
места].

2. Крйвень, в н я и кривёнъ,
в н я, м. Заяц. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Кривня состречали —
значит удачи не будет. Пек.

Криветь, ею, ё еш ь, несов., не-
перех. Становиться хромым. Опоч.
Пек., 1852.

Крив&хонький, а я, о е.
Фолък. Крив-к р и в е х о н е к .
Сильно изогнутый. Глотка (орла)
толстая — вся в крапиночках, Клюв
каленый рог, крив-кривё'хонек (песня
якута). Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»].

1. Кривёц, в ц а, м. Кривой
мальчик. Рыб. Ярое л., 1907.

2. Кривёц, в ц а, м. Изогнутая
линия речного или озерного берега.
Киров., 1966—1969.

3. Кривёц, в ц а, м. 1. Птица
Haematopus ostralegus Briss, кулик-
сорока или кривок морской. Арх.,
1885. Петрогр., Помор. — Ср. 2.
К р и в я к.

2. Птица Sterna leucoptera, крачка
белокрылая. Кольск., 1885.

3. Пестрая птица с черными и бе-
лыми перьями, длинным носом; ве-
личиною с сороку, на зиму улетает,
а летом живет на взморье. Кем.
Арх., Шешенин, 1853. — Ср. К р а в-
к а, 1. К р и в к а.

Кривёц, м. [удар.?]. Северный,
северо-восточный или восточный ве-
тер, господствующий в Молдавии.
Мурзаевы, 1959.

Кривёцкий, а я, о е. К р и-
в ё ц к а я мельница. О том, кто
лжет и кривит душой. Онеж., 1885. —
Доп. Иран. Глаз кривецкой, нос гор-
бецкой (поговорка). Костром., 1916.

Кривйк, а, м. Неровная линия
речного берега. Какой этта (здесь)
кривик, т. е. как часты и круты из-
лучины у реки. Буйск. Костром.,
Слов. Акад. 1916.

Кривилйна, ы, ж. Извилина.
Уржум. Вят., 1882.

Кривилйть, я ю, я е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Искажать,
извращать (слова). Много слов сей-
час кривиляют. Соликам. Пери.,
1973.

Кривина, кривина, ы и кри-
вина, ы, 1. Искривление, кривизна;
извилина. ° К р и в и н а . Кривина
в лес, прямина в кроены (приветствие
ткачихе). Смол., 1890. Рыбин. Я росл.
° К р й в и н а и к р и в и н а .
Осташк. Твер., Пск.; 1855. = К р и -
в и н а и к р и в и н а . Мосал.
Калуж., 1854. = К р и в и н а. Ряз.,
1960—1963. = К р и в и н а [удар.?].
У какого бревна кривина, оно в строй-
ку не пойдет. Моск., 1968.

2. К р и в и н а [удар.?]. Изогну-
тая, искривленная палка, дерево.
Кривину берет и ножки к стульям
делает, хороший мастер. Это кри-
вое дерево зовут кривина, вон у до-
роги кривина стоит. Неровная палка,
вся коряжистая, это кривина. Кри-
вины в лесу на дрова собираем. Моск.
1968.

3. К р и в и н а . Плохая солома,
остающаяся после молотьбы. Смол.,
1914.

Кривйнка, и, ж. 1. Искривле-
ние, кривизна (в дереве). Пек.,
1902—1904.

2. Поворот, изгиб (дороги). Весь
путь у села Илъинское идет кривин-
ками. Кирил. Волог., 1896—1920.

1. Кривить, в и ш ь и кри-
вить, в и ш ь , несов., перех.
1. К р и в и т ь . Искривлять, выги-
бать. Холмог. Арх., 1907.

2. К р и в и т ь . Наклонять. Хол-
мог. Арх., 1907.

3. К р и в и т ь . Уклоняться в сто-
рону от дороги; сбиваться с прямого
пути. Холмог. Арх., 1907.

4. Обманывать, нарушать обеща-
ния, лгать. " К р и в и т ь . Холмог.
Арх., 1907. = К р и в и т ь. Шуйск.
В лад., 1854. Новоросс.

5. К р и в и т ь . Повреждать глаз,
лишать зрения. Холмог. Арх., 1907.
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оэ Не кривить кому шапки. Не
снимать при встрече, в знак уваже-
ния, шапки. Повстречались с ним де-
вицы, все красавицы, стали его цело-
вать, миловать, замуж за него про-
ситься, а он им шапки не кривит.
Олон., Ончуков.

2. КрЙВИТЬ,в и ш ь, несов., пе-
рех. Огорчать, доводить до слез.
Холмог. Арх., 1907. — Ср. К в е-
л й т ь , К л е в й т ь .

Кривиться, в и ш ь с я и
КРИВИТЬСЯ, в и ш ь с я, несов.
1. К р и в и т ь с я . Перекашивать-
ся; накреняться. Вороты крйвются,
т. е. наклоняются на бок, на сто-
рону. Смол., 1890. Печора и Зим-
ний берег.

2. К р и в и т ь с я . Морщиться
от боли или неприятного ощущения.
Все мы в хате от дыму кривимся.
Прихожу двору — и матка не кри-
вится, не бранится. Смол., 1890.
о К р и в й т ь с я на кого-либо.
Сердиться, дуться на кого-либо. Ты
все на меня кривишься. Смол., 1890.
Яро ел.

3. К р и в и т ь с я . Плакать; кап-
ризничать, кукситься. Осташк.
Твер., Пек., 1858. Валд. Новг.

4. К р и в и т ь с я . Передразни-
вать чью-либо манеру говорить и
жестикулировать; дразнить кого-ли-
бо, кривляться. Что он кривится?
Новоросс., Слов. Акад. 1916.

— Ср. К р и в ё н и т ь с я .
Кривйца, ы, ж. Измятая и пе-

репутанная солома после молотьбы
или вязки снопов. Смол., 1914. Кри-
вицу в сторону отнести. Смол. —
С р . К л ы ч е н к а .

Кривич, а, м. Лукавый, лжи-
вый и несправедливый человек. Ряз.,
1820. Моск., Тул., В лад., || Прозвище
жителей некоторых селений. Лаи-
шевски кривичи Раздралисъ на печи
(детская прибаутка). Лаиш. Казан.,
1889. «Галичан (Костромской губ.)
наши деды называли кривичами по
их хитрости и оборотливости в тор-
говых делах». Свиньин, Картины Рос-
сии.

1. Крйвка, и, ж. 1. Птица
Sterna Leucoptera, крачка белокры-
лая. Арх., 1885.

2. Птица Sterna hirundo, речная
или обыкновенная крачка. Слов.

Акад. 1916 [с пометой «обл.-»]. «По-
над берегом вьется кривка (птица
эта названа так по ее крику). .,
небольшая, . .серебристо-перлового
цвета, с малиновыми лапками и
длинным острым клювом». Михай-
лов, Очерки природы и быта Бело-
морского края.

3. Птица Haematopus ostralegus,
морской кулик. Даль [без указ,
места].

— Ср. 3. К р и в ё ц , К р и в о к.
2. Крйвка, и, ж. Сорт мелких

кисловато-сладких яблок. Коротояк.
Ворон., 1905.

Крйвкать, а е т, несов., непе-
рех. Крякать (об утке). Ср. Урал,
1971.

Кривкб, а, м. Шутл. Кривой
человек. Пришел кривкб, Наварил
пивко, Созвал гостей — Кривых сна-
стей (песня). Олон., 1877. о Крив-
к р и в к б . Прозвище. Крив-кривко
Заварил пивко (песня). Костром.,
1916.

Кривкбм, нареч. То же, что
кривлём. Петрогр., Слов. Акад. 1916.

Кривлеватый, а я, о е. Не-
сколько искривленный, изогнутый;
извилистый. По корешку береза она
корениста; По середочке береза она
кривлевата. Мезен. Арх., Соболев-
ский. Арх.

Кривлём, нареч. В обход; околь-
ной, не прямой дорогой. Ен ей ска-
зал дорогу к дуплю кривлём, а сам. .
скорее ей туда сошел и в дупле залез.
Велозер. Новг., Соколовы. — Ср.
К р и в у л е м .

Кривлйшка, и, ж. Кривляка,
вертушка. Охан. Перм., 1930.

Кривлявый, а я, о е. Изви-
листый. Уржум. Вят., 1884.

1. КрИВЛЯК, а, м. О хромом
человеке. Осташк. Твер., Пек., 1855.

2. Кривляк, а, м. Поворот до-
роги; изгиб, излучина реки. Коло
кривляка лошадь не пошла. Белояр.
Свердл., 1952. Ср. Урал, Арх.,
Краснояр. — Ср. К р и в у л а, 1.
К р и в у л я , К р и в у н , К р и у -
л а, , К р и у л а .

Кривляка, и, м. и ж. 1. О хро-
мом человеке. Пек., Твер., Даль.

6*
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2. О криводушном, лживом чело-
веке. Даль [без указ, места]. — Ср.
К р и в а н д а с .

Кривляканье, я, ср. Действие
по знач. глаг. кривлякаться. Крив-
ляканье да ломанье (о клоунах в цир-
ке). Рыб. Яросл., 1907.

Кривлякатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Не сидеть спо-
койно на месте, вертеться; крив-
ляться. Юрьев. В лад., 1910.

Кривляла, ы, м. и ж. То же,
что кривляка. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Кривлялка, и, м. ж ж. 1. То
же, что кривляка. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1916 [е пометой
«обл.»].

2. Бумажная кукла на ниточках,
дергунчик. Даль [без указ, места].

Кривляний, а я, бе. Изви-
листый. Уржум. Вят., 1882.

Кривлянье, я, ср. Капризы,
капризничанье; неожиданные выход-
ки. Не могу глядишь боле на твое
кривлянье. Вытегор. Олон., 1894.

Крив ЛИТЬ, я ю, я е ш ь, не-
сов., неперех. 1. Хромать. — Давно ль
ты кривляешь? — Вчера оступился
и теперь кривляю. Опоч. Пек., 1852.
Пек., Калуж., Смол., Горьк.

2. Идти или ехать, сбиваясь с пря-
мого пути то в одну, то в другую
сторону. Вытегор. Олон., 1896.

3. Говорить ложь, неправду. Ос-
ташк. Твер., Пек., 1855.

Кривляться, и ю с ь, я е ш ь-
с я, несов. 1. Чувствуя себя нездоро-
вым, плакать и капризничать. Вы-
тегор. Олон., 1891. Нетто ион стал
кривляться, знать, захворал. Смол.

2. Делать изгибы (о реке). Река
Тура — она кривлятса. Ср. Урал,
1971.

Кривлячка, и, м. и ж. Крив-
ляка, ломака. Даль [без указ, места].
Другой такой кривлячки не встре-
тишь. Смол., Пек. Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»].

Кривнутъ, ну, н г ё ш ь , сов.,
трех. Поступить несправедливо.
Што кривнёшь, то и пожнешь. Мо-
сал. Калуж., Добровольский.

Криво, нареч. 1. В сочетаниях,
о К р и в о-виляво. В загадке: Кри-
во.виляво, куда побежало (об ограде).

. Перм., 1930. о К р и в о-косо

(косо-криво). Кое-как. Урал.,
1930. о К р и в о-лукаво. В загадке:
— Криво-лукаво, куда побежало?
— Зелено-кудряво, тебя стеречи (об
изгороди). Тотем. Во лог., 1906.
Дмитр. Моск. о К р и в о-неправо.
а) Кое-как. Перм., 1856. Криво-
неправо добился (доехал) до Екате-
ринбурху городу. Перм. б) Всеми
правдами и неправдами. Колым.,
1901. о К р и в о-непрямо. Кое-как.
Отец его криво-непрямо поучил гра-
моте. Екатерине., 1906. о К р и в о-
право. Кое-как. Вот скроили (платье)
криво-право, скоробили на живую
нитку и положили на то жо место.
Котельн. Вят., 1901. о К р и в о-
прямо. Кое-как. Торопись, доделывай,
криво-прямо, да и ладно, и полно.
Шенк. Арх., 1852. Вят.

2. Косо, исподлобья, с выраже-
нием гнева, досады. Мачеха на нас
глядит криво. Смол., 1914.

3. Косноязычно, неразборчиво (го-
ворить). Этот парень братом его
считается, у которого криво язык
говорит. Соликам. Перм., 1973.

Кривб, а, ср. 1. Что-либо кри-
вое, выгнутое. Холмог. Арх., 1907.

2. Извилистый рукав реки, отде-
ленный от главного русла островом.
Это более как криво, тоже делает
кривулины, да не велики. Ср. Урал,
Зап. Сиб., 1849. — Доп. Название
большого рукава Вишеры. Ср. Урал,
Зап. Сиб., 1849.

Кривоббина, ы, ж. О чем-либо
неровном, искривленном, извили-
стом. В загадке: На свете три криво-
боины (дорога, река, изгородь). Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»].

Кривоббиетый, а я, ое. Де-
лающий промахи, бьющий мимо (о
кузнеце). Парнища здоровый, а кри-
вобоист: к нашему, кузнецкому, делу
не годен. Костром., Слов. Акад.
1916.

Кривоббчина, ы, ж. Неболь-
шое искривление, кособокость. Ко-
стром., Слов. Акад. 1916.

Кривоббчинка, и, ж. Уменып.
к кривобочина. Маненька кривобо-
чинка экой вещи не изъян. Костром.,
Слов. Акад. 1916.

Кривобуека, и, ж. О кривобо-
ком человеке. Кривобуска, кривоба-
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кая яна была; буска — бок назы-
вали. Пек., 1962.

Кривов^лина, ы, ж. 1. Изви-
лина. Осташк. Твер., Пек., 1855. —
Ср. К р и в и н а.

2. Вранье, небылица. Осташк.
Твер., Пек., 1855. — Ср. К р и в у -
л и н а .

КривоглАд, а, м. Человек,
имеющий неверные понятия, невер-
ный взгляд на вещи. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»].

КрИВОГЛАтыЙ, а я, о е. Ко-
сой, косоглазый, У моей у кривогля-
той Забегает левый глаз (песня).
Кирил. Новг., 1910.

КрИВОД&В, а, м. Бранно. Мяс-
ник. Ряз., Тул., 1820.

Криводёнка, и, ж. Травяни-
стое растение [какое?]. Криводёнка,
она такая как пустая, сама ма-
ленъка, в логах растет. Южн. р-ны
Краснояр., 1967.

Кривод^шина, ы, м. и ж.
Двуличный, беспринципный человек.
Эдакая ты криводушина: со мной
говоришь то, а с другими другое!
Кадн. Волог., 1902.

1. Кривбй, а я, 6 е. 1. Хромой.
Великолукск., Опоч. Пек., 1852.
Ваня ранен в ногу, он был кривой.
Пек. Смол., Калу ж., Ряз.

2. К р и в 6 и, 6 г о, м., в знач.
сущ. Обманщик, лжец. Ряз., Слов.
Акад. 1916.

3. «Ненормальный, больной, обид-
чивый». Кривому все криво. Смол.,
Добровольский, 1914. Что тебе по-
казалось криво? Чего ты надулся, як
клоп? Смол.

4. В сочетаниях, о К р и в а я ба-
ба. Название детской игры, похожей
на жмурки. Костром., Слов. Акад.
1916. о К р и в ы е брусья. Сосно-
вые квадратные в сечении брусья
трех сортов, экспортируемые за гра-
ницу. Зап., Слов. Акад. 1916.
о К р и в 6 е веретено, а) Вертля-
вая, непоседливая девочка. Осташк.
Твер., Пек., 1858. б) Небылица,
вранье. Осташк. Твер., Пек., 1855.
о Денежки к р и в о й городок. На-
звание кружевного узора из бумаж-
ных ниток шириною в 15/8 вершка.
Ряз., 1881. о К р и в 6 е дерево. Де-

ревянный брус, скрепляющий стойки
кричного молота. Слов. Акад.
1916 [с пометой «горн. обл.»]. о К р и-
в 6 и дождь. Дождь, идущий при
солнце. Карач. Орл., 1905—1921.
Духовищ. Смол, о Игра к р и в ы м
дождем. Название одной из детских
игр. Холмог. Арх., Слов. Акад. 1916.
о К р и в а ерахта. Бранно. Одно-
глазый, слепой на один глаз чело-
век. Крива-то ерахта ко мне ночью
пришел. Тобол., Ивановский,
о К р и в а я камбала. Бранно.
Прозвище человека, совершившего
неосмотрительный или дурной посту-
пок. Ярен. Волог., 1902. о К р и-
в 6 и камбал. То же, что кривая
камбала. Щигр. Курск., Слов. Акад.
1916. о К р и в а я колодка. Колод-
ка для шитья обуви, неодинаковая
для левой и правой ноги. Сапоги на
прямую и на кривую колодку. Ни-
жегор., Слов. Акад. 1916. о К р и-
в а я лапка. Один из излюбленных
узоров с фигурами геометрической
формы, украшающих пояса домаш-
него тканья. Брян., 1890. о К р и-
в ы е лапти. Мужские лапти (в от-
личие от «прямых» женских лаптей).
Сапогов совсем не было, а в праздники
носили кривые лапти. Лукоян. Ни-
жегор., 1850. Бузул., Б угу р. Самар.
о К р и в а я неделя. Троицкая не-
деля. Перемышл. Калуж., Слов,
карт. ИРЯЗ. о К р и в ы е недели.
Две недели святок, святая неделя
после христова дня, духовская и
масленица, во время которых нельзя
заниматься некоторыми хозяйствен-
ными делами, иначе, по поверью,
в этом доме родится уродливое су-
щество. Беременная женщина не
клади на кривой неделе к голому телу
ни який красноты: ребенок наро-
дится с пятном. Смол., 1890. о К р и-
в 6 и обед. Обед без соли. Петро-
зав. Олон., Слов. Акад. 1916. о К р и-
в ы е огурцы. В народном кален-
даре — день святой Акилины — 13
июня (по ст. ст.). По поверью, поса-
женные после этого дня и в этот
день огурцы по причине позднего по-
сева не будут сочными и зрелыми.
Валд., Боров. Новг., 1854. Осташк.
Твер., Пек. о К р и в 6 и петух.
Детская игра, похожая на жмурки.
Вят., Слов. Акад. 1916. о К р и-
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в ы е пирожки. Пельмени. Корсун,
Симб., Слов. Акад. 1916. о К р и-
в 6 и понедельник, а) Первый поне-
дельник великого поста. Дорогоб.
Смол., 1927. б) Понедельник на мас-
ляной неделе. Юрьев. Влад., Слов.
Акад. 1916. о К р и в 6 и собор.
Четное число священников, одновре-
менно совершающих богослужение.
Вят., 1903. Моск., Петрогр. о К р и-
в 6 и стол. Обед (завтрак или ужин),
к которому забыли подать соль.
Ворон., 1892. Калуж., Костром.,
Влад., Петерб., Волог., Арх., Онеж.
о К р и в а я сука. Бранно. О пло-
хой, негодной женщине. Твоя ма-
менька, кривая сука, впялит глаз и
смотрит. Арх., Ончуков. о К р и-
в 6 и султан. Прозвище слепого
или безногого человека. Урал., 1930.
о К р и в 6 и топор. Мотыга. Ни-
ясегор., 1850. оэ Напрясть (напрячь)
на кривое веретено. При случае от-
платить обидой за обиду; отомстить.
Мы тебе напрядем на кривое вере-
тено! Арх., 1864. На кривую ко-
лодку сляпан (сработан). О неужив-
чивом человеке. Костром., Слов.
Акад. 1916. Кривую стрелу бог пра-
вит. О толковом рассуждении или
поступке человека глупого и неда-
лекого. Урал., Слов. Акад. 1916.

2. Кривбй, а я, бе. В сочета-
ниях, о К р и в 6 и деревянник. Вид
грибов Boletus obliquus. Анненков
[без указ. места], о К р и в 6 и
омуль. Прозвище жителей города
Иркутска. Байкал., 1905. — Ср.
X р и в 6 и.

Кривбк, в к а, м. 1. Птица
Haematopus ostralegus Briss. (L.),
кулик-сорока. Астрах., Петрогр.,
Помор., Сарат., Мензбир. Южн.
о Морской к р и в 6 к. Астрах.,
Мензбир. «Крик этой птицы „крив-
крив" послужил основанием для ее
наименования». Слов. Акад. 1916
[без указ, места].

2. То же, что кривоносик (во 2-м
знач.). Даль [без указ, места]. —
Ср. 3. К р и в ё ц.

Криволапик, а, м. Ребенок
с кривыми ногами. Вытегор. Олон.,
Слов. Акад. 1916.

Криволапоетъ, и, ж. Урод-
ливость ступни^косолапость. Кирил.
Волог., 1896—1920.

Криволапотник, а, м. Фольк.
Прозвище жениха в свадебных шу-
точных песнях. У нас Антоныч гор-
батый. На горбах-то грибы выросли.
У нас Иван-от криволапотник. Южн.
Урал, 1968.

Кривблина, ы, ж. Кривой
хвойный лес. Прионеж. КАССР,
1966.

Криволйченький, а я, о е.
Ласк. Криволицый, с перекошенным
лицом. Что и за робенко (ребенок)
за красивое, дарома что немного
криволиченъкое. Углич. Яросл., 1907.

Кривондае. См. К р и в а н-
д а с.

1. Кривоножка, и, ж. Вид сохи.
Раньше пахали кривоножкой, такой
сохой. Тунк. Бурят. АССР, 1968.

2. Кривонбжка, и, ж. Тесьма,
которой обшит край поневы. Мцен.
Орл., 1904.

— Доп. В детской считалке: Аз-
буки — букашки, Веди — таракаш-
ки, Глаголь — кочерёжка, Добро —
кривоножка. Костром., Слов. Акад.
1916.

Кривонбжник, а, м. Ива.
Шенк. Арх., Слов. Акад. 1916.
II Мелкий кустарник сем. ивовых.
Кривоножник —• небольшой белоив-
ник. Березн. Арх., 1950.

Кривонбжье, я, м. О человеке
с кривыми ногами. Куда пошел, кри-
воножье? Вот кривоножье косты-
ляет. Ветл. Костром., 1911.

Кривоносик, а, м. 1. Прозвище
человека с кривым носом. Дмитр.
Орл., 1898.

2. Птица Recurvirostra avosetta L.,
кулик-пшлоклюв. Даль [без указ,
места].

Кривонбека, и, ле. и ж. Чело-
век или животное с кривым носом.
Даль [без указ, места].

Кривоносы, мн. 1. «Из назва-
ний птиц». Соликам. Перм., Суря-
ков, 1897. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «обл.» и с вопросом «кривоно-
сые кулики?»].

2. Мужские лапти московского ти-
па, плетенные на косой колодке.
Ряз., 1929.

Кривонбсый, а я, о е. 1.
К р и в о н о с ы й , о г о, ж., в знач.
сущ. Человек с кривым носом. Боже!
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Упаси от лыса, коса, кривоноса! Бо-
ров. Новг., 1848̂

2. К р и в о н о с ы й кулик,
а) Птица Numenius arquatus L.,
кроншнеп большой. Я росл., Слов.
Акад. 1916. б) Птица Numenius
phaeopus L., кроншнеп средний.
Яросл., Слов. Акад. 1916.

Кривопёретый, а я, о е.
Имеющий кривые пальцы. Толсто-
персты, кривоперсты Шпыловские му-
жики (песня). Кадн. Волог., 1867.
|| Бранно. Неловкий, неумелый. Кри-
вопёрстой некакой — все у его ив рук
валится. Костром., Слов. Акад. 1916.

Кривоплбкий, а я, ое. Имею-
щий кривые плечи. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»].

Криворбжка, и, ж. Сорт ско-
роспелой ржи. Рожь криворожка,
ее скороспелкой зовем. Простая рожь
и криворожка: эта прямая, а та
крючком. Том., 1964.

Криворбт, а, м. Фолък. Эпитет
жениха, суженого. Наш криворот не
объедет наших ворот (пословица).
Смол., 1890.

Криворбтица, ы, ж. Растение
Lonicera L., жимолость. Кадн. Во-
лог., 1891.

Криворбтка, и, м. и ж. О че-
ловеке или животном с кривым ртом
или пастью. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Криворбтый, а я, о е. 1.
Фолък. Имеющий сильно изогнутый
клюв (о птице). У бабушки на воро-
тах три~вороны криворотых (песня).
Вельск. Смол., 1858.

2. К р и в о р б т ы й , о г о , м.,
в знач. сущ. Врун, пустомеля. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1916
[с пометой «обл.»].

Кривоевйет, а, м. Лживый
льстец. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Кривослйвый. См. К р и в о -
с т л и в ы и.

Кривоопйца, ы, ж. Сорт слабо-
кислых яблок с кривым черешком.
Анненков [без указ, места]. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Кривостлйвый и криво-
СЛЙВЫЙ, а я, о е; л и в , а, о.

Капризный. Дитенок кривослив.
Смол., 1914.

КрЙВООТЬ, и, ж. Зло, непра-
вота, лукавство. Калуж., |1852. Влад.

КрИВОС^ДИе, я, ср. Бранно.
Насмешливое обращение к волост-
ному судье. — Здраю — жалаю (здра-
вия желаю), ваша кривосудие! Ко-
стром., 1916.

Кривос^дный, а я, о е. Не-
справедливый в решениях и приго-
ворах (о судье). Опоч. Пек., 1916.

Кривота, ы, ж. 1. Недоброже-
лательность, злоба; криводушие.
Якей жа ты хозяин, что навоз за-
стался зимовать в хлеве? Якую ты
пользу получил з яго? И сам ты не
житель, и ей не даешь. . А это ты
сделал от кривоты. Смол., 1890.

2. Слепота на один глаз. Оспа. .
наделяет многих и кривотою, и сле-
потою. Макар. Нижегор., 1848.

Кривбтъё, я, ср. Бранно. Про-
звище кривого. Ах ты, кривбтье
чертово! Костром., 1916.

Кривохвбетик, а, м. По суе-
верным представлениям — водяной,
нечистая сила. Рыба в воду, черт на
уду, кривохвостик на крючок (поже-
лание рыболову). Охан. Перм., 1930.

Кривохвбетый, а я, о е.
К р и в о х в о с т ы й [ ? ] синец. Ры-
ба Abramis balleris L.; синец. Ека-
теринослав., Сабанеев [с вопросом].

Кривошарка, и, ж. Косогла-
зая женщина. Урал., 1930.

Кривошарый, а я, о е. Бран-
но. Одноглазый. Муллов [без указ,
места].

1. Кривошейка, и, ж. Фолък.
Эпитет масляницы. Уж ты масля-
ница Кривошейка, Покатай ты меня
хорошенько (частушка). Волх. Орл.,
Слов. Акад. 1916.

2. Кривошейка, и, ж. Расте-
ния Lycopsis L. и Nonnea Med., сем.
бурачниковых; кривоцвет. Семен.
Нижегор., Анненков.

3. Кривошейка, и, ж. Деталь
ткацкого стана. Кривошейку мы из
дерева делали, на нее надевается
парочка и крутится-на кривошейке.
Моск., 1968.

Кривошёйкий, а я, о е. С ис-
кривленной шеей, кривошеий. То-
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тем. Волог., 1892. Слов.'Акад." 1916
[с пометой «обл.»].

КрИВОШЛЙКа, и, ж. Фольк.
О свекрови. У меня младой свекро-
вушка лиха, Что лиха, лиха, неласко-
вая, Кривошлыка неприветливая (пес-
ня). Чулков [без указ, места].

Кривошлыкий, а я, о е. 1.
Фольк. Бранно. Небрежный, неак-
куратный в одежде. У меня ли, мо-
лодешенъкой, кривошлыкая свекро-
вушка. Сарат., Соболевский. Яросл.
Новг. Кривошлыкая баба. Осташк.
Твер. || Неаккуратный в работе. Ос-
ташк. Твер., 1910.

2. С искривленной шеей (о чело-
веке). Голову набок носит — вот и
кривошлыкая. Мещов. Калуж., 1892.
Бобр. Ворон.

Кривощап, а, м. Зарубка на
пне, на дереве, сделанная наискось.
Даль [без указ, места], о К р и в о-
щ а п о м, нареч. Косо, криво, наи-
скось. Руби кривощапом. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «обл.»].

КрИВОЩёК, а, м. Рыба Chond-
rostoma nasus L., подуст. Слов. Акад.
1916 [с пометой «обл.»].

КривоязЙКИЙ, а я, о е. Кар-
тавый, косноязычный; с заиканием.
Шенк. Арх., 1852. Арх., Онеж. Кри-
воязыкий он, каку-то букву не выгова-
риват. Ср. Урал.

Кривоязйгня, и, м. и ж.
О косноязычном, картавом человеке.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1916 [с пометой «обл.»].

Кривоязычник, а, м. Лжец,
клеветник. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

КрИВОЯЗЫЧНЫЙ, а я, о е. То
же, что кривоязыкий. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «обл.»]. || То же, что криво-
язычник. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

Крйвство, а, ср. Обман, ложь,
хитрость. Осташк. Твер., Пек., 1855.

Кривули, криула, и и криу-
ла, ы, ж. Колено, изгиб, излучина
реки. Вояж., Даль. — Ср. 2. К р и в -
л я к , 1. К р и в у н.

Кривулеваетый, а я, о е.
То же, что кривулеватый. Кривуле-

вастая репа. Уржум. Вят., Слов.
Акад. 1916.

Кривулеватый, а я, о е. Из-
вилистый (о реке или о дороге).
Яран. Вят., Слов. Акад. 1916.

Кривул&м, нареч. 1. С поворо-
тами, изгибами (о дороге). Дорога
была так что кривулём. Белозер.
Новг., 1910.

2. Криво, неровно, разбросанно
(о расположении домов в деревне).
Что Юрково-то деревня Кривулём
да ободом. Новг., Слов. Акад. 1916.

— Ср. К р и в л ё м.
Кривулечка и кривулёч-

ка, и, ж. 1. Закорючка, крючок.
На материи такие кривулёчки розо-
ватенъкие. Рыб. Яросл., 1901. ° К р и-
в у л е ч к о й , в знач. нареч. В ру-
ках у него палочка, а ручка-то у ней
кривулечкой. Рыб. Яросл.

2. К р и в у л е ч к а . Вышитый
узор в виде виньетки или какой-
либо ломаной линии. Вышивала кри-
вулечку — все Василъюшку на гру-
дочку. Соликам. Перм., 1930. || К р п--
в у л е ч к а. Тесемочка, обычно си-
него цвета, украшающая налобник
(женский головной убор). Смол.,
1914.

1. Кривули, ё и и кривули,
е и, мн. 1. К р и в у л и . Кривые
палки с загибами. В одном углу
ограды (двора) стояли и телеги, и
оглобли, и старые кривули (сказка).
Екатеринб., 1914. Урал., 1930.

2. К р и в у л и [удар.?]. Само-
дельные деревянные колеса. Кри-
вули — ета деревянный ход; колесы
с дерева своей работы. Брян., 1968.

3. К р и в у л и . Раздвижные дро-
ги; роспуски. Болх. Оря., Слов.
Акад. 1916.

2. Кривули, мн. Хитрость, лу-
кавство, ложь. Он без кривулей слова
не пробает, все с хитростью. Ко-
стром., 1916.
•Г Кривулина, кривулина и
криулина, ы, ж. 1. Крутой по-
ворот реки, д о р о г и . ° К р и в у л й -
н а. Дорога все идет кривулинами.
Вят., 1907. Костром. Кривулинам
бежит Кривой Ручей. Волхов. Ле-
нингр.° К р и у л и н а . Река изви-
ляется, ее извилина — криулина.
Горно-Алт., 1963. Свердл., Соликам.
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Перм., Тоснен. Ленингр. <х> Криву-
лины делать. Идти или ехать, сби-
ваясь с прямого пути. Вытегор.
Олон., Слов. Акад. 1916.

2. К р и в у л и н а . Деревянная
самодельная соха. Том., 1959. Кри-
вулина та березовая, сломается и все.
Бурят. АССР. || К р и в у л и н ы ,
мк. Деревянные части сохи, на ко-
торые насаживаются сошники.
Конст. Моск., 1946.

3. К р и в у л и н а. То же, что
кресловина. Слов. карт. ИРЯЗ [без
указ, места]. || К р и в у л и н а. Со-
гнутая дугой перекладина у телеги,
поддерживающая дощатую обшивку.
Кривулину наперед телеги надо и
назад. У телеги отпала кривулина.
Ср. Урал, 1971.

4. В некоторых старинных по-
стройках деталь лицевого конька из
кривого дерева в виде неоконченной
буквы С. Макар. Костром., 1915.

5. К р и у л и н а . Искривленный
деревянный обрубок в форме ро-
гатки. Челяб., 1914.

6. К р и в у л и н ы , мн. Клещи,
применяемые при ковке. Слов. Акад.
1916 [с пометой «горнозав. обл.»].

7. К р и у л и н а . Нарядная от-
делка в виде фигурных строчек,
украшающих маринак (выходное
женское стеганое пальто). Старинны
маринаки шилися, там криулина
была. Соликам. Перм., 1973.

— Ср. К р и в у л ь к а , К р и-
в у л я н , 1. К р и у л я.

Кривулинка и кривулйн-
ка, и, ж. К р и в у л и н к а . Род
деревянной сохи. Соха-кривулинка.
Том., 1964. 1| К р и в у л и н к а . На-
звание детали [какой?] земледельче-
ского орудия. Малмыж. Вят., 1897.

Кривулиетый и кривулй-
етый, а я, о е; л и с т, а, о. Изви-
листый, с изгибами и поворотами
(о дороге, реке, озере и т. п.).° К р и-
в у л и с т ы й и к р и в у л и -
с т ы и. (На беляну) навешивают по
два, по три и по четыре руля, в кри-
вулистых реках больше, а на Волге
меньше. Пижегор., Слов. Акад. 1916.
о К р и в у л и с т ы й . Дорога была
кривулиста. Наумко взял, в криву-
лину сапог бросил. Тавд. Свердл.,
1926. Арх., Перм.° К р и в у л и с-

т ы и. Здесь река-то не очень криву-
листа, там (выше города) криву-
лйстее. Галич. Костром., Слов. Акад.
1916. и К р и у л и с т ы и. Криулис-
ты такие есь речки-ma. Верхне-
Тоем. Арх., 1963—1965.

Кривулитъ, л ю, л и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. Обманывать.
Охан. Перм., 1854.

Криву литься, л ю с ь ,
л и ш ь с я, несов. Иметь излучины;
делать изгибы, повороты, извиваться
(о реке). Речка кривулится, завора-
чивает. Соликам. Перм., 1973.

Кривулица, ы, ж. Извили-
стая, с излучинами река. В загадке:
Идет кривая кривулица, — Стоит
стриженый бес. — Куда ты идешь,
кривая кривулица? Смол., 1904.

Кривуль и криуль, я, м.
1. К р и в у л ь. То же, что криву-
лина (в 1-м знач.). Костром., 1905—
1921. Волж., Вят., Киров., Новг.,
Нижегор. || К р и у л ь. Изгиб ули-
цы. Урал., 1930. со Задать кривули.
Идти окольной, а не прямой дорогой,
сделать крюк. Рыб. Яро ел., 1908—
1928.

2. К р и в у л ь . Кривая деревян-
ная деталь, сквозь которую прохо-
дит отрез (нож) сохи-косули. Ярен.
Вят., Слов. Акад. 1916. Вост. Map.
АССР.

Кривулька и криулъка, и,
ж. 1. К р и в у л ь к а . Небольшая
извилина реки. Костром., 1905—
1921. || Перен. К р и в у л ь к и , мн.
Волнистые, ломаные линии на бу-
маге. Сиб., 1968.

2. Искривленное деревце или кри-
вая палка, используемые для разных
хозяйственных нужд. В лесу добы-
вают криулъки. Том., 1964. Крива
люба лесина так это кривулъка, куды
способишъ ее, туды и шла. Новоснб.

3. Самодельная деревянная соха.
Кривульку вырубишь да и пахашь.
Ручки от кривулъки. Том., 1964.
|| К р и у л ь к а . «Кривой стужень
у косули». Черепов. Новг., Слов.
Акад. 1916.

4. К р и в у л ь к а . Изогнутая
рукоять сохи. Две кривульки и по-
шел с лошадью, лемеха на кривули-
нах, за валек их держусь. Куйбыш.,
1957.
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5. К р и в у л ь к а . Распорка,
скрепленная с ножкой рассохи, слу-
жащая для регулировки глубины
вспашки. Сиб., Слов. Акад. 1916.

6. К р и в у л ь к и , мн. То же, что
кривулины (в 5-м знач.). Казан.,
1855. Перм.

7. Рыболовный снаряд, устанав-
ливаемый в излучине реки. Кривулъ-
ку ставят не на попутну отрежь,
а там, где стрежь заворачиват.
Том., Том. Слов, [с вопросом «Ло-
вушка на рыб (какая? жерлица?)»],
1964. Криулька — это с берега про-
мышляют. Том.

8. К р и в у л ь к а . О деревян-
ной ложке. В загадке: Волокут кри-
вульку через тын да на улицу (ложка,
которой хлебают похлебку). Никол.
Во лог., Матер. Срезневского.

со Из кривульки в кривульку (це-
ловаться). [Знач.?]. Целуйся «из кри-
вулъки в кривульку» с девушками.
Красноуфим. Перм., 1913.

Кривульник, а, м. Низкорос-
лый, уродливый лес. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1916 [с пометой
«обл.»].

Кривульчатый, а я, о е.
То же, что кривулистый. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «обл.»]. Саранка растет, ко-
рень-от у нее кривулъщетый. Ср.
Урал, 1971.

1. Кривуля, криуля и кры-
вуля, и, ж. 1. То же, что криву-
лина (в 1-м знач.). Каргоп. Арх.,
1971 . = К р и в у л я . Река шибко из-
вилиста; кривулями-те плыть-то,
дак верст пять будет, а в водополь,
дак прямо можно плыть, не больше
трех верст прямо-то. Перм., 1856.
Вят., Арх., Беломор., Костром.,
Нижегор. ° К р и у л я. Свердл.,
1 9 6 5 . ° К р ы в у л я . Нижн. Инди-
гирка, 1972.

2. Кривое дерево; искривленная
часть ствола. = К р и в у л я . Ба-
ла — кривуля из любой деревины; на
ем полоз гнут; кольями приколочено
к земле, и березу-то вокруг его и об-
гибают. Соликам. Перм., 1973.
= К р и у л я. Срубленное дерево все
же оказалось криулей. Кирил. Во-
лог., 1896—1920. Арх.= К р ы в у-
д я. Пек., Смол., 1904,

3. К р и в у л я . Деревянная ос-
нова старинной сохи. Чулым. Ново-
сиб., 1959. У сохи кривуля была
деревянная. Новосиб. Свердл., Омск.,
Том., Б.-Игнат. Морд. АССР.

4. К р и в у л я . Кривой сук де-
рева, используемый в качестве сохи;
примитивная соха. = К р и в у л я .
Перво-то и сабана-то не было. Вот
кривулями работали. Южн. Урал,
1968.° К р и у л я. Углич. Яросл.,
1953. || Оглобля сохи. Да у сохи-то
оглобли есь, дак и зовут их криву-
лями. Ср. Урал, 1971.

5. Деревянная ручка косы-горбу-
ши. ° К £ и в у л я. Кем. Арх., 1910.
= К р и у л я. Арх., 1885. Онеж.

6. К р и у л я . Кривая часть бе-
резового корня, идущая на изготов-
ление колеса телеги. На колесо че-
тыре-пять крифль. Пинеж. Арх.,
1971.

7. К р и у л я . Один из двух ис-
кривленных боковых брусьев у гру-
зовых саней. Пинеж. Арх., 1961.
II К р и в у л и, мн. Длинные жерди,
накладываемые на заднюю ось рос-
пусков для придерживания перево-
зимых на них бревен; по снятии бре-
вен с роспусков кривули концами
кладутся на переднюю ось, соединяя
ее с заднею. Зап., Слов. Акад. 1916.

8. К р и у л я . Часть пня с тол-
стым корнем или суком, используе-
мая в деревянном судостроении для
крепления концов брусьев с дру-
гими брусьями или обшивкой. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

9. К р и в у л и , мн. Пельмени.
Завтра надо кривули настряпать;
мясо есть, мука есть. Соликам
Перм., 1973.

2. Кривуля, и, м. и ж. 1. Че-
ловек, слепой на один глаз. Влад.,
1858. || Косой, косоглазый человек.
Осташк. Твер., Пек., 1855. = К р и у-
л я. Черепов. Новг., 1910. — Ср.
К р и в о н д а с , К р и в у н я , 2 .
К р и в у х а, 2. К р и в у ш а .

2. Хромой человек. Осташк. Твер.,
Пек., 1858. || Кривоногий или криво-
бокий человек. Даль [без указ,
места]. Кривуля мимо нас прошел,
куда это он. Арзам. Горы;.

3. Тот, кто корчит рожи, гримас-
ничает. Арх., 1887.
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4. Лукавый, криводушный чело-
век. Охан. Перм., Слов. Акад. 1916.
II Бранно. Болтун, лгун. Не верь,
кривуля такой, што неохота слу-
шать. Ср. Урал, 1971.

5. Ж. Лукавство, ложь. Слов.
Акад. 1916 [с пометой «обл.»]. о Го-
ворить без к р и в у л ь . Говорить
правду. Екатеринб., Слов. Акад.
1916.

Кривулин, а, м. То же, что
кривулина (в 1-м знач.). Каргоп.
Арх., 1971.

Кривуляетый, а я, о е. То же,
что кривулистый. Костром., Слов.
Акад. 1916. Дорога была кривуля-
стая. Екатеринб. Перм., Урал., Ко-
стром. — Ср. К р и в у л е в а с т ы й ,
К р и в у л е в а т ы й , К р и у л и -
с т ы и.

Кривулять и криулять,
я ю, я е ш ь, несов., неперех. 1. Идти
или ехать, уклоняясь в разные сто-
роны от прямой дороги. ° К р и в у-
л я т ь. Что ты не едешь прямо,
а все кривуляешъ? Вят., 1907.
= К р и у л я т ь . Скорей бы приеха-
ли, да лошадь криуляла. Черепов.
Новг., Слов. Акад. 1916. Ср. Урал.
|| К р и в у л й т ь . Сбиваться с пу-
ти, терять дорогу. Уж я кривулял,
кривулял из стороны в сторону да
насилу выехал. Охан. Перм., 1854.
Вят.

2. Писать каракулями, кривым не-
правильным почерком. То пишет
маленькими буквами, то большущими
кривулят. Соликам. Перм., 1973.

3. К р и в у л я т ь. Говорить не-
правду. Охан. Перм., 1854.

Кривулятъея, и ю с ь,
я е ш ь с я, несов. 1. То же, что
кривулять (в 1-м знач.). Вят., 1907.

2. Кривляться, ломаться. Чего ты
кривуляешъся-то? Вят., 1907.

1. Кривун, а, м. 1. Излучина
реки. Енис., Слов. Акад. 1916. Ср.
Приобье. Кривун — он култукбм на-
зывается. Камч.

2. Косогор. Амур., 1930.
2. Кривун, а, м. Одноглазый

человек. Слов. Акад. 1916 [с поме-
той «обл.»]. — Ср. 1. К р и в л я к ,
К р и в у л а,

Кривунбчек, ч к а, м. Не-
большой залив, губа, бухточка. А
Кирганик-от, паря, за тем лесочком.

Пройдешь три кривуночка да два
песочка, тут он и объявится. Камч.,
1970.

КрИВуНЯ, И, м. и ж. Бранно.
1. Человек, слепой на один глаз.
Осташк. Твер., Пек., 1858.

2. Хромой человек. Осташк. Твер.,
Пек., 1858.

Кривух, а, м. Нитяной мешок.
Свердл., 1965.

1. Кривуха, и, ж. Мелкая со-
лома. Онеж., 1933.

2. Кривуха, и, м. и ж. 1. Об
одноглазом человеке или животном.
Вытегор. Олон., 1858. Овца так кри-
вухой и осталась, как яну волк кусил
за ногу. Пушк. Пек. || О косоглазом
человеке. Осташк. Твер., Пек., 1858.

2. Хромой человек. Осташк. Твер.,
Пек., 1858. Пек.

1. Кривуша, и и кривуши,
и, ж. Род сохи с вертикально по-
ставленным левым лемехом. = К р и-
в у ш а. Варнав. Костром., 1916.
< = > К р и в у ш а . Костром., 1843.

2. Кривуша, и, м. и ж. То же,
что 2. Кривуля (в 1-м и во 2-м знач.).
Осташк. Твер., Пек., 1858. Кривуша
она, вот никто замуж и не взял.
Верхне-Тоем. Арх.

Кривушечка, и, ж. Ласк. В об-
ращении к одноглазому или хромому
существу. Поклюй, кривушечка! (ку-
рице). Юрьев. Влад., 1910.

1. Кривуши, мн. Роспуски,
употребляемые для вывоза из леса
нарубленных дров. Ряз., Тамб., Слов.
Акад. 1916.

2. Кривуши, мн. «Кривая, изо-
гнутая полевая полоса». Киров., Го-
ловина, 1966—1969.

Кривушина, ы, ж. Излучина
реки. Костром., 1905—1921.

1. Кривушка, и, ж. Малень-
кая ржаная лепешка. Судог. Влад.,
Слов. Акад. 1916.

2. Кривушка, и, м. и ж.
Уменып. к 2. Кривуша. Енис., 1865.
На А нюшку-кривушку кто-то чо-
то бросил — можно без глаза. Со-
ликам. Перм., 1973. Юрьев. Влад.
II «Человек с перекошенным лицом».
Ср. Урал, Слов. гов. Ср. Урала, 1971.

Кривушки, мн. Узоры, выши-
тые красной бумажной ниткой на
вороте рубахи. Десна, Ока, 1927.
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Кривушник, а, м. О том, кто
пашет кривушею (сохою). Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1916 [с по-
метой «обл.»].

Кривушбк, ш к а, м. Место
для овец. Свердл., 1965.

Кривцы, мн. Растение Нуре-
ricum elegans Sterph.; красивый зве-
робой. Новоросс., Анненков.

Кривые, мн. Пельмени. Арзам.
Нижегор., 1931.

КрИВЫНЬ. Поворот дороги. Там
дорога поворачивает — кривынь.Крл-
снояр. Енис., 1970.

Кривыш, а, м. Кривобокий или
кривоногий человек. Слов. Акад.
1916 [с пометой «обл.»].

Кривь, и, ж. Излучина реки.
Впереди будет кривь, потом неболь-
шая еще, за ней — мягкий бережок,
туда приткнись. Рост., 1933. Волж.
11 Искривленная линия на рисунке,
в узоре тканья и т. п. Слов. Акад.
1916 [без указ, места].

Кривье, я, ср., собир. 1. Из-
гибы, повороты (дороги). Февраль,
кривые дороги: если дорога прямая,
он наделает кривьЛ. Верейск. Моск.,
1910.

2. Кривые деревья. Рыльск.
Курск., 1854.

3. «Кривые предметы». Верейск.
Моск., Второе Дои., 1905—1921.
II Мебель с изогнутыми «по рисунку»
частями. Моск., Кустарные промыс-
лы России.

Кривьевщйк, а, м. Мебель-
ный мастер, делающий кривые (кри-
вые или изогнутые части мебели),
в отличие от крупнодела и белоде-
ревца. Моск., 1916. Петрогр.

КрЙВЬЮ, нареч. Несправедливо,
нечестно. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Кривые жить — не у бога быть
(пословица). Даль.

Кривъйк, а, м. То же, что
2. Кривяк. Южн., 1916.

1. Кривйк, а, л. 1. Излучина
реки. Приходи, я буду в кривяке
удить. Не в кривяк ли идешь ло-
вить-то? Во лог., 1902.

2. Изгиб, поворот дороги. Бай-
кал., 1912.

3. Кривое, изогнутое деррво. Ка-
лин., 1972.

2. Кривйк, а, м. Птица Нае-
matopus ostralegus Briss (L.); кулик-
сорока. Южн., Слов. Акад. 1916. —
Ср. 3. К р и в ё ц.

1. Крйга и крйга, и, ж.
1. Льдина; плавучий лед, глыба
льда. Зап., Южн., Даль. Брян.,
Дон., Кубан.= К р и г а . Судж.
Курск., 1853. Пек., Гжат. Смол.,
Терек. = К р ы г а. Ливен. Орл., 1850.
Орл., Курск., К а луж., Шацк. Тамб.
Крыги стали серед плотины, и ни-
куда не проходит вода, оттого-то
я через плотину пошла. Мещов. Ка-
луж. Ворон., Брян., Сарат., Сам ар.,
Куйбыш., Кубан.,Дон., Краснодар.,
Новоросс., Кириш. Ленингр. || К р ы-
г а. Плавучая льдина на реке. Курск.,
1849. Весной ледушки плывут, а то
и крыги большие. Курск., Орл., Во-
рон., Б.-Болд. Горьк., Клепик. Ряз.,
Комарич. Брян., Усть-Лабин. Крас-
нодар. || Льдина, осевшая в поло-
водье на берегу реки или в залив-
ных лугах. ° К р и г а. Ежели оста-
нутся весною криги льда на оборку,
то в Петровки «сгонить их»: за-
мыитъ луги, копы. Смол., 1890-е.

•=> К р ы г а. Крыги — кода лед вес-
ной подымается, лед на берегах оста-
вается — это крыги. Курск., Орл.,
1957.

2. К р ы г а. Обвалившаяся глыба
земли; большой камень. Его крыгой
чуть не задавило, как сидел под го-
рой. Трубч. Брян., 1960. || Глыба,
ком земли на вспаханном поле. = К р й-
г а. Тифл., Слов. карт. ИРЯЗ.
о К р ы г а . Юго-вост. Кубан.,
1949-1951.

2. Крйга и крйга, и, ж.
1. К р й г а . Часть реки (озера)
около берега, огороженная плетнем
для ловли рыбы. Терек., 1902. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

2. Сеть для ловли рыбы. = К р й-
г а. Осташк. Твер., 1895—1897.
Пушк. Пек., Новг., Селигер,
Жиздр. Калуж.= К р ы г а. Бобр.
Ворон., 1847. Дон. || К р ы г а. На-
тянутая на обод рыболовная сеть.
Урал., 1855. На конце шеста желез-
ный крюк. Крюком крыга втыкается
в речное дно. Ловят крыгой весной.
Волхов и Ильмень, 1950-е. II К р й-
г а. Рыболовная снавть из грубой
холщовой ткани (редины) в виде
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мешка е двумя крыльями. Опоч.
Пек., 1852. Крига — ловят рыбу;
выткана яна, портовая, порты рань-
ше шили. Пек. Осташк. Калин.,
Прейл. Латв. ССР. || К р ы г а.
Круглая рыболовная сеть, которая
опускается в воду с лодки. Ипшгон.
Куйбыш., 1957-1961. Касп. || К р й-
г а. Рыболовная снасть в виде
бредня. А то ловим кригой. Смол.,
1958.

— Ср. 1. И к р а . 1. К л ы г и,
К р и ц а .

3. Крйга, и, ж. Рига. Осташк.
Твер., Слов. Акад. 1916.

Криглйетый, а я, о е. Изви-
листый (о реке). Нижняя Тойма вся
криглястая. Верхне-Тоем. Арх.,
1963—1965.

Криговйца, ы, ж. «Бугор, ком».
Дон., Миртов, 1929. Криговицы при-
мятого хлеба. Шолохов, Тихий Дон.

КрИДЙТЬСЯ, и Т С я, несов., безл.
Грезиться; казаться, мерещиться.
Встал Иван-царевич, идет к тя-
теньке, мамоньке: Так и так, гово-
рит, кридилоеь мне нонешней ночью,
будто опять прилетали птицы с бу-
латным крыльям, аелезным носом.
Орл. Вят., Смирнов [с примеч. «вм.
г р е з и л о с ь?»].

1. Криж и крыж, а, м. Высо-
кое место с обрывистым спуском.
< = > К р и ж . Тихв Hour., Осташк.
Твер., Пек., 1858. На крижу-то
картошка лучше, повыше там. Уж
сено-то высохло на крижу. Калин.
= К р ы ж . Боров. Новг., 1937—
1940. || К р и ж. «Линия подошвы
гряды, холма». Крижом все и иди.
Борович. и смежп. р-ны Новг.,
Поршняков, 1965. — Ср. 1. К р е ж,
1. К р я ж .

2. Крижикрыж, а, м. К р и ж.
Тазобедренная кость крупных до-
машних животных (коровы, лошади
и т. п.). Криж — кость, задница, из
ног вверху, про животных я знаю,
а про человека нет; корова, кони.
Новосиб., 1964. || К р ы ж. Круп
(лошади). У гладких коней широкие
крыжи. На крыж сядешь, да на ем не
поедешь. Стародуб. Брян., 1972.

3. Криж, а, м. Толстый холст.
Обоян. Курск., 1858. — Ср.
3. К р я ж .

4. Криж, а, м. Ловушка на
кабаргу. Сиб., 1858. || К р и ж и, мн.
Ловушка на зверей: бревно, подве-
шенное на веревках, а под ним при-
манка. Мужики делали крижи. За-
байк., Читин., 1960. || К р и ж и,
мн. [удар.?]. Бревнышки, уложен-
ные горизонтально и прикрывающие
ловушку сверху вместо крышки. Ка-
чуг. Иркут., 1960. — Ср. 2. К р я ж.

Крижберсёнь и крыжбер-
Обнь, я, м. Растение Ribes grossu-
laria L., сем. крыжовниковых; кры-
жовник отклоненный. Слов. Акад.
1916 [с пометой «стар.»].о К р ы да-
б е р с е н ь [удар.?]. На Верхи.
Енисее, 1818. Алт., Анненков. —
Ср. К р ы г-берсень, К р ы ж и .

Крижевбй, а я, бе. 1. Распо-
ложенный на высоком месте. По
полянкам крижевым хожу тропкой.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

2. К р и ж е в о е сено. Хорошее,
добротное сено. Новг., 1955.

Крйжить и крйжить, ж у,
ж и ш ь, несов., перех. Ловить рыбу
кригою. Крйжить — кригою ловить
рыбу. Опоч. Пек., 1852.

КрЙЖМЫ, мн. «Пеленки ново-
рожденного, крестильная рубашка;
подарок крестных отца и матери».
Фасмер [с пометой «9u<w.»].

КрижнЙК, а, м., собир. Де-
ревья, растущие на кряжу. Доски
пилют из крижняка. Ряз., 1955—
1958.

Крижбвник, а,.«. Крыжовник.
В садах малина и смородина, кри-
жовник, клубника. А живику ку-
шали? Вот черная смородина — это
хорошая, а крижовник поспея — это
луччи всех. Аннен. Ворон., 1915.
Тосн. Ленингр. — Ср. К р у ж 6 в-
н и к.

Крижбк, ж к а, м. Уменып.-
ласк. к 2. Криж. Новг., 1955.

Крижбчек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к 2. Криж. Новг., 1955.

Кризй, мн. Глыбы смерзшегося
навоза. Кризы бывают со стол, еле
уместятся на дровни. Навоз зи-
мой — это крысы становятся. Ср.
Урал, 1971.

Крик и крык, а, м. 1. К р ы к.
Громкий, резкий вовглас, восклица-
ние; крик. Не слыхал ле ты крыку
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богатырского? Не слыхал ле ты-
свисту соловьиного? Печор., Ончу-
ков. Печора и Зимний берег. Выте-
гор. Олон., Онеж., Мезен. Арх.,
Сольвыч. Волог., Петерб., Новг.,
Костром., Иркут. На крык кричит.
Углич. Яросл. Буйск. Костром., Со-
ликам. Перм. о К р и к-зык. Гром-
кий говор, шум, крик. Чернояр.
Астрах., Слов. Акад. 1926.

2. К р ы к . Плач, рыдания; воп-
ли. Что там за крык? Буйск. Ко-
стром., 1905—1921. Зарайск. Ряз.
о К р и к-вопливо. Рыдания, вопли,
громкий плач. Да не слышит-ти
меня, Господи, Уж мово-то крику-
вопливу. Макар. Костром., 1854.
« К р и к у положить (принять).
Горько оплакивать беду, несчастье.
Я по нем (по сыну) тосковала добре,
кричала. . Больно жалко, он далеко
уехал. . Кольки я крику положила.
Ряз. Ряз., 1960—1963. о К р ы к о м
расти. По простонародным представ-
лениям, набираться сил, прибавлять
в весе и росте во время плача (о ре-
бенке). Бывает такой ребенок, што
он крыком растет, крычит и разви-
вается. Хвойнин. Новг., 1937. <х> В
крик кричать. Очень громко кри-
чать от боли. Рыб. Яросл., 1908—
1928. Криком кричать. Сильно пла-
кать; переживать что-либо, волно-
ваться. У иных-то совсем картошек
нет, все рабочие криком кричат: все
картошки позамокли. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

3. К р и к . «Детская болезнь от
испуга». Крик, крик, поди на Окиян-
море (заговор). Петров. Сарат., Май-
ков, Великорусские заклинания.
Спю, слышу, крик, кричал парень.
Знато, на нем крик. . Крик-то
у нас навряд заговаривают. Ряз.
Сарат., Урал. || К р и к. Беспрерыв-
ный болезненный плач ребенка; крик-
са. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»]. о К р и к отблеять. Лечить
ребенка от крика (болезни) по-зна-
харски: идти с больным среди овечье-
го стада. Идите по овцам, по овцам.
Овцы идут, и ты с маленьким ребен-
ком идешь, весь крик отблеют. Ряз.
Ряз., 1960—1963. о К р и к откри-
кивать. Ворожить, чтобы унять плач
ребенка, Николаев. Самар., 1853.
о Читать от к р и к у . То же, что

крик открикивать. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

4. К р и к - к р и к город. Кури-
ца (в загадке). Крик-крик город,
в Крику-городе Бел город, в Белго-
роде желтый воск. Екатеринб., 1898.

Крикаковатъ, к а к у е т, не-
сов., неперех. Кукарекать (о петухе).
Петух крикакует. Тамб., 1920—
1949.

Крикаль, я, м. Прозвище крик-
ливого человека. Черепов. Новг.,
1898.

Крйкать, крыкать, а ю,
а е ш ь и крикатъ, крыкатъ,
а ю, а е ш ь, несов.; крикнуть, н у,
н е ш ь, сов.; неперех. 1. Говорить
громко, на повышенных нотах; кри-
чать. = К р й к а т ъ . Слов. Акад.
1916 [с пометой «обл.»]. Онеж. о К р и-
к а т ь. Родна матушка, Выходила
она на крылечко на нервное, Как кри-
кала ему да сыну родному. Онеж.,
Гильфердинг. = К р ы к а т ь. Онеж.
Арх., Слов. карт. ИРЯЗ. Он крык-
нул отцу и не получил ответа. Ки-
рил. Волог., 1896—1920.

2 . К р ы к а т ь и к р ы к а т ь .
Издавать резкие, отрывистые звуки
(о крике ворона, лебедя, гуся).
= К р ы к а т ь . Ворон будет ста-
рый крыкать. Вельск. Смол., 1853.
Арх., Олон.° К р ы к а т ь . Серые-
то гуси крыкали, белую-то лебедь
щипали (свадебн. песня). Шенк. Арх.,
Слов. карт. ИРЯЗ. || К р ы к а т ь.
Кудахтать (о наседке). Крыкат, на-
седает (курица), хочет выводить
цыплят. Егор. Моск., 1910.

3. К р ы к а т ь. Хрюкать (о
свинье). Да ты легла б в воду, куды-
то крыкает идет. Жшас дам, кры-
каишъ. Ряз. Ряз., 1960—1963.

4. К р ы к а т ь [удар.?]. Скри-
петь. Ряз., 1959.

КрИК-Крук, междом. звукопод-
раж. [удар.?]. О крике ворона. Во-
рон будет старый крыкатъ, скажет:
Крик-крук! Свежая мяса, да обман-
чивата. Вельск. Смол., 1853.

1. Крикнуть, н у, н е ш ь,
сов., перех. Созвать соседей на по-
мочь (окончание какой-либо сельско-
хозяйственной работы, постройки
и т. п.). Нынче крикну картошку
копать, человек пять придет. Лу-
коян. Горьк., 1967.
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2. Крикнуть. См. К р и-
ч 4 т ь.

Криковатый, а я, о е. Крик-
ливый, шумный. Шенк. Арх., Онеж.,
1885.

КрИКбвныЙ, а я, о е. К р и-
к б в н а я утка, к р и к б в н ы й
селезень. Утка кряква. Криковная
утка, подманиват. Куйбыш., 1957.
° К р и к о в н а я утка. Волго-
Камье, 1961.

Криковбй, а я, о е. 1. К р и-
к о в 6 и заяц. Заяц, изгнанный из
своего убежища шумом, поднятым
охотниками. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1916 [с пометой «обл.»].

2. К р и к о в б й соловей. Гром-
ко поющий соловей. Слов. Акад.
1916 [с пометой «обл.»].

Крикс, а, м. То же, что крикса
(в 1-м знач.). Бог хранил от криксу
от этого самого детей моих. Орл.
Орл., 1902. Ворон.= К р и к ц. Леча
их (детей) от крикца. Серпух.
Моск., 1902.

Крикса и крикса, ы, ж.
1. Детская болезнь, приводящая
больного в плаксиво-раздражитель-
ное состояние. ° К р и к с а. Доро-
гоб. Смол., 1927. Жиздр. Калуж.
о К р и к с ы, мн. Переясл. Влад.,
1849. — Кто знает, что у него бо-
лит? — У, кума, да это у него
криксы. Курск. Брян., Тул.= К р и к-
ц а. Бирюч. Ворон., 1854. о К р й к -
с ы заговаривать, откликать. Уни-
мать плач больного ребенка с no-
Мощью знахарства. Обоян. Курск.,
1862. Пошли к бабке криксы загова-
ривать. Курск. Тул. о К р и к с у-
плаксу вынимать. Унимать, успо-
каивать плачущего больного ребен-
ка. Певны-петушочки, ранние коче-
точки, пойте, распевайте, . .криксу-
плаксу вынимайте (заговор). Орл.,
Слов. Акад. 1916. || К р и к с ы, мн.
Детская болезнь от испуга. Курск.,
1967. II Беспрерывный болезненный
плач грудного ребенка.0 К р и к с а .
Нижнедев. Ворон., Слов. Акад. 1916.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].
= К р и к с ы, мн. Ачин. Енис.,
1897. Дубен. Тул., Брян. Орл.
|| К р и к с ы, мн. Капризы боль-
ного ребенка. Дон., 1930.

2. По суеверным представлениям—
существо, вызывающее плач ребенка.

Волог., 1914. = К р и к с ы, мн. Уст-
решные криксы, поперешные криксы.
Ельн. Смол., 1853. Новое. Тул.
° К р ы к с ы, мн. Валд. Новг., Май-
ков. Крыксы замаяли парнишонка:
не знаю, што и делать. Костром.
о К р и к с ы напали. О непрерыв-
ном плаче ребенка. Обоян. Курск.,
1858. На мальчика криксы напали.
Дубен. Тул. о К р и к с ы-вараксы
(верексы). Фольк. Обращение к ми-
фологической криксе в заговоре.
Криксы-вараксы! Идите вы за кру-
тые горы, за темные лесы, от мла-
денца. Щигр. Курск., 1916.

3. К р ы к с а. Бука, которым пу-
гают плачущего ребенка. Крычеть
да реветь будешь, так тея крыкса-
то и заберет! Костром., 1916.

4. М. и ж. Крикливый, каприз-
ный ребенок. •=> К р и к с а. Слов.
Акад. 1916 [без указ, места]. Крикса,
все кричит, что захочет, то и да-
вай. Ряз. Ряз., 1960—1963. = К р ы к-
с а. Не дала вам сегодня спать моя
крыкса — все плача да и плача. Зап.
Брян., 1957. || К р и к с а. Плакса,
рева. Шацк. Тамб., 1934—1950. Ты,
крикса, кажный день кричишь и кри-
чишь. Так-то ее повадили. Ряз. Ряз.
Алекс. Куйбыш., Новосиб. || К р и к-
с а. Человек, любящий жаловаться,
плакаться; нытик. Крикса — кто вот
кричит. . Кто скажет: у меня нет
ничего! •— Ох ты, крикса, пошла
кричать. Ряз. Ряз., 1960—1963.
о К р и к с а-плакса. Фольк. Орл.,
Слов. Акад. 1916.

Крикеатый, а я, о е. Крикли-
вый (о ребенке). Родился ребенок
такой же криксатый. Прейл. Латв.
ССР, 1963.

Криксать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. [удар.?]. Кричать (о ребен-
ке). Калуж., 1898.

Крикс лйвый и крыкелй-
ВЫЙ, а я, о е. То же, что крикса-
тый. Да уйми ты его! Еки ен
у тебе криксливый. Зап. Брян., 1957.

Криксун и крыкеун, а, м.
Капризный, беспокойный ребенок;
плакса. Смол., Копаневич. ° К р и к -
с у н . Осташк. Твер., 1910. Ряз.
Ряз. Криксу на унять никак нельзя.
Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв.
ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
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о К р ы к с у н . Пек., Копаневич.
Зап. Брян. о К р и к с у н-криксу-
яек. Ласковое обращение к ребенку.
Смол., 1914.

Крикеуха и крыкеуха, и,
яс. Плакса, ревушка, капризуля.
= К р и к с у х а . Да и девка крик-
суха хорошая. Йыгев., Тарт. Эст.
ССР, 1 9 6 3 . ° К р ы к с у х а . Пек.,
Смол., Копаневич.

1. КрИКУН, а, м. 1. Влиятель-
ный богатый крестьянин. Арх., 1885.

2. К р и к у н ы , мн. Певчие, доб-
ровольно помогающие духовенству
обходить приход во время пасхаль-
ной недели. В л ад., 1898.

3. Человек, страдающий падучей
болезнью. А есь у нас такая трава,
крикунов лечат. Комарич. Брян.,
1961. — Ср. К л й к а л ы ц и к ,
1. К л и к у н. || Юродивый. Комарич.
Брян., 1961.

4. Загонщик на охоте. Ведмедев
мы стреляли и на мерложке (в бер-
логе) и с крикунами. Боров. Новг.,
1968.

5. Поросенок или другое живот-
ное, служащее приманкой во время
охоты на волков. Бурнашев [без
указ, места]. Даль [без указ, места].

2. Крикун, а, м. К р и к у н -
волосок. То же, что крикунчик-воло-
сок. Хочешь ли, я найду у тебя
в голове крикун-волосок? Казан., Слов.
Акад. 1926.

3. Крикун и крыкун, а, л.
Растение Cicuta virosa L., сем. зон-
тичных; вех ядовитый. = К р и к у н.
Курск., Анненков. Слов. Акад. 1926
[с пометой «обл.»]. = К р ы к у н . Вы-
тегор. Олон., Слов. Акад. 1926.

4. Крикун, а, м . ^ К р и к у -
н ы, мн. Вид журавлей. Астрах.,
1854.

Крикунбк и крыкунбк,
н к а, л. Волосы на затылке. ° К р ы-
к у н 6 к. Схвати его за крыкунок!
Кадн. Волог., 1950.

КРИКУНЧИК, а, м. Шутл. К р и-
к у н ч и к-волос, волосок. Волос,
неожиданно (в шутку) выдернутый
из головы человека, отчего он вскри-
кивает. Дай-ко, Ванька, у тя кри-
кунчик-волосок найду. Волог., 1883—
1889.

1. Крикуха, и, яс. 1. Кликуша;
црипадочная, больная истерией жен-

щина. Судж. Курск., 1915. Новосил.
Тул. Ц Припадочная больная «вслед-
ствие насланной на нее порчи злыми
людьми». К а луж., Шереметьева,
1930. Испорчена она была, кричала
как зря, годов пять крикухой жила,
молодая и умерла. Брас. Брян.

2. Болезнь ребенка, проявляющая-
ся в неудержимом плаче и крике.
Все кричит, и кричит., видно, на нее
какая-нибудь крикуха напала. Алекс.
Куйбыш., 1945—1964.

3. Колдунья. Калуж., 1972.
2. Крикуха и крыкуха, и,

ле. и ж. 1. Крикливый ребенок.
= К р и к у х а. Слов. Акад. 1926
[с пометой «обл.»]. За-иолчв, крикуха!
Алекс. Куйбыш., 1945—1964. = К ры-
к у х а. Зап. Брян., 1957. — Ср.
К р и к с а .

2. К р и к у х а, ж. Крикливая,
скандальная женщина. Взял себе
жонку крикуху. Брас. Брян., 1950.

3. Крикуха, и, ж. Перепел;
дикая курочка. Пек., 1904—1918.

Крикучий и крыкучий, а я,
е е. Издающий пронзительный рез-
кий звук (о животном), н К р и к у-
ч и и. В притравном садке запи-
рают какого-нибудь крикучего жи-
вотною, как-то свинью, собаку или
гуся, которые криком своим прима-
нивают волков. Лепекин, Дневные
записки путешествия [без укаа. ме-
ста]. = К р ык ^ ч и и. Закричали
вдруг же звери ecu крыкучий. Овеж.,
Гильфердинг. Слов. Акад. 1926 [с по-
метами «обл.», «в народной поэ-
зии»].

Крикуша, и, м. и ж. 1. ж.
То же, что 1. Крикуха (в 1-м знач.).
Между девками водятся крикуши.
Усман. Тамб., 1836. Курск., Ка-
луж., Перм. || «Расслабленный». Ос-
ташк. Твер., Пек., Карпов, 1855.

2. Бесноватый, порченый человек.
Медын. Калуж., 1849.

3. Крикливый человек, крикун.
Ветл. Костром., 1941. Замолчишь ли
ты? Экая ведь крикуша. Костром.

Крикуший, а я, ее. Крикли-
вый, плаксивый, беспокойный (о ре-
бенке). Другой ребенок крикуший,
может и волевой быть. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.
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Крйкша, и, м. и ж. То же, что
крикса (в 4-м знач.). Крикун какой, I
крикша. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Крилаетый. См. К р ы л а -
С т ы и.

Крилена. См. К р ы л ё н а.
Крилбчко. См. К р ы л е ч к о .
Крилйнка, и, ж. Изогнутая

часть телеги, которая обшивается
досками; подушка. Это крилинка,
на ее доски кладут. Кыштов, Ново-
сиб., 1965.

КрЙЛОСЬ. См. К р ы л о с ь .
Крилъцб, а, ср. Крыльцо. Бо-

ров. Калуж., 1910.
Крймза. См. 3. К р ы м з а.
Крймка. См. 3. К р ы м к а.
Кримоватъ, м у е ш ь, несов.,

неперех. Прося есть, отказываться
при этом от предлагаемых кушаний;
капризничать (о ребенке). Волог.,
1883—1889 1с примеч. «употребляется
только в форме 2-го лица»].

Кримеатъ, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. Мять в руках и портить что-
либо по небрежности или нарочно.
Смол., 1914.

1. Крина, ы, ж. Льдина. Пек.,
1912—1914. || Кусок льда. Пек.,
1912—1914. — Ср. К р и т а , К р и-
ц а.

2. Крина, ы, ж. То же, что
кринка (посуда для молока). Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1926
[с пометой «обл.»].

Кринджблы и крынджб-
ЛЫ, мн. Маленькие санки. Твер.,
Даль.°К р и н д ж 6 л ы. Дон., 1852.
Южн., Зап. о К р ы н д ж б л ы . Южн.,
Зап., Даль. С крынджолами гатъ и
горы. На крынджолах тут, не кав-
зайся. Стародуб. Брян., 1972.

1. Криница, криница и
крынйца, ы, ж. Кринка, глиня-
ный горшок для молока. = К р и-
н и ц а. Посади эту синицу хоть
в масляну криницу, все буде синица
(поговорка). Вытегор. Олон., 1850.
о К р й н и ц а . Осташк. Твер.,
Пек., 1855.°К р ы н и ц а. Ставец
оладей и масла крынйца (песня).
Слобод. Вят., 1877.

2. Криница и крынйца, ы,
ж. 1. Ключ, родник. = К р и н й ц а .
Росл. Смол., 1852. Судж. Курск.,
Ряа.,Твер.,Южн.,Зап., Дон. = Кры-
н и ц а. Смол., 1877. Никто не выз-

наит, что в нашем каравае Семи полъ
пашаниченъка, Семи кръшиц да во-
диченъка (песня). Смол. Зап. Брян.,
Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв.
ССР. || К р и н и ц а. Родник, выхо-
дящий из-под горы, расположенной
в болотистой местности. Новоросс.,
Смол., Курск., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. К р ы н й ц а . Ручей. Курск.,
1893.

3. Мелкий колодец; небольшая ям-
ка с грунтовой водой, в которую
ставится бочка или чан. ° К р и н й-
ц а. Южн., Зап., Твер., Даль. Дон.,
Новоросс. Поди к кринице, напейся.
Курск. Хакасе. Красноярск р ы-
н и ц а. Будешь ититъ у крыницу
по водицу. Обоян. Курск., АГО,
XIX. Смол. || К р ы н и ц а. Коло-
дец, построенный на ключе. Павл.
Ворон., 1850. Коло ключов крынйца.
Прейл. Латв. ССР, Йонав. Лит.
ССР. || Колодец. = К р ы н й ц а . Ко-
лодец раньше не называли, крынйца
по-хохлацки. Ордын. Новосиб., 1966.

4. К р и н и ц ы , мн. Ряд мелких
озер в заболоченной долине на месте
прежнего русла реки. Сиб., 1959.

5. К р и н и ц а . Водосвятие и мо-
лебны в часовне, построенной у клю-
ча, считающегося чудодейственным.
Пек. Пек., 1902—1904.

Кринйченька и крыни-
ченъка, и, ж. 1. К р ы н и ч е н ь-
к а. Уменып.-ласк. к 2. Криница
(в 1-м знач.). Кабы в поле крыниченька
холодная; Над крыниченъкой бере-
зонька стояла, Над крыниченъкой
кудрявая стояла. Смол., 1890.

2. Уменъш.-ласк. к 2. Криница
(в 3-м знач.). = К р и н й ч е н ь к а ,
Ты. напой моего коня С рубленой
криниченъки, С полного ведра! Вы
•копайте глубоку криниченъку у ба-
тюшки в саду. Терек., Соболевский.
= К р ы н и ч е н ь к а. Выкопаю кры-
ниченъку в зеленом саду. Смол., 1890.

1. Кринйчка, и, ж. Уменьш,-
ласк. к 1. Криница. Корч. Твер.,
1897.

2. Кринйчка и крынйчка,
и, эк. Уменып.-ласк. к 2. Криница
(в 1-м знач.). = К р и н и ч к а. Дон.,
Слов. Акад. 1926. = К р ы н и ч к а.
Пошла моя дочка, Пошла до кры-
нички Студеной водицы. Смол., 1890.
Зап. Брян,

Словарь русских говоров, выц. 15
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КрИНЙЧНИК, а, м. 1. Растение
Veronica beccabunga L., сем. норич-
никовых; вероника порученная. Зап.,
Анненков. Слов. Акад. 1926 [с поме-
той «обл.»].

2. Растение Peucedanum palustre
Moench., сем. зонтичных; калеста-
ния болотная. Орл., Анненков. Слов.
Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

1. Кринйчный и крынйч-
НЫЙ, а я, о е. Ключевой, родни-
ковый, холодный (о воде). = К р и -
н и ч н ы и. Беру воду криничную,
сею муку пшеничную, — живу по-
барски. Зап., Даль. Дон., Южн.
° К р ы н й ч н ы й . Журавушка по
бережку Похаживает, Крыничною
водичкою Прихлебывает, Зеленую
травушку Сощипывает. Смол., 1890.
Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв.
ССР

2. Кринйчный, а я, о е.
1 . К р и н й ч н а я жеруха. Растение
Cardamine amara L., сем. кресто-
цветных; сердечник горький. Южн.,
Анненков.

2. К р и н й ч н а я мята. Расте-
ние Lamium L., сем. губоцветных;
яснотка. Кринйчная мята, пахнет
хорошо, от ее маленька синим цве-
том цветет, по земле стелется.
Том., 1964.

1. Кринка и кринка, и, ж.
1. Глиняная, стеклянная или дере-
вянная посудина для хранения мо-
лока. Куйбыш., 1968.= К р и н к а.
Новосиб., 1964. Куйбыш. ° К р ы н-
к а. Крынки глиняны и стеклянны.
Параб. Том., 1948—1949. || Горшок
для молока с одной ручкой (или
с горловиной, перевязанной веревоч-
кой). = К р и н к а . Сасов. Ряз., 1945.
Лежи. Иван. ° К р ы н к а. Луховиц.
Ряз., 1947. Пек., Север., Вост. цен-
тральных областей России. |] К р и н-
к а. Кружка. Венев. Тул., 1895—
1896. Тул., Пенз. || Горшок для хра-
нения молока, оплетенный берестою.
Вят., 1848.= К р и н к а. Перм.,
1851. Никол. Волог., Новг., Вяаник.
В лад., Твер., Осташк. Калин., Луж.
Петерб.= К р ы н к а . Олон., 1846.
II К р и н к а. Лощеный горшок для
хранения молока, масла, меда.
Шуйск. В лад., 1854. *• К р и н к а .
Посуда для простокваши. В кринках
держат простоквашу, а молоко в бу~

рачках. Волог., Даль. •» Большая
посудина для хранения молока вме-
стимостью до четверти ведра.
°К р и н к а. Урал., 1934. = К р ы н-
к а. Арх., 1885. Олон. Крынка боль-
шая, а маленькая настольная назы-
вается кувшин, иногда сливочник.
Сев. Прииссыккулье Киргиз. ССР.
« • К р и н к а . Посудина, в которой
топят молоко. Рузаев. Морд. АССР,
1946. Горьк. «• Глиняная чашка вме-
стимостью от двух до пяти стаканов
молока. Арх., 1867—1868. Арх.
°К р ы н к а . Пенз., 1944. «• К р ы н-
к а. Глиняная миска для отстоя
сливок, квашения молока и т. п.
Арх., 1885. о К р ы н к а-гончарка.
Глиняный горшок для молока. Вон
крынка-еончарка лежит. Сузун. Но-
восиб., 1964. о К р ы н к а середо-
вая. Горшок для молока вмести-
мостью до пяти литров. Раньше сере-
довую крынку сами делали из глины.
Арх., 1971.

2. К р ы н к а . Деревянный бо-
чонок без крышки вместимостью
в два-три литра. Параб. Том., 1948—
1949.

3. Посуда, в которой готовится
опара, чаще из пшеничной муки;
опарница. = К р и н к а . Рост.
Яросл., 1902. У кого есть муравлены
опарники, называется кринка. Ки-
риш. Ленингр. Волог., Арх., Тунк.
Бурят. АССР.= К р ы н к а. Меж-
дуреч. Волог., 1942. ̂ К р и н к а
пирожная. Посуда, в которой при-
готовляют тесто для пирогов. Усть-
ян. Арх., 1958.

4. К р ы н к а . Глубокая тарел-
ка. Съел крынку щей. Курск., 1967.

5. Молоко, сквашенное для полу-
чения сметаны. ° К р и н к а. Вели-
коуст. Волог., 1847.° К р ы н к а .
На крынки молоко поставили. Тунк.
Бурят. АССР, 1968.

6. К р и н к а . Мера измерения
количества молока при удое и про-
даже. Корова эта дает столько-то
кринок. Новг., 1904.

7. К р ы н к а . Сундучок для хра-
нения денег или вещей; кубышка.
Слов. Акад. 1926 [с пометой «обл.»].
Сложила вещи в крынку. Курск.

8. К р и н к а . Шайка для мытья
в бане. Раньше тазов не было, кринки
были. Иркут., 1966.
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9. К р ы н к а . Яма, наполненная
водой. Рыба от половодья таки оста-
вается в крынках. Арх., 1858.
|| К р ы н к а. Глубокое место с яма-
ми в реке. Волог., Слов. Акад. 1926.

10. К р и н к а . Топкое место око-
ло лесных озер. Новг., 1910.

11. К р ы н к а . Небольшое озеро
около реки. Рыба от половодья
таки оставается в крынках. Бело-
мор., 1952.

12. К р и н к а . Детская игра (де-
ти украдкой пьют у старухи молоко).
Даль [без указ, места], о К р и н к и
парить. Игра маленьких детей. Ко-
стром., 1916.

13. Льдина. «Русск. диалектоло-
гия» [без указ, места], 1964.

14. оо Мыльна кринка. Бранное
выражение. Соликам. Перм., 1897.
Кринка с маслом. Крупный упитан-
ный ребенок. Дочь-то у вас чисто
кринка с маслом. Волог., Обнорский.
Кринки задать. Помереть. Юрьев.
Влад., 1905—1921. Кринкой под-
нять. «Сидящего по-турецки чело-
века поднять на плечо, пропустив
руки мимо живота и соединив их на
спине его». Тотем. Волог., Дилактор-
ский, 1902. Сесть кринкой. Сесть,
поджав под себя ноги. Костром.,
Слов. Акад. 1926.

2. Кринка, и, ж. Гриб сыро-
ежка. Нижегор., Даль.

Криннйк, а, м. Речной или
озерный лед, раздробившийся на
мелкие кусочки (крины). Пек., 1915.

Крйночка, и, ж. 1. Сквашенное
молоко. — Вы какое молоко любите?
— Я люблю криночки. Великоуст.
Волог., 1847. о К р й н о ч к а сня-
тая, а) Молоко, с которого сняты
пенки или сливки. Яросл., 1961.
б) О девушке, утратившей невин-
ность до замужества. Рыб. Яросл.,
1901.

2. Кактус. В избе криночка ра-
стет, она колюча и кругла. Ср.
Урал, 1971. — Доп. Комнатный цве-
ток [какой?]. Свердл., 1965.

3. «Упражнение, при котором один
человек садится на пол, крепко охва-
тив ноги руками и прижав голову
к коленям, а другой поднимает его
и перекидывает через плечо за спину.
Первый участник при перекидывании
его выпрямляется в воздухе и ста-

новится на ноги за спиной второго
участника». Боров. Новг., Гарнов-
ский, 1923—1928.

4. Детская игра. Игра криноч-
ками. Соликам. Перм., 1897.

5. Гриб [какой?]. Слов. Акад. 1926
[с пометой «обл.»].

1. КрЙНОЧНИК, а, м. Мастер,
делающий глиняные кринки, а также
продавец кринок. Кадн. Волог.,
Слов. Акад. 1926.

2. КрЙНОЧНИК, а, м. Яма, вы-
рытая для хранения молока. Бывало
по сто кринок в криночниках-то
стояло. Сузун. Новосиб., 1964.

1. Крйночница, ы, ж. Кор-
зина из дранок с крышкой, «в нее
ставят кринки». Волог., Иваницкий,
1883—1889.

2. Крйночница, ы, ж. Расте-
ние Melampyrum pratense L., сем.
норичниковых; марьянник луговой
(им парят кринки). Волог., Иваниц-
кий, 1883—1889.

Криночный, а я, о е. К р и -
н о ч н а я ( к р ы н о ч н а я ) блуд-
ница. Лакомка, сладкоежка. Крас-
ные девицы, Криночные блудницы,
Ваше дело на погребицу лазать да
сметанку снимать. Костром. Ко-
стром., 1901—1905. Перм., Сиб.

Кринька, и, ж. Поперечный
кривой брус, укрепляющий борта
лодки; шпангоут. Каргоп. Арх., 1971.

Крипа, ы, ж. Плоскодонное
прямоугольное судно на реках Вис-
ле, Нарве и Западном Буге. Слов.
Акад. 1926 [с пометой «обл.»}.

— Ср. польск. к г У р а — челнок,
шлюпка.

Крйпатки. См. К р и п о т к и.
Крйпка, и, ж. То же, что

крипа. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»].

Крйпатный, а я, о е. Малень-
кий (о животном). Когда крипатные
поросенки, зовем их зюта-зюта. Брас.
Брян., 1961.

Крипйва, ы, ж. Крапива. Ле-
бед. Тамб., Слов. карт. ИРЯЗ. Ряз.

Крипица и крипйца, ы, ж.
Крапива. Тут везде крипйца растет,
у кажного забора, у домов. Кри-
пица — это крапива, у нас кто при-
пица скажет, а кто крапива. Моск.,
1968.

17»
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КрИПОПОТКИ, мн. [удар.?]. То
же, что крипотки. Южно-Сахалин.,
1971.

Крипотки и крйпатки, мн.
Теплые длинные шерстяные носки
ручной вязки. Том., Слов. Акад.
1926. Настригешъ конского волосу и
вяжешь вадянки, крйпатки. Иркут.
Крипотки из шерсти теплы вяжем,
носки теперь называют. Тунк. Бу-
рят. АССР. Сиб., Приангар.

Крипь, и, ж. Физическая кре-
пость, здоровье, выносливость. Кри-
пи нет. Ветл. Костром., 1912.

1. Криса, ы, ж. Крыса. Ниже-
гор., 1860. Жиздр. Калуж.

2. Криса, ы, ж. Особый вид
озимой ржи; польская рожь. Ново-
росс., Слов. Акад. 1926.

Криетёлъ. Птица коростель.
Лебед. Тамб., Слов. карт. ИРЯЗ.

Кристель [удар.?]. Карусель.
Лебед, Тамб., Цветков.

КрЙСТИК, а, м. Растение Poten-
tilla anserina L., сем. розанных;
лапчатка гусиная. Урал., 1930.

КриетиАнин, а, м. Христиа-
нин. Луж. Петерб., 1871.

КристиАнекий, а я, о е.
Христианский. По долгу кристиян-
скому. Моск. Моск., 1905—1921.

Критика, и, ж. со (В) кри-
тику делать. Делать что-либо в на-
смешку. Это он, тебе (в) критику
сделал. Колым., 1901.

Крйтка, и, м. оо Сесть (са-
диться) на крйтку. То же, что са-
диться на кредец (крицу). Сухмен-
ный год — она (земля) рассыхается,
а дождик опять пройдет — она са-
дится на крйтку. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Криула и криула. См. К р и-
в у л а.

Криулев [удар.?]. «Кривой».
Яро ел., Мельниченко, 1961.

Криулина. См. К р и в у л и -
н а.

Криулиетый. См. К р и в у-
л и с т ы и.

КрЙуЛИТЬ, л ю, л и ш ь , ве-
сов., неперех. Идти зигзагами. А чо
криулишь-то, прямо не идешь? Ср.
Урал, 1971. — Ср. К р и в у л я т ь.

Криуль. См. К р и в у л ь .
Криулька. См. К р и в у л ь -

к а.

1. К р и в у л я .
См. К р и в у-

Пель-

Криуля. См.
Криулять.

л я т ь.
Криуны, мн. [удар.?],

меня. Малмыж. Вят., 1897.
КриуСЛАтъ, я е т, несов., непе-

рех. Сбиваться с дороги, уклоняться
с правильного пути. Скорей бы при-
ехали, да лошадь криусляла. Чере-
пов. Новг., 1910.

Крихйна. [Знач.?]. Волго-
Камье, 1961.

Крица и крица, ы, ж. 1. К р й-
ц а. Смерзшийся слой глинистой
почвы. Казан., 1894. Нижегор. Ни-
как ее не разборонишь, так крицам
и лежит, хоть молотом бей. Ко-
стром., Калуж.

2. Глыба смерзшегося навоза.
Перм., Даль.= К р ы ц ы, мн.
Шадр. Перм., 1848. Насекут навоз и
вывозят крыцы на поля. Ср. Урал.

3. К р и ц а . Льдина на реке.
Олон., 1885—1898. Карелия, Белое
море, Ленингр., Ряз. — Ср. 1. К р й-
н а.

4. К р и ц а . Плохо заквашенный
хлеб. Поторопилась с печкой, ну и
получилась крица. Пенз., 1960.

5. К р и ц а . То же, что 2. Криса.
Даль [без указ, места]. Земля сидит,
как крица, руками не укалупишъ
никак ее. . Паш хлеб, он тяжелый,
водянистый, мажется к зубам, как
крица все равно. Ряз. Ряз. о Сесть
к р и ц е й (на к р и ц у ) . Слежать-
ся твердой массой, стать плотным
(о земле, муке и т. п.). Кашир.
Тул., 1860. Пироги-то у меня не по-
дошли, все на крицу сели, все крицей
сели. Ряз. Ряз. о К р й ц а - к р й -
ц е и. а) О насквозь промокшем че-
ловеке. Пришел крица-крицей. Ко-
стром., Даль, б) О плохо выпечен-
ном хлебе. Плохие у тебя, кума,
хлебы вышли: крица-крицей. Петров.
Сарат., Слов. Акад. 1926.

— Доп. [Знач.?]. «Обжав крицу
под молотом и придав ей вид пло-
ской призмы, мастер берет топор и
рассекает ее на 4, 5 и 6 кусков,
смотря по тому, какого размера же-
лезо намеревается приготовлять».
Перм., Зап. Казан, эконом, общ., 1855.

— Ср. К р и з ы , К р и ч и и а,
К р й ч и ц а , К р и ч ь Й .
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Крицикать и крычикатъ,
а ю, а е ш ь, нееов., неперех. Скре-
жетать зубами. = К р и ц и к а т ь .
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
° К р ы ч и к а т ь . Волог., 1883—
1889.

1. Крич, а, м. Клич. Крич крик-
нуть. Ряз., 1852.

2. Крич, а, м. Топкое вязкое
место с никогда не высыхающим
ключом, бьющим из-под почвы. По
дороге тута много кричей. Вельск.
Смол., 1902-1904.

Крича, и, ж. Полная, неуклю-
жая женщина. Волог., 1898. || «К р й-
ч а тяжелая». Белозер. Новг.,
Прогр. № 165, 1898.

Кричало, а, м. 1. Горло; ши-
рокое горло. Яросл., 1918—1924.

2. Крикун. Яросл., 1918—1924.
Кричалыцик, а, м. О том,

кто кричит, выкликает. Слов. Акад.
1926 [с пометой «обл.»].

Кричалыщща, ы, ж. Женек.
к Кричалыцик. Старик пошел в поле
кричальщицу искать (сказка). Тамб.,
Слов. Акад. 1926.

Кричание, я, ср. К р и ч а -
н и е коляды. Колядование. Урал.,
Миртов [с пометой «стар.»], 1930.

Кричанки, мн. Ауканье, пе-
рекличка людей в лесу. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1926 [с по-
метой «обл.»].

Кричать и крычать, ч у,
ч и ш ь, несов.; крикнуть и крик-
нуть, н е ш ь, н е т , сов., перех. и
неперех. 1. К р ы ч а т ь . Кричать,
громко говорить. Да крычал-де ста-
рой да зычным голосом (былина).
Печор., Ончуков. Онеж., Олон.,
Новг., Петерб., Твер., Яросл., Ряз.,
Дон., Урал.= К р и н у т ь. Белозер.
Новг., 1853. Егор. Ряз.

2. К р ы ч а т ь . Громко звать,
призывать кого-либо. Отец три раза
кричал ее. Урал., 1950. о К р ы-
ч а т ь кому-либо. Сходи ты, на
улицу и крычи рабочим, чтобы они
пришли в избу завтракать. Кирил.
Волог., 1896. Олон., Вят. || К р ы-
ч а т ь кому-либо. Аукаться. Когда
будем ходить да искать в лесу грибы,
чтобы не заблудиться, будем кры-
чать друг другу. Кирил. Волог.,
1896—1920. || К р ы ч а т ь . Подзы-
вать (животное). Свекровь говорит

снохе: Пошла, дочка, дай курочкам
поесть. Она спрашиват: А как их
у вас крычат? Урал., 1960.

3. Перех. К р ы ч а т ь . Фолък.
Называть, именовать. Муром. Влад.,
1947. Парень и Мышиный кожух,
хоша таперече уж ее не кричали
так, поженились. Урал.

4. К р и к н у т ь . Приказать; от-
дать распоряжение. Крикни ему за-
прягать. Углич. Яросл., Слов. Акад.
1926.

5. К р и ч а т ь . Созывать на сель-
ский сход. Боров. Новг., 1965.

6. К р и ч а т ь чем-либо. Болеть
чем-либо. Слобод. Вят., 1881. (Ре-
бенок) животом кричит, т. е. у него
болит живот. Ряз.

7. Плакать, р ы д а т ь . ° К р и ч а т ь .
Она все по матери кричит. Морш.
Тамб., 1849. Тамб., Ворон. Невеста
кричит недели за две-три до свадьбы.
Ряз. Моск., Тул., Чкал., Дон.° К р ы-
ч а т ь. Ряз., 1910. Переясл. Влад.,
Спас. Пенз., Дон. о К р и ч й т ь з а
кем-либо. Ну, девочка добре кричала
за ней, за матерюй. Ряз. Ряз., 1960—
1963. о К р и ч а т ь о(б) чем-либо.
— Об чем кричишь, ведь ты боль-
шая. — Я кричала об свинье, ой,
кричала. Ряз. Ряз., 1960—1963.

8. Причитать, голосить (напр., по
покойнику или на свадьбе).0К р и-
ч а т ь. Ряз., 1898. Баба хорошо
кричит (о хорошей причитальщице).
Скоп. Ряз., 1905—1921. Невесту на-
кроют шалью •— и сиди кричи. Зави-
тала твоя головка — кричат, когда
в армию провожают. Ряз. Моск.,
Тул., Ворон., Пенз., Куйбыш. Пла-
чут — только слезы капают, а кри-
чат в голос. Балаш. Сарат. Оренб.,
Омск, а К р ы ч а т ь . Урал., 1960.
« • К р и ч а т ь по кому-, чему-либо.
Я по тебе буду вон до погосту кри-
чать. Ряз., 1960—1963. || К р и-
ч а т ь. Горевать, тосковать. Оста-
лась я одна. Вез ребят плохо. .
Кричу, тоскую. Вдалась в точку,
вдалась кричать (после смерти му-
жа). . Головушка моя бедная. Ряз.
Ряз., 1960-1963.

9. К р и ч а т ь песни. Громко
петь песни. Мцен. Орл., 1902. Я смо-
лоду мастерица песни кричать. Те-
перь стара, задыхиваюсъ. Брян.
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Новг., Забайк.= К р ы ч а т ь песни.
Влад., 1947. Морд. АССР.

10. К р ы ч а т ь. Издавать гром-
кий звук (о животных и птицах).
Новг., 1904. Кубан., Урал. Курица
гогочет, гуси крычат, крякают. Том.
Вост. Map. АССР, Арх. Что это бо-
рова крычат, накормлены, а крычат.
Йыгев.-, Тарт. Эст. ССР.°Кры-
ч а т ь. Сарат., 1954. Курица кры-
чит, када несется. Урал, о К р и к-
н у т ь-гукнуть. Летели гусыньки че-
рез сад, крикнули-гукнули на весь сад
(причит.). Смол., 1890. оо Кричать
не в голос. Издавать душераздираю-
щее мяуканье (о кошке в мррте).
Осташк. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

11. Грохотать, гудеть (о маши-
нах). Всю ночь машины крычали.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963. Йонав.
Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР.

со Кричать без ума. Кричать очень
громко. Чулым. Новосиб., 1969.
Кричать белужиной. Кричать очень
громко. Иркут., 1967. Блажью кри-
чйть. Кричать очень громко. Вышне-
вол. Твер., 1820. Кричать в голос.
Плакать навзрыд. Шура-то кричала
по нем, страсть, прямо в голос. Ряз.
Ряв., 1960—1963. Кричать, орать
в голосину (или голосиной). Пла-
кать навзрыд. Кричит, говорят, в го-
лос, да как! То шопотом, а то
заорет в голосину. Голосиной кричит,
в голос. Ряз. Ряз., 1960—1963. Кри-
чать в (на) истошный голос. Кри-
чать изо всей силы и безостановочно.
Костром., 1916. Чкал. Кричать во
всю (на всю) еслипу. См. Ё с л и н а.
Тобол., 1899. Заурал. Кричать во
всю жизнь. Кричать во все горло.
К а луж., 1850. Гвалту кричйть. Звать
на помощь. Латв. ССР, 1968. Кри-
чать дерюжиной. То же, что кричать
белужиной. Иркут., 1968. Кричать
(крычйть) коляду. Колядовать в рож-
дество. Вязник. Влад., 1868. У нас
коляду-то не крычат. Касим. Ряз.
Охан. Перм. Кричать, как корова по
быку. Очень сильно плакать; кри-
чать, плача. Ордын. Новосиб., 1965.
Кричать кресты. «Во многих местах
ребятишки собираются вместе и хо-
дят по домам. . кричать кресты (на
4-й неделе великого поста)». Ко-
стром. Костром., Этнограф, сб., IV,

98. Кричйть нелапшим голосом. Кри-
чать изо всей силы не своим, дурным
голосом. Дубен. Тул., 1933—1960.
Кричать лихоматом (лвхоматичком).
Кричать во все горло, изо всех сил.
Только дотронулась до ноги-то, он
как закричит лихоматичком. Ир-
кут., 1966. Хакас. Краснояр. На-
криком кричать. То же, что блажью
кричать. Влад., 1914. Кричать на-
разрыв. Плакать навзрыд, очень
громко. Ой, как там кричали, прямо
наразрыв. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Кричйть ото всех печеней. То же,
что кричать лихоматом. Сарап. Вят.,
1901. Ретунку (ретунушку) кричать.
То же, что звать на помощь. Куры
рятунушку кричат. Тянули зуб,
я — рятунку. Прейл. Латв. ССР,
1967. Крычать во всю голову. Кри-
чать изо всей силы. Да крычи-тко
ты, Михаила, во всю голову. Онеж.,
Киреевский. Онеж.

— Ср. К р и ч ё т ь , К ы р-
ч а т ь.

Крйчем, нареч. К р и ч е м кри-
чать. То же, что кричма кричать.
Палец откусила (свинья), и тут вот
укусила. . Она прям кричем кричит.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Кричбнник, а и у, м. Мелкий
лес, кустарник. В криченнике — мел-
кий лес назывался. Том., 1964.

Кричёть и крычёть, ч у,
ч и ш ь, несов., перех. и неперех.
1. Неперех. Кричать; говорить гром-
ко, с выкриками. о К р и ч ё т ь . Орл.
Вят., 1896. Вят., Урал., Казан.
Тебе вот хорошо кричеть, а людям-
то не очень. Влад. Влад., Смол.
Ночь, темень. Кричела, кричела.
Том. Иркут. о К р ы ч ё т ь. Тут во-
пил де, крычел Михаила громким го-
лосом. Мезен. Арх., Григорьев. Сев,-
Двин., Костром.

2. Перех. и неперех. Звать, пригла-
шать. И ево вот женил, не кричели.
Лукоян. Нижегор., 1901. Влад.,
Перм.

Кричи, мн. Большие льдины.
Кашп. Ленингр., 1937—1940. — Ср.
К р и ч а , К р и ц а , К р й ч и н а ,
К р и ч и ц а.

Кричигйть и крищигйть,
а ю, а е ш ь, несов., неперех. Скри-
петь, скрежетать зубами. = К р и ч и-
г а т ь. Шадр. Перм., 1930. Он как
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уснет, вак вею ночь зубами кричи-
гат. Перм. Урал. = К р и щ и г а т ь .
Зубами крищигал, выпил дак, зама-
хивался. Ср. Урал, 1971. — Ср. К и р-
ч й г а т ь , К ы р ч й г а т ъ .

Кричикать и крычикать,
а ю, а е ш ь, несов., неперех. То же,
что кричигать. Сольвыч. Волог.,
1883—1889. Слов. Акад. 1926 [с по-
метой «обл.»].

Крйчина и кричйна, ы, ж.
Льдина. Пашек. Ленингр., 1937—
1940. ° К р й ч и н а . Ладож. Пе-
терб., 1865. Капш. Ленипгр. = К р и-
ч и н а. Русская диалектология [без
указ, места], 1964. — Ср. К р а,
К р и т а , К р и ц а , К р и ч и ц а .

КрЙЧИНКИ, лек. Маленькие
льдинки. Капш. Ленингр., 1937—
1940.

Кричйнник, а и у, ж. То же,
что криченник. Пойду в кричинник,
прут срублю. Кричинник — деревья
растут развилистыми кустами.
Том., 1964. || Разновидность кустар-
ника [какая?]. Молотилъник, коро-
талъник, кричинник, верба растут.
Кустарник: кричинник, киргизник,
краснопрутник, щитинник. Том.,
1964.

Кричйето, нареч. Громко, зыч-
но. Кричи кричистей! Шенк. Арх.,
Онеж., 1885. — Ср. К р и ч н о .

КрИЧЙСТЫЙ, а я, о е. Гром-
кий, зычный (о голосе). Арх., Север.,
Даль. Онеж.

КрЙЧИЦа, ы, ж. То же, что
кричина. Лодейноп. Ленингр.,
1937—1940.

Крйчка, и, ж. «Зов, кличка».
Осташк. Твер., Пек., Карпов, 1855.

Кричлйвый, а я, о е. Крикли-
вый. Староста кричлив, на дело
правдив (поговорка). В лад., 1848.
Молог. Яросл., Петров. Сарат.,
Перм.

Крйчма, кричмя и крыч-
ма, нареч. К р й ч м а ( к р и ч м я ,
к р ы ч м а) кричать. Кричать бес-
прерывно, орать во всю глотку, о
К р й ч м а . За Волгой вот уж давно
крична кричат: перевезите! Рыб.
Яросл., 1908. Омск.= К р и ч м я.
Кирил. Волог., 1896. Костром.
" К р й ч м а . Пек., Смол., 1902—
1904.

Кричмя. См. К р й ч м а .
Крична. См. К р и ч н я.
КрЙЧНИК, а, м. Кузнец, изго-

товляющий железные крицы («круг-
лые железные глыбы»). Даль [без
указ, места]. Черепов. Новг., Слов.
Акад. 1926.

КрЙЧНО и КрЙЧНО, нареч.
То же, что кричисто. = К р и ч н о.
Арх., 1 8 8 5 . а К р ы ч н о . Арх., 1858. ,

Кричнбй, а я, 6 е. кричный
и кричный, а я, о е. Крикливый,
пронзительный, с выкриками.
° К р и ч н о й . Кричнбй отголосок.
Даль [без указ, места]. о К р и ч-
н ы и. Слов. Акад. 1926 [с пометами
«стар.'» и «обл.»]. ° К р ы ч н ы й .
Кричит-то, зычит крычным голосом
(былина). Тихонравов-Миллер [без
указ, места].

1. Кричный, а я, о е. То же,
что икричный; стальной. Рыльск.,
Судж. Курск., 1849. Слов. Акад.
1926 [с пометой «обл.»].

2. Кричный. См. К р и ч н б й .
Крйчня, и и крична, ы, ж.

1. Кричный цех металлургического
завода. Урал., 1953.

2. Рабочие кричного цеха метал-
лургического завода. Гора, конечно,
в обиде, что крична болъшину берет.
Урал., П. Бажов, Марков камень.

КрИЧНЯ, и, ж. Общий крик,
шум. Охан. Перм., 1930.

Кричбнок, н к а, м. Варить
к р и ч б н о к . Обрабатывать кри-
цу. Урал., 1953.

Кричь, и, м. и ж. Шумный,
крикливый человек. Да он кричь
такая, что с ним и не сладишь.
Ряз., 1822. || Собир. Крикуны, гор-
лопаны. Эй вы, кричъ оголтелая,
заткните пазла-те/ (замолчите). Ко-
стром., 1916.

Кричъё, и, ср., собир. Льдины.
Тихв. Новг., Слов. Акад. 1926.

Кришйть. См. К р ы ш и т ь.
Крищигать. См. К р и ч и -

г а т ь .
Кркнуть, н е ш ь, сов., непе-

рех. К р к н у т ь душой. Умереть.
Жив, жив да и кркнув душой, т. е.
жил, жил да и умер. Смол., Шеста-
ков, 1859. — Ср. К ё р к а т ь,
К ы р к а т ь.
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Кровйвец, в ц а, ж. 1. Растение
Hypericum perforatum L., сем. зве-
робойных; зверобой пронзеннолист-
ный. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

2. Растение Hypericum quadrangu-
lare L., сем. зверобойных; зверобой
четырехгранный. Зап., Анненков.
Слов. Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

3. Растение Sisymbrium Sophiae
L., сем. крестоцветных; дескурения
Софьи. Зап., Слов. Акад. 1926.

Кровавик и крововйк, а и
а, м. 1. Растение Chelidonium ma jus
L., сем. маковых; чистотел большой.
= К р о в а в й к . Алт., Анненков.
Кровавик от надсады первое лекар-
ство. Том.° К р о в о в и к [удар^.?].
Перм., Анненков. ] | К р о в а в и к .
Растение Chelidonium L., сем. ма-
ковых; чистотел обыкновенный,
сныть обыкновенная, реброплодник.
Ср. Приобье, 1971.

2. К р о в а в и к . Растение Ptar-
mica vulgaris DC., сем. сложноцвет-
ных; чихотник обыкновенный, гуля-
вица. Даль [без указ, места]. Аннен-
ков [без указ, места].

3. К р о в а в и к . РастениеAchil-
lea millefolium L., сем. сложноцвет-
ных; тысячелистник обыкновенный.
Даль [без указ, места]. — Ср. К р о-
в е п у с к.

4. К р о в а в и к . Растение Stra-
tiotes aloides L., сем. водокрасовых;
телорез обыкновенный. Анненков
[без указ, места].

5. К р о в а в и к . Растение Digi-
talis L., сем. норичниковых; напер-
стянка. Урал., 1930.

6. К р о в о в й к . Растение San-
guisorba L., сем. резанных; крово-
хлебка. Крововйк сорвать надо, кровь
разбивает. Маленьких ребят крова-
виком от поноса лечат. Ср. Урал,
1971.

7. К р о в о в й к [удар.?]. Расте-
ние Hypericum perforatum L., сем.
зверобойных; зверобой пронзенно-
листный. Анненков [без указ, места].

8. Лекарственная трава [какая?].
= К р о в о в й к . Свердл., 1965.
Крововйк от живота помогаю. Омск.
= К р о в а в и к [удар.?]. Сольвыч.
Во лог., Слов. Акад. 1926.

9. К р о в о в й к . «Лечебная трава
от малокровия». Кыштов. Новосиб.,

Солтан, 1965. || К р о в о в и к. Ко-
рень лечебной травы «от малокро-
вия» [какой?]. Кровавик — корни та-
кие, трава такая есть — крававик,
корень в чай идет, красный, красный
чай, ево от малокровия пьют. Кыш-
тов. Новосиб., 1965.

10. Красный к р о в а в и к
[удар.?]. Растение Polygonum bis-
torta L., сем. гречишных; горец
змеиный. Вят., Анненков.

11. К р о в а в и к [удар.?] водя-
ной. Растение Myriophyllum spica-
tum L., сем. водяных орехов; коло-
систая водоперица. Анненков [без
указ, места].

12. К р о в а в и к . Лекарствен-
ный раствор порошка аморфной крас-
ной руды (народное лечебное сред-
ство). Я травами не займусь, а. . кро-
вавик пью. Нижнеуд. Иркут., 1915.
— Ср. К р а с н о к р р е н к а ,

К р о в и к, К р о в я н й к , К р о-
в я н й ц а , К р о в и н к а .

Кровавшце, а, ср. Фольк. Место
кровопролитного сражения. Я (орел)
был-побил на побоищу, на побоищу,
на кровавищу. Киреевский [без указ,
места]. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»].

Кровавка, и, ж. Болезнь
животных, при которой с мочой вы-
деляется кровь. Корова на кровавку
заболела. Ионав. Лит. ССР, 1963.

Кровавленник, а, м. Расте-
ние Achillea millefolium L.,
сем. сложноцветных; тысячелистник
обыкновенный. Зап., Анненков.
Слов. Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

Кровавник, а и кровавнйк,
а, м. 1. К р о в а в н и к . Растение
Ptarmica vulgaris DM., сем. сложно-
цветных; гулявица. Анненков [без
указ, места]. Слов. Акад. 1926 [с по-
метой «обл.»].

2. К р о в а в н и к . Растение
Achillea millefolium L., сем. слож-
ноцветных; тысячелистник обыкно-
венный. Зап., Южн., Анненков. Тул.,
Калуж., Пек., Волог., Арх. — Ср.
К р о в а в л е н н и к , К р о в а в-
н и ц а.

3. Растение Hypericum perfora-
tum L., сем. зверобойных; зверобой
лекарственный. = > К р о в а в п и к .
Южн., Анненков. Слов. Акад. 1926
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[с пометой «обл.»]. = К р о в а в н й к .
Урал., 1930.

4. К р о в а в н й к . Растение
Lychnis viscaria L., сем. гвоздич-
ных; горицвет смолистый. Зап., Ан-
ненков. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»].

5. К р о в а в н й к . Растение Аша-
ranthus paniculatus L., сем. амаран-
товых. Южн., Анненков. Слов. Акад.
1926 [с пометой «обл.»].

6. К р о в а в н й к . РастениеСоп-
vallaria polygonatum L., вид лан-
дыша. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»}. — Ср. К р о в а в н и ц а (во
2-м знач.).

— Доп. Мелкое лекарственное ра-
стение [какое?]. Кровавнйк растет
мочалкой коло земли. С кровавника
делают сок, он лучше, чем как йода.
Йонав. Лит. ССР, 1963. Кровавнйк
от кроводавления хорошо. Кровавнйк
от желудка пьют. Прейл. Латв.
ССР.

Кровавница, ы, ж. 1. То же,
что кровавник (во 2-м знач.). Ниже-
гор., Анненков.

2. То же, что кровавник (в 6-м
знач.). Анненков [без указ, места].

3. Растение Lythum salicaria L.,
сем. дербенниковых; дербенник иво-
листный. Даль [без указ, места].
Анненков [без указ, места].

Кровавный, а я, о е. К р о-
в а н н а я чистота. Растение Cheli-
donium ma jus L., сем. маковых;
чистотел бородавчатый. Перм., Ан-
ненков.

Кроваво, нареч. Сильно. Олон.,
1864.

Кровавбй. См. К р о в а в ы й .
Кровавочки, мн. Мелкие мо-

ниста красного цвета с белой середи-
ной. Ирку т., Ровинский, 1873. Слов.
Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

Кровавый, а я, о е, крова-
вбй и крововбй, i я, бе; к р о -
в а в , а, 6. К р о в а в 6 и. Окро-
вавленный, окрашенный кровью. У
нас ключики медовые. . У вас клю-
чики кровавые. Волог., Киреевский.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Казаночка
река кровава течет. Малоарх. Орл.,
Киреевский. « - К р о в а в о й по-
нос. Кору дубовую, скору-то ету

набрать. . кровавой понос останав-
ливает. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Кроваец и краваец, и ц а, м.
Тонкий блин из пшенной муки;
караваец. Ряз., 1912. Раньше пшен-
ные блины пекли из проса, вымоешь
хорошо, толкешъ и сеешь, стря-
паешь блины, кравайцы, пресные они.
Том.

Кровалый, а я, о е. Кровавый.
Пример. Арх., 1939—1941.

Кровата, ы, ж. Постель, кро-
вать. Над кроватою-ту прямо ввели
спицки же, А и как весли-то ключи
да золотые же (былина). Печора и
Зимний берег, 1961.

Кроватичка, и, ж. Небольшая
кровать. Темной ночкой! Ой, расте-
совая новая кроватичка Шевелится
(песня). Вят., 1877.

Кроватка, и, ж. 1. Уменьш.-
ласк. к кровать (в 4-м знач.). На те-
легах кроватка наложена. У телег
колесы. На ось накладывается кро-
ватка. Устьян. Арх., 1958.

2. Уменып.-ласк. к кровать (в 9-м
знач.). Костром., 1936.

3. Высокий дощатый помост в лесу
для хранения охотничьих припасов
или обмолота кедровых шишек. Кро-
ватки щас пользуют, когда шишки
собирают. Ср. Урал, 1971.

4. Настил на опорах, установлен-
ный над заезком-плетнем, перегора-
живающим реку; служит для ловли
рыбы саком. Ср. Урал, 1971.

Кроватник, а, м. 1. Фольк.
«Человек, убирающий кровать». Пе-
трозав. Олон., Рыбников.

2. Человек, делающий кровати.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1926 [с пометой «обл.»].

Кроватница, ы, ж. Огражде-
ние из досок вокруг соснового ствола,
где угнездились пчелы, для сохране-
ния меда от медведей. Варнав. Ко-
стром., 1920.

Кроватничек, ч к а, м. Фольк.
Человек, убирающий кровать. Ты
дли мне ко кроватке кроватничка.
Онеж., Гильфердинг. Слов. Акад.
1926 [с пометой «обл.»].

Кроватный, а я, о е. В соче-
таниях. о К р о в а т н о е дитя.
Фольк. Шутл. Муж, супруг. Дитя
плачет запешное, Другое плачет за-
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гнетное, Третье плачет колыбельное,
Четвертое кроватное (песня). Яросл.,
1854. о К р о в а т н ы й день. Вто-
рой день свадьбы, когда гости осма-
тривают кровать невесты. Волхов.
Ленвнгр., 1938—1941. « - К р о в а т -
н ы й угол. Место в доме, где стоит
кровать. Пек., 1956. — Ср. К о р о-
в а т н ы й .

Кроватонька, и, ж. Фольк.
Ласк. Небольшая кровать, кроватка.
В горенке во новой Кроватонъка те-
сова; На кроватонъке тесовой Нери-
нушка пухова. Шенк. Арх., Киреев-
ский.

Кроватушка, и, ж. Фольк.
То же, что кроватонька. На что ми-
ленький сердит? У кроватушки
стоит; Стлать постелю не велит.
Ставроп. Самар., Соболевский.
Курск., Орл., Ворон., Моск., Пек.,
Арх. — Ср. К о р о в а т у ш к а .

Кровать, и, ж. 1. Деревянная
койка. Деревянная — это кровать,
а железная — койка. Новосиб., 1964.
Курган. = К р о в а т ь . Еще есть у
мня состроена нова горница, В новой
горнице кровать точена. Мезен. Арх.,
Григорьев. Акм.

2. Небольшая клеть или холодная
горница, в которой спят молодые
замужние женщины или молодоже-
ны. Верхотиш. Ворон., 1858. Кро-
вать — это называлось помещение,
а в кровати, може, на полу спали.
Ворон. Калуж., Тул., Ряз. || Помост
на кольях, оплетенный плетнем до
1,5 м высотой и покрытый четырех-
скатной крышей, служивший летним
помещением для спанья. Ворон.,
Ряз., Бломквист. II Сарай, в котором
летом спят. Порядок стоит — хаты,
и порядок стоит — кровати. Ворон.,
1965.

3. К р о в а т и . Небольшая кла-
довая для хранения женского платья
и других вещей. Богород. Тул., 1898.

4. Настил из досок в тележке
для сельских работ. Арх., 1858.

5. Скамейки в небольшой лодке
(шитике, дощанике), расположен-
ные по бокам лодки. Иркут., 1875.

6. Станок для валяния сукна, на
котором работают ногами, лежа.
Даль [без указ, места].

7. Дощатая вышка, устроенная на
сучьях высоких деревьев, откуда

летом наблюдают за пожарами. Ко-
стром., 1920. В лад. || Дощатый по-
мост на дереве над ульем, где охот-
ник караулит медведя. Даль [без
указ, места].

8. Ограждение вокруг деревьев с
ульями для их защиты от медведей.
Варнав. Костром., 1920.

9. Основание стога вокруг сто-
жара, одонье из хвороста, веток бе-
резы, осины и пр. Нуте-ко, давайте
скорее кровать сделаем, да надо ме-
тать. Ветл. Костром., 1918. Ко-
стром. || Козлы, укрепляемые около
стожара. Костром., 1916.

10. Перекладина у подпорок ви-
ноградного куста. Виноградный куст
на одну, две, три кровати. Дон.,
1929.

11. Помост, на котором располо-
жены мельничный постав и жернова.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1926 [с пометой «обл.»]. о Каменная
к р о в а т ь . Красноуфим. Перм.,
1895. Ср. Урал, о Верхняя к р о -
в а т ь . Верхний этаж мельничного
амбара, с которого в отверстие на
полу засыпается хлеб. Красноуфим.
Перм., 1895.

. со Приковать к девичьей кро-
вати. Фольк. Женить. Ты прикуй же
меня, мати, К девичьей кровати:
У девичьей у кровати Век мне веко-
вати! Морш. Тамб., Соболевский.

— Доп. о Кумова к р о в а т ь .
[Знач.?]. «Кверху носками шильё
наставлено. А на этих на носках
человек; на шильях человек и вер-
тится». Тотем. Волрг., Едемский.

— Ср. К о р о в а т ь .
Кровеббй, я, м. Растение Inula

dysenterica L., сем. сложноцветных;
вид девясила. Анненков [без указ,
места]. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»].

Кровбзка и кровёзка, и, м.
и эк. О милом, родном, любимом че-
ловеке. Калуж., Костром., Даль.

Кровёзница, ы, ж. Обраще-
ние к дочери. — Что ему, матушка,
испить? — Ну-ка, кровезница, мо-
лоденького кваску, на, подай. Малояр.
Калуж., Слов. Акад. 1926.

Кровёзнушка и кровёз-
нушка, и, м. и ж. То же, что кро-
вёзка. Калуж., Костром., Даль.
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Кровёзный и кровёаный,
а я, ое. Милый, сердечный, род-
ной. Кровёзный та мой/ Калуж.,
Даль. Костром., Дон.

Кровелец, л ь ц а, м. [удар.?].
Лубяная, дощатая или соломенная
двухскатная крышка, предохраняю-
щая улей от дождя. Ряз. Раз.,
1902.

Крбвелька, и, ж. Крышка
кастрюли, горшка, чугуна и т. п.
Слов. Акад. 1847 [без указ, места].
Терек., 1932. Брюквы-то намоем,
нарежем в чугунок, кровелькой за-
кроем, в печь поставим, и выпреет.
К аргон., Арх. Арх.

Крбвелъник, а, м. 1. Лес
к р б в е л ь н и к . Лес, идущий на
постройку крыш. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»].

2. Растение Aconitum excelsum
Rchb., сем, лютиковых; аконит вы-
сокий. Анненков [без указ, места].
Слов. Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

Крбвелъный, а я, о е. К р о -
в е л ь н а я скрипуха. Растение Сге-
pis tectorum L., сем. сложноцветных,
кровельная скерда. Анненков [без
указ, места].

Кровенйк, а, ле. 1. Печень.
Осташк. Твер., 1855.

2. Нарыв, чирей, болячка. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1926
[с пометой «обл.»].

3. Инструмент, употребляемый для
убоя скота. Петерб., 1900. Слов.
Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

Кровенить, ню, н и ш ь, не-
сов., перех. Избивать до крови. Ко-
стром., Слов. Акад. 1926.

Кровениться и кровя-
НЙТЬСЯ, н к> с ь, н и ш ь с я, не-
сов. Покрываться, пачкаться кровью.
Шенк. Арх., 1852. Перм., Костром.
II Пропитываться, наполняться
кровью. Арх., 1907. || Ушибаться,
ранить себя до крови. Даль [без
указ, места].

Кровёнь, я, м. Заяц. Арх.,
Даль [со ссылкой на Шейна].

Кровеп^ск, а, м. Растение
Achillea millefolium L., сем. слож-
ноцветных; тысячелистник обыкно-
венный. Зап., Анненков. — Ср.
К р о в а в и к .

Кров&шка, и, ж. Сгусток за-
пекшейся крови. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»].

КрбВИК, а, м. То же, что крова-
вик (в 5-м знач.). Ср. Урал, 1971. —
С р . К р а с н о к о р е н к а , К р о -
в я н й к , К р о в я н и ц а , К р о -
в я н к а.

Кровйна, ы, ж. Обильная
кровь. Илим. Иркут., 1969.

Кровинка, и, ж. 1. Кровяная
колбаса. Неси ей кусочек кровинки.
Зап. Брян., 1957.

2. Царапины, сделанные при при-
вивке оспы. Ну, тетки, вы теперь
посидите, подсохнут кровинки, а по-
том и домой пойдете. .Смотрите,
берегите ребят, не постудите, сни-
мать никому не давайте. Новорж.
Пек., 1898.

Крбвить, в и т и кровйть,
в и т , несов., неперех. Кровоточить.
Свердл., 1965. Царапина у тебя все
еще кровит. На гвоздь наступил,
вот все кровит. Ср. Урал. = К р о -
в и т ь. Кровит и кровит (палец).
Пенз., 1956.

Кровйца, ы, ж. Фолък. Ласк.
Кровь. Кровь-кровица, кровь-красная
девица (заговор). Сарат., 1889.

Кровйшка, и, ж. Плохая, ис-
порченная кровь. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»].

Кровища, и, ж. В сочетаниях.
о Дурная к р о в и щ а . Болезнь
крови. «Натужная боль. Кровища
застаивается и отягощает, как по-
душка лежит на плечах и на горбу».
Нижнеуд. Иркут., Виноградов, 1915.
о К р о в й щ а играет, а) О появ-
лении нарывов на теле. Скоп. Ряз.,
1905—1921. б) О сновидениях, вооб-
ражаемых видениях и страхах. Орл.,
1900. о К р о в й щ а одолела. О
плохом самочувствии, вызванном, по
народным понятиям, застоем крови.
Черепов. Волог., 1926.

Крбвка, и, ж. Оленья брюшина,
налитая кровью. Нривез от чукоч
три кровки. Колым., 1901.

Крбвленик, а, м. То же, что
кровельник (в 1-м знач.). Осташк.
Твер., Пек., 1855.

Крбвля, и, ж. 1. Доски для
крыши в 5-7 см толщиной. Своим
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рукам готовили кровлю, Белояр.
Свердл., 1952.

2. Крышка сосуда. Шеык. Арх.,
1854. Закрой кровлей горшок. Арх.
Волог. Даль [с пометой «встарь»].
Слов. Акад. 1926 [с пометами «стар.»
и «обл.»].

3. Верхняя корка на хлебе, пи-
роге и т. д. Арх., Даль.

4. Верхняя кожаная покрышка
хомута. Это у хомута называется
кровля — это кожей покрывают хо-
мут. Калин., 1972.

— Ср. К р о л я .
1. Крбвник, а, м. Родственник.

Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1926 [с пометой «обл.»].

2. Крбвник, а, м. 1. Растение
Gratiola officinalis L., сем. норич-
никовых; авран лекарственный.
Влад., Анненков.

2. Растение Chelidonium majus L.,
сем. маковых; чистотел большой.
Зап., Анненков.

3. Растение Thalictrum minus L.,
сем. лютиковых; василисник малый.
Кровник от легких пьют. Том.,
1964.

Кровной. См. К р о в н ы й .
Крбвнушка, и, ж. Ласковое

обращение к девушке, женщине.
Малояр. Калуж., Слов. Акад. 1926.

Крбвный, а я, о е и кров-
нбй, £ я, б е. Родной, родственный.
" К р б в н ы й . Она мне не дюже
кровная. Ворон., 1965.Q К р о в н о й .
Посидю, посидю, сгорбатюсъ и пой-
ду. . ни ласки, ни таски. . Сноха-то
чужая, а сын-то кровной. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

КрОВНЯ, и, ж. [удар.?]. Собир.
Родственники, родня. Терек., 1907.

Кровобрбзга, и, м. и ж. Тот,
кто не переносит вида крови. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1926
[с пометой «обл.»].

Крововйк. См.;к"р о в а в и к.
Крововйчка, и, ж. Горна к р о-

в о в и ч к а. Растение Potentilla ап-
serina L., сем. резанных; лапчатка
гусиная. Том., 1964.

КрОВОВЙШНЫЙ, а я, о е.
К р о в о в й ш н а трава. Растение
Potentilla argentea L., сем. розан-
ных; лапчатка серебристая. Крово-
вйшна трава кровь останавливат.

Она от всякой болезни: и от надса-
док, и от ревматизма. Ежли человек
убьется, кровь запечется, вырвешь
(траву), а из корня, как кровь. Том.,
1964.

Крововбй. См. Кровавый.
КрОВОГбН, а, м. Растение Juni-

perus sabina L., сем. кипарисовых;
можжевельник казацкий. Анненков
[без указ, места]. Слов. Акад. 1926
[с пометой «обл.»].

Кровогбнный, а я, о е. Вы-
зывающий или поддерживающий кро-
вотечение. Анненков [без указ,
места]. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»].

Кроводавлёние, я, ср. Кро-
вяное давление. Кроводавлёние боль-
шое у меня. Ср. Урал, 1971.

Кроводатель, я, м. Донор.
Моск., 1931.

Кроводбй, я, м.. Болезнь коров,
при которой во время доения вместе
с молоком выделяется кровь. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1926
[с пометой «обл.»].

Кроводбйнйца, ы, ж. Ко-
рова, больная кроводоем. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1926 [с по-
метой «обл.»].

Кроводбйный, а я, о е. К р о-
в о д о й н а я корова. То же, что
кроводойница. Даль [без указ,
места].

Кроводушие, я, ср. Женская
болезнь, сопровождаемая маточным
кровотечением. Спас. Казан., Слов.
Акад. 1926.

КрОВОЯСадНИК, а, м. Крово-
жадный человек. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. [с пометой «обл.»].

Кровожадница, ы, ж. Женек,
к кровожадник. Даль [без укае
места]. Слов. Акад. 1926 [с помете
«обл.»].

Кровоизливание, я, ср. Кро-
воизлияние, Тридцать лет она с на-
ми жила, впоследствии ее парализо-
вало. Сын пришел, не мог у ней
языка добиться, Кровоизливание в
мозг произошло, заговорит, у нее
язык прилипат. Том., 1964.

Кровокраеный, а я, о е.
1. Кроваво-красный, багровый. Ма-
кар. Нижегор., Слов. Акад. 1926.
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2. К р о в о к р а с н а я пшени-
ца. Растение Triticum vulgare L.,
пшеница озимая. Анненков [без указ,
места].

Кроволйетник, а, м. Расте-
ние Poterium sanguisorba L., сем.
резанных; черноголовник кровохлеб-
ковый. К а луж., Анненков. Слов.
Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

Кроволйтник, а, м. Драчун,
задира. Кадн. Волог., 1899.

Кроволйтничать, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. Совершать
убийства. Аи мне-ка ехать бы доро-
гою, не подорожничатъ, Не подорож-
ничать, не кроволитничать (бы-
лина). Мезен. Арх., Григорьев.

Кроволйтский, а я, о е.
Кровопролитный. Вышла эта сила,
проклята орда, На то поле Сорочин-
ское, Взялись они за работушку. За
тяжку войну да кроволитскую (бы-
лина). Печора и Зимний берег, 1961.

Кроволйтотво, а, ср. Фолък.
Кровопролитие, кровавые массовые
убийства. Много у них будет убий-
ства, Много у них будет кроволит-
ства, Промежду собой уголоствия
(песня). Самар., 1862. Кем. Арх.

Кроволитье, я, ср. 1. Фолък.
Кровавое сражение, кровопролитный
бой. Ты отдай мне Москву без бою,
Без того ли кроволитья великого
(песня). Симб., Киреевский. Сарат.,
Смол., Волог., Арх., Онеж., Печора
и Зимний берег, Беломор. « - К р о -
в о л и т ь е пролить. О потерях
на войне убитыми и ранеными.
В Москве (французов сила) мало
стояла, много штурму сделала, Кро-
волитья больше того пролила. Мало-
арх. Орл., Киреевский.

2. Фольк. Разбой, грабеж. Аника-
воин! У тебя казна не трудовая. .,
У тебя казна слезовая, У тебя ли
с кроволитья нажитая (песня). Са-
мар., 1862.

3. Сильная драка. Там идет-та
кроволитье [делят покосы]. Луга все
сдатые, косить негде. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

4. Семейные раздоры, ссоры. Так
и пошло кроволитье. Ветл. Вят.,
1931.

Кроволйтыще, а, ср. Фольк.
I. То же, что кроволитье (в 1-м знач.).

Ты отдай-ко де да красен Киев град
Без бою де, без драки, без крово-
литьица (былина). Мезен. Арх., Гри-
горьев. Олон.

2. Наказание, расправа. Али ча-
ешь (конь) над собой невзгодушку,
невзгодушку, кроволитьице? Оренб.,
Киреевский. || Принуждение [?]. Да
умел меня батюшка споить, скор-
мить, Не умел меня батюшка замуж
выдати: Отдавишь меня не с чести
да как не с радости, Отдавашь ты
меня да с кроволитъица (былина).
Беломор., Марков.

Кровомётка, и, ж. Женек,
к кровомётчик. Кровомётки ходили
в старое время, кровь кидали отра-
ботанную. Старор. Новг., 1946—
1950. Волог.

Кровомётный, а я, о е. К р о -
в о м ё т н ы й рог. Инструмент, ис-
пользуемый при кровопускании. Кро-
вомётный рог — кровь мечут, топо-
риком высекают. Печор., 1922.

Кровомётчик, а, м. Лекарь,
лечащий больных посредством кро-
вопускания. Старор. Новг., 1946.

Кровомозблъный, а я, о е.
К р о-в о м о з б л ь н ы е деньги.
Деньги, заработанные тяжелым фи-
зическим трудом. «На плутни десят-
ников бурлаки часто жалуются: от-
нимают де кровомозолъные деньги»,
Волж., Вернадский, 1857. Слов.
Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

Кровопйвка, и, ж. О некото-
рых паразитирующих насекомых,
а) Муха-«кусачка». Мухи-кровопивки
покою не дают. Алекс. Куйбыш.,
Бондалетов, 1945—1964. б) Вошь.
Макар. Нижегор., 1848. Слов. Акад.
1926 [с пометами «обл.» и «шутл.»].

Кровопйй, я, м. Жестокий
угнетатель, кровопийца. Слов. карт.
ИРЯЗ [без указ, места].

Кровопийца, ы, ж. Рыба Os-
merus eperlanus spirinchus Pall.; сне-
ток. Ильмень и Волхов, 1971.

Кровопйя, и, ж. Фолък. Змея,
по народному поверью, сосущая чу-
жую кровь. Змея язва, змея кровопия
(заговор). Медын. Калуж., 1856.

Кровопролйтьице, а, ср.
Фольк. 1. То же, что кроволитье
(в 1-м знач.). Да с собою брал он
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(Добрьшя) паличку булатнюю Да и
не для-ради да драки кровопролитъи-
ца великого, А он брал-то для по-
техи молодецкою (былина). Онеж.
Гильфердинг. Шенк. Арх.

2. То же, что кроволитье (во 2-м
знач.). Не умел меня, батюшка, за-
муж отдать, Отдаешь ты меня не
с чести, не с радости, . .С кръвопро-
литъица (былина). Тихонравов-Мил-
лер [без указ, места].

Кровообека, и, ж. К р о в о -
с о с к а лечебная. Растение San-
guisorba officinalis L., сем. резан-
ных; Черноголовка обыкновенная.
Анненков [без указ, места]. Слов.
Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

Кровотбк, а, м. Кровотечение.
Бабам ясень унимал кровоток. Ле-
сков, Загон. Слов. Акад. 1926 [с по-
метой «обл.»].

Кровоцвётник, а, м. Растение
Haemanthus. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

Кровоцветный, а я, о е.
Имеющий цвет крови. Кровоцветный
след на снегу (от мочи больной ло-
шади). Рыб. Яросл., 1907.

Кровочйет, а, м. Растение
Smyrnium dodonaei Spr., сем. зон-
тичных; смирния. Анненков [без
указ, места]. Слов. Акад. 1926 [с по-
метой «обл.»].

Крбвочка, и, м. и ж. Люби-
мый, милый человек. На беседу то-
роплюся. . Здесь ли кровочка моя?
Hour., 1905—1921. Пек., Твер., Ка-
луж.

Крбвочки, мн. То же, что кро-
вавочки. Сиб., 1873.

Кровученъкий, а я, о е.
Ласк, к кровучий. Мой кроеученький
братец! Дон., 1876.

Кров^ний, а я, о е. Близкий,
родной, кровный. Дон., 1876.

Крбвуш, а, м. То же, что кро-
вушка. Пек., 1904—1918.

Крбвушка, и, ж. Ласковое об-
ращение к близкому, родному чело-
веку. Пек., 1904. Новг.

Кровца, и, ж. 1. Небольшое
количество крови. Даль [без указ,
места]. Ряз. Ряз., 1960—1963. Ме-
тал стог, а там защепина, кровца
вышла. Южн. Урал.

2. Заячья к р о в ц а . Растение
Hypericum perforatum L., зверобой
лекарственный. Анненков [без указ,
места]. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»].

Кровцб, а, ср. То же, что кровца
(в 1-м знач.). Чтой-то с кровью. Так
подрищет, потом кровцо выйдетъ.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

1. Кровь, и, ж. 1. К р о в и ,
мн. Фолък. Кровь. Мезен. Арх., Гри-
горьев. Пудож. Олон., Екатеринб.
Перм. о К р о в я, мн. Когда покой-
ник умрет, и в нем до обеда кровя не
захолодают, то ожидают в скором
времени еще покойника. Мещов. Ка-
луж., 1900. Призаплаканы очи мои
ясные слезами, Запечатаны уста мои
кровями (песня). Енис. Ворон.,
Терек. || В выражениях, о К р о в ь
давит. [Знач.?]- Ачин. Енис.. 1897.
о К р 6 в ь ю идти. Страдать кро-
вавым поносом. Лодейноп., Петро-
зав. Олон., 1885—1898. о Метать
к р о в ь . Пускать кровь. Анадыр.,
1911. о Заговор от к р о в и . Заго-
вор от кровотечения из раны. Слов.
Акад. 1926 [без указ, места]. •> От-
кидывать, откинуть к р о в ь . То
же, что метать кровь. Рыб. Яросл.,
1912. о К р о в ь пить от кого-либо.
Мучиться, страдать из-за кого-либо.
Я с зятем-то жила, так от него
кровь пила, а все для чего? Для дочки,
вестимо, житье такое сносила. Во-
лог., 1898. о Подплыть к р о в ь ю .
Быть жестоко высеченным, зверски
избитым. Ворон., 1892. о Сколоть
к р о в и . То же, что метать кровь.
Слов. Акад. 1926 [без указ, места],
о К р 6 в ь ю пойти, сойти. Уме-
реть от большой потери крови. Он по-
бил змею да ю проклятую, Тоя змея
она кровью пошла. Онеж., Гильфер-
динг. Моск., Костром, о К р о в ь
становить. Заговаривать кровь ра-
неного. Онеж., 1933. о К р о в ь те-
реть. Делать втирание. Петрозав.
Олон., 1898. о Тянуть ракову [?]
к р о в ь . Ставить банки для крово-
пускания. Анадыр., 1911. о Перевы-
шение к р о в и . Гипертоническая
болезнь. Больная старушка, перевы-
шение крови у нее. Краснояр., 1968.

Венчаться кровью. Быть убитым.
Нижегор., 1850. Вилами ткни, кровь
не пойдет. О болезненно худом, то-
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щем человеке. Зачиврил твой-то
старик. С чем тут жить? Его ви-
лами, ткни, кровь не пойдет. Гля-
дишь, на весну похоронишь. Л. Тол-
стой, Власть тьмы. Слов. Акад. 1926
[с пометой «обл.»]. Кровь из зуб
идет, а) О крайней бедности, ни-
щете. Болх. Орл., 1901. б) О скупом
человеке, скряге. У него из зубов-то
кровь течет, т. е. он скуп. Княгин.
Нижегор., 1852. Кровь не перерабо-
тала. Об умирающем. У него кровь-
то не переработала, он и помер.
Видит, он на четвереньках, это
у него кровь не переработала. Ново-
сиб., 1968. Отрежь палец, и кровь
не пойдет. О крайне бедном чело-
веке. Обоян. Курск., Слов. Акад.
1926. Кровью гореть. Фольк. Быть
охваченным любовной страстью. Так
бы о мне, рабе божьем (имя рек)
рабица божия (имя рек) сердцем ки-
пела, кровью горела, телом сохла и
не могла бы без меня, раба божия
(имя рек) ни жить, ни быть, ни дни
дневать, ни часа часовать (заговор).
Шенк. Арх., Майков. — Доп. К р о в
и к р о в ь, м. Кровь. = К р о в. Луж.
Петерб., 1871. Брян., Бльн. Смол.,
Анадыр.0 К р о в ь. Кровь пошел та-
кой густой. Курган. Перм., 1967.

2. К р о в и , мн. Маточное крово-
течение у женщин, часто принимае-
мое в народе за регулы. Красная
(кашка) от кровей (женских). Пе-
реясл. Влад., 1848. Влад., Ряз.
о Светлые к р о в я. Водянистые
выделения, вызываемые некоторыми
женскими болезнями. Когда такие
крови пошли, нет ничего, а вот свет-
лые — плохо. У ней кровя прошли,
с испуга что ли. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

3. «Оленья брюшина, налитая
кровью». Колым., Богораз, 1901.

4. Вода от таянья снега весною.
Нижегор., Слов. Акад. 1926.

2. Кровь, и, ж. 1. Растение
Geranium sanguineum L., сем. гера-
ниевых; кровяноцветный журавлин-
ник. Курск., Анненков.

2. Растение Sanguisorba officina-
lis L., сем. розанных; черноголовник
кровохлебковый. Дон., 1930.

3. Драконова к р о в ь . Растение
Calamus draco Willd. «Плоды достав-
ляют „драконову кровь" или „смолу",

Sanguis s. resina draconis». Анненков
[без указ, места].

4. В сочетаниях, о Заячья к р о в ь ,
а) Растение Hypericum perforatum
L., сем. зверобойных; лекарст-
венный зверобой. Южн., Ан-
ненков, б) Растение Majanthemum
bifolium Schm., сем. лилейных; мы-
шиный ландыш двулистный. Южн.,
Анненков, о К р о в ь Иоанна Кре-
стителя. Растение Scleranthus peren-
nis L., многолетний червечник. Слов.
Акад. 1926 [без указ, места].

— Доп. «Трава, употребляемая от
малокровия». Дон., Миртов, 1930.

Крови, и, ж. Кровь. Кровя вся
повытекла. Курган., 1967.

Кровяк, а, м. Растение Inula
helenium L., сем. сложноцветных;
девясил высокий. Анненков [без указ,
места]. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»]. — Ср. К о р о в я к .

Кровянйк, а, м. 1. То же, что
кровавик (в 5-м знач.). Ср. Урал,
1971.

2. Блюдо, приготовленное из све-
жей свиной крови с мукой и солью.
Пек., Смол., 1902—1904.

КрОВЯНЙТЬСЯ. Ср. К р о в е -
н и т ь с я .

Кровянйца, ы, ж. 1. То же, что
кровавик (в 5-м знач.). У старух
про кровяницу спрашивать надо. Ср.
Урал, 1971.

2. К р о в я н й ц а [удар.?]. Ра-
стение Erythronium dens canis L.,
сем. лилейных; собачий зуб. Аннен-
ков [без указ, места].

1. Кровинка, и, ж. 1. То же,
что кровавик (в 5-м знач.). Из кро-
вянки чай хороший бывает. Кровянка
кровь сбывает хорошо. Ср. Урал,
1971.

2. К р о в и н к а канадская. Ра-
стение Sanguinaria canadensis L.
Слов. Акад. 1926 [с пометой «обл.»].
|| Общее название растений из сем.
маковых, Sanguinaria L., корень их
содержит сок кроваво-красного цве-
та. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»].

3. Растение Inula britannica L.,
сем. сложноцветных; английский де-
вясил. Казан., Анненков.

2. Кровянка, и, ж. Птица мор-
ской куличок. Дон., 1822.
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3. Кровинка, и, ж. Сукро-
вица. Осташк. Твер., Пек., 1858.

Кровянбй, а я, б е и кровА-
ный, а я, о е. 1. Кровавый, с
кровью. " К р о в я н ы й . Мосал. Ка-
луж., Слов. карт. ИРЯЗ.°Кро-
в я н н 6 и. Фольк. Три мозоли кро-
вянные натирала (песня). Шенк.
Ays.., 1854. Олон. ^ К р о в я н о й
заговор. Заговор, останавливающий
кровотечение [?]. Енис., Слов. карт.
ИРЯЗ. о К р о в я н а я собака.
Охотничья собака, отыскивающая
подстреленную дичь по кровавому
следу. Бурнашев [без указ, места].

2. К р о в я н а я трава. Растение
Trifolium alpestre L., клевер обык-
новенный. Ворон., Анненков.

КровАнчики, мн. Колобки,
изготовленные из ржаной муки со
свиною кровью и салом. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1926 [с по-
метой «обл.»].

КровАный. См. К р о в я н б и.
КровАшка, и, ж. То же, что

кровёшка. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

Крогуруши, мн. [удар.?]. По
суеверным представлениям — внеш-
не похожие на кошек существа, кото-
рые помогают колдунам в их кол-
довстве. Липец. Ворон., Слов. Акад.
1926.

Кроёж, £ и у, ж. Фольк. Рас-
кроенная материя, кожа и т. п.
По морю ходил, катары (лапы мор-
ского зверя) кроил. . И весь свой
кроёж перемерял и перешевелил, ро-
дилось кроежу на целую вожжу (не-
былица). Арх., Ончуков.

Крбельница, ы, ж. Липовая
доска, на которой раскраиваются
выделанные кожи при изготовлении
обуви. Сарап. Вят., Ончуков.

Кроёльня, и, ж. Мастерская
для кройки. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

Кроёлъщик и кроёлыцик,
а, м. 1. Закройщик; тот, кто умеет
кроить. Лодейноп. Олон., 1885—
1898. Холмог. Арх.

2. К р о ё л ь щ и к . Рабочий,
просевающий муку через решета.
Морш. Тамб., 1884. — Ср. К р а-
й л ь щ и к, К р о н л ь щ и к .

Кроёный и крбеный, а я,
ое. 1 . К р о ё н ы ( к р б е н ы )
чулки. Толстые чулки, сшитые из
ткани, чаще из сукна, окрашенного
мареной; надевали их в тайгу на
охоту. Ачин. Енис., 1895. Приан-
гар.

2. К р о ё н ы й , о г о , в знач.
сущ. О свадебном пироге. Яро ел.,
1912. = К р о ё н о е . Пошех.-Волод.
Яроел., 1929. II К р о е н о е, ого,
в знач. сущ. Гостинцы, лакомства,
раздаваемые на свадьбе. Соликам.
Перм., 1883. Волог. — Ср. К р а й -
нее, К р а я н ы.

КрОёШИТЬ, ш у, ш и т ь , не-
сов., перех. К р о ё ш и т ь хлеб.
Нарезать хлеб ломтями. Пек., Твер.,
Даль. — Ср. К р а ё ш и т ь .

КроёЯ, и, ж. Мастерица, умею-
щая кроить материю и кожи; рас-
кройщица. Свекор говорит: Мы мед-
ведицу ведем! Тетки говорят: Не
швею, не кроею. Вельск. Арх., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Кроне, собир. Берестяные поп-
лавки, поддерживающие верхнюю
часть сети на поверхности воды.
Канск. Краснояр., 1971.

Крбжница, ы, ж. Рыба форель.
Пек., Нарва, 1912—1914. Петерб. —
Ср. К р 6 ш и ц а, К р б ш н и ц а .

Кроз и крозь, предл. Сквозь,
через. ° К р о з . Рост. Яросл., 1911.
Что за сонцо, Что за красно — Кроз
башмачки ножки жжет. Нерехт.
Костром. ° К р о з ь . Крозъ пол уро-
нил. Волог., 1902. Кологр. Костром.,
О хан. Перм.

Крозмёчно и крозьмёчно,
нареч. К р о з м ё ч н о ( к р о з ь -
м ё ч н о) провалиться. Запропас-
титься, провалиться сквозь землю.
Курган. Перм., 1962.

Крозь. См. К р о з.
Крозьмёчно. См. К р о з-

м е ч н о.
Кройльница, ы, ж. У шорни-

ков — березовая доска, служащая
для кройки. Вят., Слов. Акад.
1926. — Ср. К р о я л ь н и ц а .

Крбильщик, а, м. Кровель-
щик. Болх. Орл., 1905—1921.

Кройльщик, а, м. То же, что
кроельщик (во 2-м знач.). Тамб.,
Слов. Акад. 1926.
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Крбить, к р б ю , к р о и ш ь и
кроить, к р о ю , к р о и ш ь , не-
сов., перех. 1. Нарезать ломтями,
дольками (хлеб, мясо и т. д.), пода-
вая на стол. Курск., 1859. Орл.
Крой хлеб-mol Тамб. Тул. Кроить \
хлебушко, огурцы. Мещов. Калуж.
Ряз., Самар.= К р о и т ь . Ворон.,
1855. Болх. Орл., Ефрем. Тул.,
Дорогоб. Смол., Брян., Дон. Кроить
кусок. Вогород. Тул., Слов. Акад.
1926.

2. К р о и т ь . Измельчать, кро-
шить, шинковать (капусту, свеколь-
ный лист и т. д.). Кроить лук. Ве-
рейск. Моск., 1863. Брас. Брян.

3. К р о и т ь сердце. Причинять
душевные страдания; надрывать
сердце. Неправду ты баешь, Небыль
говоришь, Мое сердце кроишь, А свое
веселишь. Кирил. Новг., Соколовы.

4. К р о и т ь лыки. Подрезая и
подравнивая лыки, готовить их для
плетения лаптей. Великолукск. Пек.,
Слов. Акад. 1926.

5. К р о и т ь [удар.?]. Водить по
лезвию, оттачивая его. Продолжает
кроить по литовке лопаткой. Мал-
мыж. Вят., 1857.

6. К р о и т ь . Просеивать на гро-
хоте (решете) хлебное зерно. Кроить
жито. Котельн. Вят., 1903. В лад.

— Ср. К р а и т ь.
Кроичий, ч ь е г о, м. [удар.?].

Закройщик обуви. Курск., Слов.
Акад. 1926.

Крой, и, ж. Кровь. Коротояк.
Ворон., 1905. Брян., Кирил. Новг.,
Усть-Кубин. Во лог., Тул.

1. КрбЙКЭ, и, ж. Фольк. Пи-
рушка у жениха по поводу кройки
белья для него. Сызран. Самар., Зе-
ленин. — Доп. К р о й к и кроить.
Кроить белье для жениха [?]. Там
бояре сидят, Они кройки кроят, Не
докраивают (колыбельная песня).
Твер., Шейн.

2. Крбйка, и, ж. Ломоть. Опоч.
Пек., 1904. — Ср. К р а и к а.

Крон, а, м. Большой кусок
(мяса). Рассекают ее кроками та-
кими и в кадушку, вот она и не по-
гадится; такими большими кро-
ками без мослов. Ряз. Ряв., 1960—
1963.

18 Словарь русских говоров, вып.

Крбка, и, ж. Уток, нитка попе-
рек основы в ткацком стане. Бурна-
шев [без указ, места]. Слов. Акад.
1926 [с пометой «стар. обл.»]. Тобол.,
Поспелов, 1897.

Крбкаль, я, л*. Бранно. О без-
зубом человеке. Петрозав. Олон.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Крбкальцы, мн. Замерзшие
комья земли на дороге. Повен. Олон.,
1858.

Крокалья, мн. То же, что кро-
кальцы. Олон., 1885—1898. || Неров-
ности на поверхности льда. Олон.,
1885—1898.

Крбква, ы, ж. 1. Чаще мн.
к р 6 к в ы. То же, что кроклы.
Курск., 1900. Нижнедев. Ворон.,
Твер., Керен. Пенз., Дон.

2. Брус из сосны или ели, из ко-
торого изготовляют стропило. Слов.
Верехи [без указ, места].

3. Лесина с боковым корнем, ко-
кора. Южн., Зап., Даль.
— Ср. Крёква, Кроклы,

Кряква, К р я к л а.
Крркйш, SL, м. Растение Cartha-

mus tinctorius L., сем. сложноцвет-
ных; сафлор красильный, крокус.
Южн., Анненков.

Крбклы, мн. Стропила. Вешен.
Ростов., Слов. карт. ИРЯЗ.

Кроковйт, а, м. Минерал кро-
коит, красная серебряная руда,
хром. Я сколь кроковитов-то нало-
мал — все тебя жду. Урал., 1936.

Крокодил, а, м. Игра в крокет.
Али в крокодил какой-то еще играют.
Ветл. Костром., 1926.

Крбкос, а, м. Растение Oenothe-
ra biennis L., вид омежника. Екате-
рине ел., Анненков.

Крокт, а, м. Крик ворона.
Вят., 1892.

Кроктание, я, ср. Карканье.
Вят., 1892.

КрОКТатъ, к р 6 к ч е т, несов.
Каркать (о вороне). Вят., 1892.

Крол. См. К р о л ь .
Кролёнок, н к а, (мн. к р о-

л я т а), м. Молодой кролик. Кро-
лёнок под крылец спрятался. Кролята
голодные сидят. Алекс. Куйбыш.,
1945—1964.

Кролиха, и, ж. 1. Самка кро-
лика. У нас кролиха окролила кро-

15
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лят. Алекс. Куйбыш., 1945—
1964.

2. О женщине, которая часто ро-
жает. Опять эта кролиха понесла.
Хакас. Краснояр., 1966.

Крбловать, к р 6 л у ю, ду-
е ш ь , весов., неперех. Властно, бес-
контрольно самоуправничать, чинить
произвол и обиды. Сиб., 1968.

Кроль, я и крол, а, м. Кролик
самец.0 К р о л ь . Толик принес два
кроля, одного большого, прям вот
такой кроль, другой поменьше. Алекс.
Куйбыш., 1945—1964. Свердл., Ха-
кас. Краснояр. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»]. о К р о л. Вчера
мальчик притащил еще одного крола.
Хакас. Краснояр., 1967. Иркут.

КрОЛЬЧЙТЪСЯ, ч и т с Я, не-
сов. Приносить потомство (о кроль-
чихе). Она у меня крольчиласъ. Том.,
1964.

КрбЛЫЦИК, а, м. Кровельщик.
Кролъщики приходили крышу крыть.
Йонав. Лит. ССР, 1963. — Ср.
К р ы л ь щ и к , К р ы т щ и к .

Кролюшка, и, ж. [удар.?].
Самка кролика. Ср. Урал, 1966.

Крбля, и, ж. Кровля, крыша.
Тихв. Новг., 1852. Кролю кроет,
влезет в крблю по углу, кроля-то
соломенная, доску оторвут или со-
лому раскопают и влезут. Новг.
Пек.

Кролята. См. К р о л ё н о к .
Крбляшник, а, м. Шалун, ко-

торый любит лазать по крышам.
Осташк. Твер., Пек., 1855.

КрОЛЯШНИК, а, м. Крольчат-
ник, помещение для кроликов. Кро-
ляшник, там кролики жили. Тосн.
Ленвнгр., 1969.

1. Кром, а и а, м. Конец улицы,
деревни, села. Живет на кроме.
Черкасск. Дон., 1937—1940.

2. Кром, а, м. Специально отго-
роженное в амбаре место, куда ссы-
пают зерно. Вельск. Арх., 1957.

1. Крома, ы, и крбма, ы, ж.
К р о м а. Боковая поверхность ка-
кого-либо предмета, край; ребро.
Вят., 1907. Они взяли и этот камень
поставили на крому. Вят. Волог.,
Вост. Map. АССР, Том. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»]. || Тупая
к р о м а. Тыльная, тупая сторона
лезвия ножа. Кедровый корень тон-

кий. Его ножом обделишь, тупой
кромои нож возьмешь и вытянешь: он
мягкий. Том., 1964. || К р о м а. Край
ткани. Бурнашев [без указ, места].
Крома — край скатерти. Том., 1964.
Калин.

2. К р о м а . Доска, имеющая с
одной стороны выпуклую поверх-
ность; горбыль. Бурнашев [без указ,
места]. Слов. Акад. 1926 [с пометой

3. К р о м а . Конец, край земель-
ного участка, поля, луга. Ряз.,
Тул., Слов. Акад. 1926. Волхов.
Леиингр. Самая дальняя крома по-
коса — пятнадцать километров. Ср.
Урал, о Крайняя к р о м а . В еди-
ноличном хозяйстве — конечная, са-
мая отдаленная полоса земли. Вол-
хов. Ленингр., 1954.

4. То же, что кромка (в 3-м знач.).
Курск., 1891. Калуж.°К р о м а .
Тул., 1820. Гжат. Смол. В чужих
руках толста крома, а в своих так
тонка. Лебед. Тамб. Ворон., Ни-
колаев. Самар., Сарат., Дон., Ни-
жегор., Кинеш. Костром., Влад.,
Пошех. Яросл., Волог., Калин.,
Мурман." К р о м а . Тут от хлеба
Он крбму отрезал. Агренева-Славян-
ская [без указ, места]. *• К р о м а.
Небольшой ломоть хлеба. Княгин.
Нижегор., 1852. Моя пища: сухая
крома да пустая вода. Самар. Арх.

2. Кромй, ы, м. и ж. 1. Ж.
Сума, мешок нищего. Велика крома,
да пес ли в ней (пословица). Даль.

2. М. Богатый, зажиточный чело-
век. Даль [без указ, места].

3. Жадный, завистливый человек.
Волог., 1839—1842. Влад., Ниже-
гор., Казан., Ср. Урал, Свердл.,
Заурал. о Большая к р о м а . Скря-
га, скупец. Ср. Урал, 1971. Фома —
большая к р о м а . Скряга, скупец.
Волог.. 1866.

4. Фома — большая к р о м а .
День памяти апостола Фомы 6 ок-
тября (по ст. ст.), когда собраны
обильные запасы кормов. Даль [без
указ, места].

Кроменка, и, ж. [удар.?]. Кор-
зина из дранок. Каляз. Твер., 1850.

Крбмень, м. [?]. Счет рыбы на
Днепре от 100 до 500 штук. Слов.
Акад. 1926 [с пометой «обл.» и во-
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просом к слову]. — Ср. 1. К р 6-
ш е н ь.

КрОМёШНИКИ, ли. Общее на-
звание водяных, леших, домовых
и т. п. Снимутся кромешники в кар-
ты резаться, так наш все проса-
дит — и воду, и рыбу, а под конец
и сам себя. Кадуйск. Волог., 1971.

Кромешный и кромеш-
ный, а я, ое. 1. К р о м е ш н о й ,
о г о, в знач. сущ. Ад, преисподняя.
Провалисъ-ко ты в кромешной! Ветл.
Костром., 1909. о Адшпшо к р о -
м е ш н ы й . Бранное выражение.
Адишшо кромешный/ Куды только
это и жрешь? Вят., 1907.

2. К р о м е ш н а я , о и, в знач.
сущ. Беда, неприятная история
— Ну, какая тут кромешная случи-
лась? — Эк его в какую кромешную
занесло. Вят., 1907.

Крбмзать, а ю, а е ш ь и
КрОМЗатЪ, а ю, а е ш ь, несое.,
перех. Крошить, кромсать, беспоря-
дочно резать (хлеб). = К р 6 м з а т ь .
Луж. Петерб., 1871. = К р о м з а т ь .
Что вы хлеб-то так кромзаете, аи
нарезать не можете как следоват,
мать придет, она вам задаст. Ка-
луж., 1972.

КрОМЗЗ?"ЛЯ, и, ж. Большой ло-
моть хлеба, краюха. Валд. Новг.,
Слов. Акад. 1926. — Ср. К р о м-
с у л я, К о м з у л я.

1. Кромйна, ы, ж. Край про-
руби, полыньи. Пек., 1912—1914.

2. Кромйна, ы, ж. 1. Зерновой
хлеб [?]. . .На поле кромина, на
столе едина, в квашне спорина (ско-
роговорка). Арх., Ончуков.

2. То же, что кромка (в 3-м знач.).
У, кака кромина у тя хлеба-то.
Лешук. Арх., 1949.

3. М. и ж. Обжора. Арх., Волог.,
Слов. Акад. 1926.

Кромйотый, а я, о е. Конец
куска ткани, имеющий кромку. Его
и осталося вного ли, кромиста часть,
на юбку не выйдет. Ср. Урал, 1971.

Крбмить, м и ш ь и кромйть,
м и ш ь, несое., перех. 1. К р о -
м й т ь . Перегораживать, разделять.
Кромитъ сусеки, разгораживать об-
щий закром. Даль [без указ, места].

2. К р о м й т ь [удар.?]. Отламы-
вать (кусок). Ворон., 1965.

3. Обтесывать края досок, устра-
няя неровности и шероховатости.
Урал., 1930. Кромитъ — доску по
краю, по кромке отпиливать так,
чтобы она была ровная. Ср. Урал.
Свердл., Том., Новосиб.°К р о-
м и т ь. Ср. Прниртыш., 1967.
|| К р о м й т ь лес. Снимать кору
с бревен. Кромйть лес — это скоб-
лить лес. это одинаково, это шкуру
снимать. Том. Слов. Акад. 1926
[с пометой «обл.» и вопросом к слову].

4. К р о м й т ь . Сортировать;
просеивать, очищать. Кромйть хлеб,
зерно. Даль [без указ, места].

Крбмица, ы, ж. Кромка, край
чего-либо. Пек., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.

Крбмка, и, ж. 1. Опушка леса,
рощи, бора. Слов. Акад. 1926 [без
указ, места]. Мягкая лесина растет
с кромки рощи. Том. Том., 1949.

2. Граница между твердой почвой
и болотом. Кромка — ко^да к бо-
лоту подходишь, стоишь на твер-
дом, а там уже болото. Кыштов.
Новосиб., 1965.

3. Ломоть хлеба; краюха, гор-
бушка. Старорус. Новг., 1846. Новг.
По-теперешнему горбушка, а раньше
кромкой называли. Ленингр., Пек.,
Волог., Олон., Онеж., Свердл., Куй-
быш., Сахалин., Йонав. Лит. ССР,
Прибалт. || Полхлеба. Пек. 1902—
1904. Смол. || Коврига. Петрозав.
Олон., 1885—1898. Осташк. Твер.

4. Край уха у животных. Задняя
кромка, передняя кромка. Вят., 1892.

5. Край паруса. Кромка прихваты-
вается (подбирается) во время силь-
ного ветра. Иск., 1912—1914.

6. Небольшой карниз, ободок, бор-
тик. Холмог. Арх., 1907.

7. Кровля, крепление потолка в
примитивно оборудованном штреке.
А гнали-то сзади из лесу-ту. На по-
толок, на кромку-ту. Южн. Урал,
1968.

8. «Обрезок, остаток». Вост. Map.
АССР, Моисеенко, 1952.

9. Тесьма, шнур, кайма. Климка-
вор добыл себе кромку красную да
другую черную, . .зацепил себе на
шею красную кромку.-, и повис на
дереве, будто совсем удавился. Курск. ,
Афанасьев.

18*
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10. Постромки у лошадиной сбруи.
Холмог. Арх., 1907.

11. К р 6 м к и, мн. Лямки для
удержания ноши за спиной. Вят.,
1890.

12. В сочетаниях, о Вынуть
к р о м к у . Вытесать выемку, паз
по длине бруса. Даль [без указ,
места], о Вынуть в к р о м к е чет-
верть. Вытесать выемку, паз по
длине бруса. Даль [без указ, места].
о Подогнать за к р 6 м к у. У плот-
ников — подравнять край доски.
Сызр. Куйбыш., 1968. о Покрывать-
ся платком на к р о м к у . «Другие
еще держатся старины: покрываются
большими платками на кромку или
шалями, не на узел, а на иголку».
Княгин. Нижегор., А. Смирнов, 1850.

Кромление, я, ср. Обтесыва-
ние досок. Кромление плах. Том.,
1964.

Крбмник, а, м. Растение Cassi-
рогеа. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1926 [с пометой «обл.» и
с вопросом к знач.].

Крбмный, а я, о е. Внешний,
наружный. Край кромный с той
доски называется. Каргоп. Арх., 1971.

Кромовщйк, а, м. То же, что
кромщик. Волхов и Ильмень, 1939.

Крбмочка, и, ж. 1. Уменып,-
ласк. к кромка (в 3-м знач.). И он. .
в котомочку клал сухую кромочку и
пошел куда голова несет. Петрозав.
Олов., Ончуков. Прионеж., Арх.,
Беломор., Ленингр., Твер., Смол.,
Прейл. Латв. ССР. *• Ломоть от
каравая, отрезанный после краюшки.
Нижегор., 1860. || К р б м о ч к а са-
хару. «Корочка». Кинеш. Костром.,
Леонов, 1846.

2. Борт небольшой лодки. Села
в лодочку на кромочку, Машу, машу
рукой (частушка). Котлас. Арх., 1950.

3. Край лезвия косы. Кромочку
возьмешь примерно на спичку и от-
биваешь. Соль-Йлец. Чкал., 1955.

Крбмочник, а, м. На суконных
фабриках — рабочий, приготовляю-
щий кромки. Даль [без указ, места].
Кромочники снуют основу для кром-
ки. Звениг. Моск., Слов. Акад. 1926.

Крбмочница, ы, ж. 1. Женек,
к кромочник. Даль [без указ, места].
Моск., Слов. Акад. 1926.

2. Работница, которая следит, что-
бы не завертывалась кромка ткани.
Я работала кромочницей, разгибала
кромки у материала. Орехово-Зуево
Моск., 1957-1959.

Кромп, а, м. Рыба Blicca bjork-
na L., густера. Слов. Акад. 1926
[с пометой «обл.»].

Кромеа, ы, ж. [удар.?]. Боль-
шой помоть хлеба. Нижегор., 1860.

Кромсала, ы, м. л ж. о том,
кто нарезает хлеб большими лом-
тями. Даль [без указ, места].

Кромсйло, а, м. 1. Нож. Дай-ко
кромсало! Нерехт. Костром., Слов.
Акад. 1926.

2. То же, что кромсала. Тихв.
Hour., 1854. Волог.

Кромсать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. 1. Жадно и много есть, жрать.
Арх., Волог., 1890—1893.

2. Стаптывать, изнашивать обувь.
Надевай свои выходные ботинки, кром-
сай их, а потом новые просить бу-
дешь, да? Усть-Лабин. Краснодар.,
1965.

3. Высекать огонь. Смол., 1914.
— С р . К р а ё ш и т ь , К р о м -

ш и т ь.
Кромеачить, ч у, ч и ш ь, не-

сов., перех. Резать не так, как сле-
дует. Зарезала свою (курицу) сейчас
после головки (не как следует). Нешь
так режут? Знамо, боялась, кабы
не захватили, и кромсачила. Орл.,
Слов. Акад. 1926.

Крбмсить, с и ш ь и кром-
СЙТЬ, с и ш ь, несов., перех. То же,
что кромить (в 3-м знач.). Ср. Урал,
1971.

Кромеуля, и, ж. То же, что
кромзуля. Вишь, какую кромсулю
ты отворотил! Волог., 1902.

Кромуля, и, ж. Большой ло-
моть хлеба, большая краюха. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Холмог. Арх.

Кром^ша, и, ж. Уменып.-ласк.
ко 2. Крома (во 2-м знач.). Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1926 [с по-
метой «обл.»].

Кромушка и, ж. Уменып.-
ласк. к кромка (в 3-м знач.). Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Новг., Олон.,
Перм., Ставроп. || Коврига. Заонеж.,
Петрозав. Олон., 1893.
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Кром^шник, а, м. Попрошай-
ка. Осташк. Твер., Пек., 1855.

КромУшница, ы, ж. Женек,
к кромупшик. Пек., Твер., Даль.
Слов. Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

Кром^шничать, а ю, а е ш ь,
несое., неперех. Попрошайничать, по-
бираться. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Крбмчатый, а я, о е. Имеющий
кайму (о ткани). Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»].

КрОМЧЙТЬ, ч у, ч и ш ь, не-
сое., неперех. Ограничивать, стеснять
себя в средствах. Что ж он будет
жать, кромчить у себя? Кромчит —
это отрывает от себя. Ворон., 1965.

КрбМШв, предлог с род. над.
Кроме. Яички за крупу, деньги
кромше (чего-нибудь). Брас. Брян.,
1961.

КрОМШЙТЪ, ш у, ш м ш ь и
КрбМШИТЪ, Ш у, ш и ш , несов.,
перех. 1. Разрезать, кроить (ткань).
о К р б м ш и т ь . Я пришел, а она
уже ситец-то кромшит. Во лог.,
1902. = К р о м ш и т ь. Даль [без
указ, места]. Волог., Обнорский.

2. К р о м ш и т ь. Нарезать лом-
тями (хлеб). Кем. Арх., Слов. карт.
ИРЯЗ.

— Ср. К р о м с а т ь .
КрбМЩИК, а, м. Распорядитель

(старший) в рыбацкой лодке, рабо-
тающий на корме. В затонах стар-
шие кромщики. Кромщик и два но-
совщика. Волхов и Ильмень, 1939. —
С р . К о р б м щ и к , К р о м о в -
щ и к.

1. КрбМЫ, мн. К р о м ы
[удар.?]. Окраина [?]. Живет на Кро-
мах в разных домах. Даль [с примеч.
«не со времен ли Самозванца?»].

2. Крбмы, мн. Ткацкий стан
со всеми принадлежностями для
тканья. В лад., 1820. Яросл. Слов.
Акад. 1926 [с пометой «обл.» и
с примеч. «ошибочно, вм. к р 6 с-
н ы?»].

Кромыеельки, мн [удар.?].
Фолък. Ласк. Коромысло. Коромы-
сельки обняла, Ведерочки подняла
И домой себе пошла. Терек., Соболев-
ский.

КрОМЯ. 1. Предлог с род. пад.
Кроме. Моск., 1905—1921. Кромя

него никто вам так не расскажет про
старину. Моск. Калуж., Ряз.,
Яросл., Арх., Тул. КромА бабы
у меня никого нет. Сиб.

2. К р о м я . как, ограничитель-
ный союз. Кроме как. В летнее
время пасутся, а зимой мы не имеем
никакой подкормки, кромя как сено.
Том., 1964. о К р о м я того, в знач.
присоединительного союза. Кромя то-
го что работали в колхозе. Маслян.
Новосиб., 1964.

3. Нареч. Вдобавок, кроме всего
прочего. Там еще кромя рабочие
есть, . пойдут беломутские [разо-
брали все покосы]. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

— Ср. К р о м ш е .
Крон, а, м. 1. Высококачествен-

ный сорт льна. Кадн. Волог., 1883—
1889.

2. Крупноволокнистый лен «вто-
рого разбора». Даль [без указ,
места].

Крбна, ы, ж. 1. Женский на-
рядный головной убор. Ты не плачь,
не плачь, душа красна девица/ Я со-
шью тебе серебряну самару, Уберу
твою головушку всю в крону С доро-
гими-то каменьям, с бриллиантам.
Соболевский [без указ, места].

2. Оленьи рога, панты. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1964. о Простая
к р о н а . Усть-Канск. Горно-Алт.,
1964. о Бокальчатая к р 6 н а. Про-
стая, лопатообразная, бокалъчатая
[кроны]. Красивше лопатообразная и
бокалъчатая. . Усть-Канск. Горно-
Алт., 1964. о Лопатообразная к р 6-
н а. Панты, разросшиеся в ширину.
Широка, лопатообразна крона. . ло-
патаус — лопатообразные панты; ло-
патистые. . панты лопатой растут.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1964.

Кронец, м. [удар.?]. Трава [ка-
кая?]. Сольвыч. Волог., 1877.

Кронина, ы, ж. [удар.?]. То же,
что кроны. В лад., Слов. Акад. 1926.

Кропиться, к р б н и т с я ,
несов., неперех. Фолък. Прятаться,
хорониться. А тут большой-от кро-
пится все за среднего, А еще средний-
от кропится за меньшого (былина).
Мезен. Арх., Григорьев.

КрОНЙЧКИ, мн. Игра в прятки
Калин., 1972.
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Крбнный, а я, о е. К р 6 н-
н о е дерево. Дерево, дающее древе-
сину высокого качества. Зап., Слов.
Верехи.

КрбНО, нареч. [?]. Как будто,
точно. Чернояр. Астрах., Слов. Акад.
1926 [с примеч. «Сокращенное произ-
ношение, вм. как ровно.»].

Крбночко, а, ср. К р 6 н о ч-
к о кружевное. Женский головной
убор — наколка, по форме напо-
минающая корону. Слов. Акад. 1926
[с пометой «стар. обл.»].

Крбношный, а я, о е. Кро-
шечный. Ряз., 1952.

КрбНТИК, а, м. Красящее ве-
щество, употребляемое при дублении
и чернении овчин. Шадр. Перм.,
1930. Кронтик есть такой черный,
вроде таблетки, вот и чернят ату
овчину. Кыштов. Новосиб.

Крбнчила, ы, ас. [?]. Часть
рыболовного снаряда — морды. У
морды закрывается крончила, чтоб
рыба не ушла. Камч., Браславец,
1962.

КрОНШЛ&П, а, м. То же, что
кроншнель. Судог. В лад., Слов.
Акад. 1926. Фасмер [с пометой «на-
родное»].

КрОНШНёЛЬ, я, м. Птица
кроншнеп. Журавль, дупеля и кронш-
неля. Том., 1964.

Крбншпиль, я, м. То же, что
кроншнель. Вят., 1879. Перм., || Пти-
ца Numenius arquatus L., кроншнеп
большой. Тобол., 1911—1920.

Кронштадтский, а я, о е.
1. К р о н ш т а д т с к и й брак.
Дешевые и пригодные для поделок
доски толщиною от 2V2 до 3-х дюй-
мов, обракованные в Кронштадте
при продаже леса за границу. Пе-
терб., Вурнашев. Петрогр., Слов.
Акад. 1926.

2. Шутл. К р о н ш т а д т с к и й
чай. Жидкий чай. Слов. Акад. 1926.
Петерб. «Через этот чай можно яко-
бы видеть все насквозь от Ленинграда
до Кронштадта». Ленингр., Фасмер.

Кроштёвни, мн. Кронштей-
ны на пароходах — для предохране-
ния колес или корпуса, а также для
поддержания отводного бруса от
внешних ударов. Волне,, 1914.

КрОНШТбЙна, ы, ж. Крон-
штейн. На пароходе кронштейна
сломалась. Р. Кама, 1930.

Крбны, мн. Приспособление для
разматывания пряжи. Нижегор.,
Даль. Были кроны таки, разматы-
вали пряжу, а в другом доме воробы,
тоже пряжу разматывать. Доска,
в ней стойка, в стойке два гвоздя,
на них валики крутятся, таки вот
кроны и есть. Моск.

1. Крон, а и у, л. В названиях
растений. 1. Растение Anethum gra-
veolens L., укроп огородный. Аннен-
ков [без указ, места]. Сколько в кропу
зернышек, Столько девка плакала,
Столько красная рыдала. Ворон.,Со-
болевский. Йонав. Лит. ССР.

2. К р о н или морской к р о п.
Растение Crithmum maritimum L.,
сем. зонтичных; критмум морской.
Анненков [без указ, места). Слов.
Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

3. Растение Oenanthe phellandrium
Lam., сем. зонтичных; укроп кон-
ский, или омежник водяной. Аннен-
ков [без указ, места]. Слов. Акад.
1926 [с пометой «обл.»].

4. К р о н дикий. Растение Реи-
cedanum officinalis L., козельчик
аптечный. Анненков [без указ, ме-
ста]. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»].

2. Кроп. С к р о н а . Вдруг,
внезапно. Колым., 1901.

Кропила, ы, м. и ж. Тот, кто
занимается починкой обуви, белья,
одежды. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

Кропалка, и, м. и ж. То же,
что кропала. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

Кропанда, ы, м. и ж. Бранно.
Лжец; лгунья. Петрозав. Олон.,
1918.

Кропанйда, ы, м. и ж. То же,
что кропанда. Петрозав.Олон., 1918.

Крбпаный, а я, о е; к р 6-
п а н, а, о. Поношенная, многократно
чинившаяся обувь или одежда. Ло-
дейноп. Ленингр., 1928. Если не хо-
чешь новые штаны купить, так кро-
паны штаны и носи. Арх. Усть-
Кубин. Волог. ^ К р о п а н а ро-
жа. О человеке с рябым лицом.
Олон., 1885—1898.
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Крбпань, и, ж. 1. Кропотливая
работа, требующая много внимания
и терпения. Холмог. Арх., 1907.

2. Починка старья. Холмог. Арх.,
1907.

3. Много раз побывавшая в по-
чинке одежда или обувь. Холмог.
Арх., 1907.

Кропатка. См. К р а п а т к а.
Кропить, а ю, а е ш ь и крб-

пать, а ю, а е ш ь, несов., перех.
и неперех. 1. Перех. Чинить обувь,
одежду; ставить заплатки, што-
пать. = К р о п а т ь . Шуйск. Влад.,
1850. Спас. Казан., Рыб. Яросл.,
Осташк. Твер., Пек., Волог. От без-
делья бакилы кропает. Шадр. Перм.
Арх., Онеж., Каргоп. Олон.°Кро-
п а т ь. Хоть кажной день штаны
ему кропать. Пудрж. КАССР, 1970.
о Кроны к р о п а т ь . Чинить рва-
ное белье, платье, обувь. Кропы кро-
паю, дни коротаю. Сольвыч. Волог.,
1883—1889. Пинеж. Арх.

2. Перех. К р о п а т ь . Делать
мелкую, трудоемкую работу мед-
ленно и неумело; копаться, возиться.
Даль [без указ, места]. Моск., Слов.
Акад. 1926. Орл., Ворон., Вязник.
Влад., Твер., Волог., Перм. || К р о-
п а т ь. Заниматься какой-нибудь ра-
ботой впотьмах, наощупь (напр.,
вязаньем). Вязник. Влад., Слов.
Акад. 1926.

3. Перех. К р о п а т ь . Выщипы-
вать (начинку пирога), обдирать
корку (лепешки и т. п.). Волог.,
1883—1889.

4. Неперех. К р о п а т ь . Хлопо-
тать по хозяйству. Кропай живее,
режь хлеб, ставь тарелки. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.

5. Перех. К р о п а т ь . Набивать
матрац, перину (сеном, пухом и т. п.).
Девка постель кропает. Капш. Ле-
нингр., Калинин, 1933.

6. Неперех. К р о п а т ь . Разго-
варивать, беседовать. Не знают ма-
тери ваши, где вы со старухой кро-
паете. Медвежьегор. КАССР, 1970.

— Ср. К о р п а т ь, К р ё п а т ь ,
К р о п о т а т ь .

Кропаться, б ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. То же, что кропать (во
2-м знач.). Вязник. Влад., Слов.
Акад. 1926.

2. Медленно, с трудом передви-
гаться; ползти, карабкаться. Новг.,
1854. Пек., Твер. Лежанка — на
печку кропаться. Ленингр. Ц Мед-
ленно перебираться с места на место
(о рыбе). Рыбина попадет с озера
в Волхов и кропается. Волхов и
Ильмень, 1939.

3. Шевелиться. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.

4. Избавляться от беды. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

— Ср. К р е п а т ь с я .
Кропач, а, м. Неискусный

портной или сапожник. Перм., 1850.
Волог. || Портной, перешивающий и
обновляющий старую, поношенную
одежду. Даль [без указ, места].

Кропачить, ч у, ч и ш ь, не-
сов., перех. Мастерить что-либо на
досуге. Охан. Перм., 1854.

Кропачйшко, а, м. Фольк.
Ершишко-к р о п а ч й ш к о . О че-
ловеке с беспокойным, неуживчивым
характером. Ершишко-кропачишко,
ершишко-пагубнишко, склался на
дровнишки со своим маленьким ребя-
тишкам. Афанасьев [без указ, места].
Слов. Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

Кропаш, а, м. 1. Лепешка из*
замешанного на простокваше теста,
покрытая сверху толченой картош-
кой. Кропаша да кропашй, дак будешь
жить пропашша, т. е. если часто
будешь есть кропаши, то быстро
разоришься (поговорка). Кашп. Ле-
нингр., 1933.

2. К р о п а ш и, мн. Пироги с на-
чинкой. Ладож. Петерб., 1898.

КрбПвТКу, нареч. Немножко,
чуть-чуть, крошечку. Яросл., 1896.

Крбпец, п ц а и п ц у, м.
Уменып.-ласк. к 1. Крон (в 1-м
знач.). Положи кропцу в суп, пока
он свеженький. Иыгев. Эст. ССР,
1963.

Кропйлка, и, ж. Кропило,
кисть для окропления предметов
освященной водой. Лев-зверь. . нама-
чивал свою лапу и брызгал ему в рожу
(у него лапа мохнатая), все равно
как священник кропилкой (сказка).
Екатеринб. Перм., 1914. Свердл.

Кропило, а, ср. В названиях
растений. 1. Растение Melilotus offi-
cinalis Lam., донник аптечный. Ан-
ненков [без указ, места].
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2. Растение Melilotus albus Desv.,
сем. бобовых; донник белый. Аннен-
ков [без указ, места].

3. Растение Spiraea Filipendula L.,
волжанка луговая. Анненков [без
указ места].

4. К р о п и л о водяное. Расте-
ние Oenanthe Phellandrium Lam.,
укроп конский. Анненков [без указ,
места]. Курск., 1897.

5. К р о п и л о-трава. Растение
Oenanthe fistulosa L., омежник труб-
чатый. Анненков [без указ, места].

Кропильница, ы, ж. То же,
что кропилка. В клети была кро-
пильница стара, Арх., Ончуков.
Слов. Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

1. КрОПЙТЬ, п и ш ь, несов., не-
перех. Обжигать, жечь (о крапиве).
Кропит ведь, жгет она (крапива).
Онеж. Арх., 1912.

ее Кропить сплеча. Бить. Пошел
кропить сплеча. Даль [без указ,
места].

2. КрОПЙТЬ, п и ш ь, несов., пе-
рех. [удар.?]. Однотонно окрашенную
игрушку разрисовывать химическим
карандашом в зеленый и алый цвет.
Семен. Горьк., 1950.

1. Крбпка, и, ж. Починка бе-
личьего меха. Каргоп. Олон., 1936.

2, Крбпка, и, ж. Курица. Ме-
щов. Калуж., 1850.

1. Крбпкий, а я, о е и кроп-
Кбй, а я, бе. Хрупкий, ломкий.
^ К р е п к и й . Крбпкий, что рвет-
ся, а жестко (о льне и др.). Перея-
слав. В лад., 1848. Белг. Курск.,
Землян., Задон. Ворон., Яросл., Ко-
тельн. Вят. За кропкое деревцо рукой
ухватился, За кропкое деревцо, за
крушину (песня). Оренб. Ср. Урал,
Южн. Урал, Тулун. Иркут., Южн.
р-ны Краснояр., Том., Сиб.° К р о п-
к 6 и. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928

2. Крбпкий, а я, о е. «Кропот-
ливый, весьма заботливый до мни-
тельности». Вят., Васнецов, 1907.

— Доп. Прозвание, даваемое по
физическим и нравственным особен-
ностям человека: . .игрец, кропкой,
краля. . Котельн. Вят., Краснопе-
рова, 1896.

Кропление, я, ср. Действие
по глаг. 2. Кропить. Горьк., Ухмы-
лина, 1950.

Крбпля, и, ж. Капля. Зап.,
Даль. Слов. Акад. 1926 [с пометами
«стар.» и «обл.»]. — Ср. К р а п л я .

Кропнуть, н у , н ё ш ь, сов.,
перех. Обрызгать, окропить. Он
встал, воды принес непитой с реке..
Она до трех раз мене водой-то этой
пропнула и дала мне напиться этой
водицы. . и прошло все. Ряз. Раз.,
1960—1963.

Крбпнутьея, н у с ь, н е ш ь-
с я, сов. Сильно удариться, стук-
нуться. Осташк. Твер., Пек., 1855.

1. Кроповатый, а я, о е. Не-
проходимый (о дороге). Дороги там
кроповатые. Пудож. Олон., 1885—
1898.

2. Кроповатый, а я, о е. То
же, что коповатый. Холмог. Арх.,
1907.

Крбпот, а и у, л. 1. Воркотня,
брюзжанье, брань. Даль [без указ,
места].

2. Суматоха, суета. Нерч. Иркут.,
1896.

Кропбта, ы и кропота, ы, ж.
1. Забота. = К р о п б т а . Костром.,
1852. = К р о п о т а . Костром., 1846.
Тихв. Новг.°=> К р о п 6 т ы, мн. Его
кропоты. Нерехт. Костром., 1830—
1846. = > К р о п о т ы , мн. Эк болезна,
ведь я век-от прожила все в кропотах.
Шуйск. Влад., 1850.

2. Проявление заботы в мелочах.
Влад., Слов. Акад. 1926.

3. К р о п о т а . Брань. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1926 [с по-
метой «обл.»].

Кропотанъе, я, ср. Фольк.
Брюзжанье, воркотня; брань. К чер-
ту бранье, кропотанъе (песня). Ме-
дын. Калуж., 1849. Обоян. Курск.

Кропотать, к р о п о ч е ш ь ,
несов., неперех. 1. Хлопотать, суе-
титься, заботиться, беспокоиться о
чем-либо. Орл., 1850. Курск., Не на
то мальчик родился, Что о пашне
кропотать. Костром.

2. Ворчать, брюзжать, сердиться,
браниться. Влад., Судог. Влад., 1847.
Какая ему жизнь, день на поле уби-
вается, а домой придет, жена кро-
почет. Покров. Влад. Обоян. Курск.
Ц Кропотатьоя, к р о п 6-
ч е ш ь с я, несов. То же, что кро-
потать (во 2-м знач.). Свекор идет
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по новым сеням, И стучит, и грю-
чит, и кропочется: . . Ты, неве-
стища, сонливая, дремливая, пеуряд-
ливая! Малоарх. Орл., Соболевский.
Ворон.

КрбПОТвНЬ, т н я, м. О чело-
веке, уделяющем много внимания
мелочам. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Кропотйтьея, несов. Заботить-
ся. Шуйск. Влад., 1850.

КрбПОТКИЙ, а я, о е. 1. Брюзг-
ливый, ворчливый. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»].

2. Беспокойный. Пек., Осташк.
Твер., 1855. — Ср. К р о п о т н ы й .

КрбПОТКО, нареч. Ворчливо, с
брюзжанием. Слов. Акад. 1926 [с по-
метой «обл.»].

Кропотливый, а я, о е; л и в,
а, о. 1. Ворчливый, сварливый. Ряз.,
Тул., 1852. Ох, да что ж свекор-то
журливый, Свекры — кропотлива,
Ворон. Самар.

2. Постоянно занятый каким-либо
делом. Шадр. Перм., Ночвин, 1895.

КрОПбТНИК, а, м. Хрупкий
или сгнивший, непригодный в строи-
тельстве лесной материал. Жерди
старые, обломки — кропотник. Южн.
р-ны Краснояр., 1967.

КрОПОТНЙК, а, м. То же, что
кропотун. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

Кропотнйца, ы, ж. Женек,
к кропотник. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

КрОПОТНО, нареч. [удар.?]. На-
стойчиво. Кирил. Волог., 1896 —
1920.

КрбПОТНЫЙ, а я, о е. Беспо-
койный. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Кропотен, а, м. 1. Заботли-
вый, хлопотливый человек; хлопо-
тун. Шуйск. Влад., 1850. Ряз.,
Новг., Курск., Нижегор., Сиб.

2. Брюзга, ворчун. Слов. Акад.
1926 [без указ, места]. — Ср. К р о п-
т у н.

Кропотунья, и, ж. Женек,
к кропотун (в 1-м знач.). Обоян.
Курск., 1854. Кропотуньи-матушки
день и ночь суетятся, как бы прина-
рядить родимое дитятко (к свадьбе).
Орл. Нижегор., Новг.

КрОПОТ^ха, и, ж. 1. Беспокой-
ство. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. То же, что кропотунья. Пек.,
Осташк. Твер.

Кропот^ша, и, м. и ж. Бес-
покойный, хлопотливый человек.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1926 [с пометой «обл.»].

Кропбть. В к р о п о т я х .
В сердцах, сгоряча, в волнении.
В кропотях это и сказал. Котельн.
Вят., Слов. Акад. 1926.

КрОПОШЙТЬ, ш у, ш и ш ь, не-
сов., трех, и неперех. Шевелить,
трогать, ворошить что-либо. Пек.,
Твер., Даль.

Кропошйтьея, ш у с ь,
ш и ш ь с я, несов. Шевелиться.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Кропош^ля, и, м. и ж. О мед-
ленно и мешкотно работающем че-
ловеке. Холмог. Арх., 1961.

Крбпеатъ, а е т и кропеатъ,
а е т, песов., неперех. Лить (о про-
ливном дожде). Дождь так и кроп-
сат, выдти страшно. Пудож. КАССР,
1970.

Кроптать, к р б п ч е ш ь и
к р о п т а е ш ь , несов., неперех. То
же, что кропотать (во 2-м знач.).
Полно кроптать-то, дело-то нас
ждет. Покров. Влад., 1905—1921.
Понапрасну ты крбпчешь на меня.
Вят.

Кроптатъся, к р б п ч е ш ь -
с я, несов. 1. Заботиться, беспо-
коиться; тужить. Вят., 1847. Моск.
Да чо мне о нем кроптаться, боль-
шой ведь уж он. Заурал.

2. Ворчать себе под нос, брюз-
жать, сердиться. Нижегор., 1850.
Что он тут все крбпчется? Ниже-
гор. Перм.

3. Заболевать, начать прихвары-
вать. Муром. Влад., 1854.

Кропт^н, SL, м. То же, что кро-
потун (в 1-м знач.). Нижегор., 1850.

Кроп^н, а, м. Тот, кто зани-
мается кроплением (пестрой разри-
совкой игрушек или других предме-
тов). Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1926 [с пометой «обл,»].

Кроп^точный, а я, о е.
Очень маленький, крошечный. Кро-
путочный дитенок. Обоян. Курск.
1859.

Кронах, а, м. Петух. Калуж.,
1898.. '
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г* Кропотный, а я, ое. Кро-
шечный. Покров. В да д., 1910.

КрОПЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, не-
сов., неперех. [удар.?]. Ворчать. Не-
рехт. Костром., 1850. Слов. Акад.
1926.
I Крбпчитьоя, ч у с ь, ч и ш ь-
с я, несов. Ворчать, сердиться. Су-
дог. Влад., 1875. Слов. Акад. 1926,
Красноуфим. Пери.

Кропи. К р о н ы кропать. См.
К р о п а т ь (в 1-м знач.).

КрОПЬ, и, ж. Крапива. Не ходи
туда, там кропъ. Кропъ голой рукой
не сорвешь, рукавицы одевать надо.
Дядя, достань нам мячик из кропи,
мы босиком. Моск., 1968.

Крбса, ы, ж. Фольк. 1. Укра-
шенная лентами и начиненная сла-
стями головка жженого цветного са-
хара, которую жених посылает не-
весте и ее подругам накануне свадь-
бы. Уральск, 1908.

2. Девичья к р 6 с а. Коса не-
весты или лента, вплетаемая в косу
невесты. Опадало вишенне Вутрими
зарями На твою, Наталъюшка, На
русую косу, На твою, Игнатьевна,
На девичью кросу. Дмитров. Орл.,
1905. — Cpv 1. К р а с а (в 1-м
знач.), К р б с а н ь к а , К р б с а т а .

Крбеадне и крбсанне, я, ср.
[к р 6 с а д н о? к р б с а д е н ь?].
Куриный насест. Пора ужо им (ку-
рам) на кросадне садиться. Зап.
Брян., 1957. — Ср. К р у с а д н я,
К у р о с а д н я .

Крбсанне. См. К р о с а д н е .
Крбсанька, и, ж. Фолък.

Уменьш.-ласк. к кроса (во 2-м знач.).
Девья к р б с а н ь к а . Василий
разлучает дочь со батюшкой, Со
родимой матушкой, Он со братцами,
со сестрицами, Со кумами, со подру-
женьками, Со хорошей девьей кро-
санькой. Нарым., 1948.

Крбеата. См. 1. К р 6 с о т а.
Крбсенечки и кросбнечки,

мн. Фолък. Уменьш.-ласк. к кросна
(в 4-м знач.). Как я свекру догожала
(угождала) — воды на руки давала,

.А свекрови догожала — я кросе-
нечки тыкала (ткала), Я кросенечки
тыкала, бело беливала. Дон., Собо-
левский.

Кроеенки, мн. [удар.?].
Уменьш.-ласк. к кросна (в 4-м знач.).

Ти работница, Ти умеет яружильку
тонка прясть, Ти умеет кросенки
часто ткать? Смол., 1890.

Крбсенный и кроеённый,
а я, о е. Относящийся к кроснам —
ручному ткацкому стану. ° К р о-
с ё н н ы и. Ветл. Костром., 1905.
Нужно спозаранку приготовлять кро-
сённую сбрую. Костром. Том. о К р б-
с е н н ы и нит или цеп. Основа на
ткацком стане. Даль [без указ,
места]. — Ср. К р а с е н н ы й .

Крос&нца и кросбнцы, ли.
Фолък. Уменып.-ласк. к кросна (в 4-м
знач.). с - К р о с е ' н ц а . Кирил.
Новг., Соколовы. Заставила свекро-
вушка Работу работать, Тяжелую
работушку — Кросёнца ткать.
Урал., 1934. = К р о с ё н ц ы . Я во
сердце-то войду, Все кросенцы изорву.
Чердын. Перм., Соболевский. ° К р о-
с е н ц е , ср. Заставила свекровушка
работу работать, Работу рабо-
тать — кросенце ткать (песня).
Перм., Шейн. — Ср. К р а с ё н ц ы .

Крбсна, кросна, крбены и
кроены, мн. 1. Ручной ткацкий
стан. Волог., 1895. Волог.= К р б с -
н а. Перм., 1851. Перм., Урал.,
Ветл. Вят. Кто кроены зовут, кто
стан. Новосиб. Сиб., Прибайкал.,
Том., Тобол., Бнис., Краснояр., Се-
вер., Сев.-Вост., Сев.-Двин., Арх.,
Олон., Новг., Калин., Костром.,
Орл., Капуж., Тамб., Смол.° К р о с-
н а. Кинеш. Костром., 1846. Дмитр.
Курск., Севск. Орл., Ворон. Что

. нам в пряже? Найдем да ляжем.
Придет весна — ставить кросна,
прилетят кукушки, принесут нам и
мотушки. Новг. Весьегон. Твер.,
Арх., Беломор., Онеж., Перм.,
Свердл., Ср. Урал, Заурал., Кемер.,
Новосиб., Ср. Прииртыш., Том.,
Тюмен., Краснояр., Иркут.°К р б с-
н ы. Смол., 1890. Калуж., Пек.,
Новг. А на зиму в избе поставили
кроены. Влад. Арх., Свердл., Ново-
сиб., Омск. = К р о с н ы. Бурнашев
[без указ, места]. У куме Тихонихе
кроены висятся на стене. Том. Во-
лог. о К р 6 с н а, ы, ж., ед. ч. Нужно
наладить кросну. Хакасе. Красно-
яр., 1967. И кросна есть у меня.
Тку на ей полазы. Тунк. Бурят.
АССР.= К р е с н а. Волог., 1939.
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II К р 6 с н а. Ткацкий стан с нави-
той на него пряжей. Я росл., 1902.
Крбсна — ато стан с нитками. Том.
о Ставить, уставлять, устанавливать
к р о с н а , к р о е н ы . Собирать
ткацкий станок и привести его в ра-
бочее состояние. Кирен. Иркут.,
1902. Новосиб., Кемер. Уже ста-
руха, а до сих пор не умеет кросна
установить. Волог. о Поставить
к р о с н а . Я поставила кросна —
Им девятая весна. Смол., 1890.
Новг.

2. Нитяная основа, натянутая на
ткацкий стан. ° К р 6 с н а. Болх.
Орл., Слов. Акад. 1926. Орл., Ср.
Урал, Тобол. = К р о с н а. Ржев.
Твер., 1897. Ворон. Ткешь когда,
кросна на пришву наматываются.
Моск. Юяш. Урал, Колыв. Ново-
сиб., Том.= К р б с н ы. Бурнашев
[без указ, места]. Надо кросна сно-
вать, ткать. Смол., Добровольский.
Брян.= К р о с н а [удар.?]. Ворон.,
1964.

3. К р б с н а . Колода, деревян-
ный брусок, на который наматы-
вается основа. Сузун. Новосиб.,
1965. Калин. || Часть ткацкого стана
[какая?]. = К р 6 с н а. Арх., 1958.
Яросл., Олон., Полев. Свердл., Сиб.
= К р о с н а. Две палки, а на их
навои. Ордын. Новосиб. = К р о с -
на, ж. «В кросне утверждается на-
вой и пришива. Она делается из
березового дерева». Бурнашев [беаг
указ, места], о Наряжать, настав-
лять к р о с н а (к р о с н а). То же,
что сновать кроены. Кросна настав-
лены, говорят, есколько-то кросен
ведь надо наставлять. Вилегод. Арх.,
1957. Наряжать кросна, а у нас
вдевать нитенки. Новосиб. о Осно-
вать, сновать ^ к р о с н а , к р б с -
н ы, к р о с н а . Навить пряжу на
основу, подготовив ее для тканья.
Заставила свекровушка Работу ра-
ботать— Трои кросна основать, Трои
тоненькие, Волоконненькие. Чердын.
Перм., Соболевский. Екатеринб.
Перм., Новосиб., Ростов. Яросл.,
Жиздр. Калуж., Смол, о Расставить
к р о с н а . То же, что основать
кросна. Вят., 1847. со Зев крос-
нам, чтобы я прошла. Присловье
при входе в избу, где стоит ткац-
кий стан, оберегающее хозяев от

«сглаза». Соседка зайдет, поздо-
ровкается и скажет так: зев крас-
нам, чтоб я прошла, сглазят, пу-
тается основа. Кемер., 1969. Пря-
мипа вам, девушки, в кроены,
а кривина в лес. Приветствие тку-
щим девушкам. Смол., 1890.

4. Холст, полотно, вытканные на
кроснах. = К р 6 с н а. Кросна ткать.
Kapron.v Петрозав. Олон., 1898. Ка-
лин., Урал., Ветл. Вят., Ср. При-
иртыш., Амур.= К р о с н а. Это
только причет, что ваша невеста не
умеет ни шить, ни мыть, ни кросна
работать. Мосал. Калуж., 1864.
Ряз. Холст называли кросна, Моск.
Ветл. Вят., Том., Беломор.°К р о с-
н а [удар.?]. Ворон., 1861. Бабы и
девицы оканчивают свои кросна. Енис.
|| К р о с н а. Только что вытканный
холст; новина. Слов. Акад. 1926
[без указ, места]. Южн., Чумакова.

5. К р о с н а , ы, ж. Мера длины
основы или вытканного холста раз-
мером в 8—12 стен. Р. Ока, 1927.
Ткали тогда так-то. Восемь стен
оснуем — это называли кросна. Ряз.
Ряз. Кубан. || К р о с н а. Штука
самотканного холста. Я замуж как
вышла, только двое красное выткала.
Ряз., 1952. Пять красе'н было.
Балаш. Сарат.

6. К р о е н ы . Неразбериха, пу-
таница в делах. Ну, завелись у них
кроены. Валд. Новг., 1959.

7. Сновать к р о с н а . Род хо-
ровода. Даль [без указ, места].
= К р о с н а. Соликам. Перм., 1897.
Мариин. Том.° К р о е н а [удар.?].
Белозер. Новг., Слов. Акад. 1926.
Шадр. Перм.

— Ср. 1. К р а с н о , К р а с н ы .
Кроснйна, ы, ж. Одна из со-

ставных частей ткацкого стана. Крос-
нйна — это большая подставка. Я
уж все кросна разломала, вот одна
кроснина стоит, вот другая, а вместе
они называются кросна. Приходите
завтра, ткать буду, кроснина-то
уж поставлена. В кроснина вклады-
ваются пришва, иголки, навой — и
кросна готовы. Ср. Урал, 1971.
Свердл., Том.

Крбоница, ы, ж. То же, что
кросна (в 1-м знач.). Смол., Даль.
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Крбено, а, ср. 1. То же, что
кросна (в 1-м знач.). Тихв. Новг.,
Олон., 1852. Рыб. Яросл., Арх.

2. То же, что кросна (во 2-м знач.).
Вят., 1847. о Уставить к р о с н о .
То же, что основать кросна. Даль
[без указ, места].

3. То же, что кросна (в 4-м знач.).
Великоуст. Во лог., Слов. карт.
ИРЯЗ. || Тонкое полотно. Арх., 1885.
|| Выметнбе к р о с н о . Полотно, ра-
зостланное на стлище для беленья.
Арх., 1885.

Крбены. См. К р о с н а .
1. Крбеота и крбеата, ы, ж.

1. Головной убор невесты, украшен-
ный лентами и цветами. В прокате
невеста венчается, в ней едет к же-
ниху. А как зайдет за стол, кро-
сату снимет и одеват косиночку.
Иркут., 1962.

2. Искусственное деревцо, укра-
шенное лентами, скорлупками и т. п.
«Крбсоту обыкновенно становят на
стол в п о с л е д н е е с и д е н ь е
у крестьян». В лад., Бодров, 1853.

2. Крбеота. См. 1. К р а с о-
т £.

Кроетихонный, а я, о е
[удар.?]. Фольк. Маленький. Крос-
тихонная баенка. Черепов. Новг.,
Барсов.

Крбеушка. См. К р а с у ш к а .
1. Крот, и, м. 1. Животное сем.

полевок, водяная крыса. Новг., Во-
лог., 1920. Крот — это крыса водя-
ная, а мы — крот. Том.

2. Большой к р о т . Ондатра, му-
скусная крыса. Тобол., 1917.

3. Всякий мелкий грызун: мышь,
крыса, пеструшка и т. п. Тобол.,
1899. Урал.

4. О человеке маленького роста.
Ой, этот крот, с ним не пойду.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

5. Прозвище трудолюбивого чело-
века. Дорогоб. Смол., 1927.

2. Крот, и, м. Вид плуга. Вол-
хов. Ленингр., 1933.

Кротбнъ. Высшая точка при-
лива воды. Вода скоро начнет кро-
тетъ, кротёнъ подходит. Беломор.,
1952.

Кротёть, ею, ё е ш ь, несов.,
неперех. 1. Успокаиваться, утихать,
униматься. Всякий зверь в руках

кротеет. Даль [без указ, места].
Холмог. Арх., 1907.

2. Уменьшаться, утихать (о тече-
нии воды в момент, когда прилив
достигает наибольшей силы, после
чего вода идет на убыль). Арх.,
1842—1847. Вода начала кротетъ,
течение кротеет. Арх. Беломор.,
Север. — Ср. К р о т ч а т ь .

3. Зима к р о т е е т . Умень-
шаются морозы (о конце зимы).
Арх., 1885. Мурман.

КрбТИК, а и кротйк, а, м.
Небольшой однолемешный плуг. По-
перва после сох пошли кротики.
Плуг, кротйк, для картошки им
пахали. Иркут., 1970.

Кротйк, а, м. То же, что кро-
тило (в 1-м знач.). Арх., 1885.

Кротйлка, и, ж. Деревянный
молоток или палка для глушения
крупной рыбы. Беломор., 1858. Арх.
Тресни ее кротилкой-то хорошенько,
чтоб не выворачивалась. Терек. Мур-
ман., Север. || То же, что кротило
(в 1-м знач.). Арх., 1885.

КрОТЙЛО, а, ср. 1. Деревянный
молот весом в несколько килограм-
мов, которым бьют морского зверя
или крупную рыбу. Помор., 1885.
Одну акулу крюком притянем, . .вспо-
рем ейное брюхо клепиком, кротилом
тоже орудуем — трех еще распла-
стали. Север.

2. Приспособление для укроще-
ния, усмирения зверей. Даль [без
указ, места], со Показать, где на-
стоящее кротило действует. Учи-
нить расправу, одолеть в неравной
схватке. На троих, братцы, один
пошел, да и показал им, где настоя-
щее-то кротило действует. Арх.,
1885.

Кротйлыцик, а, м. 1. Чело-
век, который кротит рыбу — глушит
ее при подъеме на борт лодки.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1926 [с пометой «обл.»].

2. Укротитель зверей. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1926 [с по-
метой «обл.»].

Кротина, ы, ж. [удар.?]. То же,
что кроторойник. Весной зар.авни-
вают кретины. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»].
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КрОТЙТЪ, к р о т и ш ь, несов.,
перех. 1. Унимать, смирять; укро-
щать. Кроти страсти свои. Даль
[без указ, места]. Я не в след твой
ступаю, а спесь и гордость твою
заступаю — пол топчу и твое сердце
крону и руки коротаю! (свадебн.
приговор). Сольвыч. Во лог., 1846.
Сев.-Двин. Н К р о т й т ь кого-ли-
бо. Воспитывать в строгости, дер-
жать в повиновении (о детях). Кро-
титъ надо ребят-то. Черепов.
Новг., 1910. Сарап. Вят. || «Укро-
щать, усмирять». Кротитъ теперь
некого в народе. Нерехт. Костром.,
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ. года].

2. К р о т й т ь рыбу, тюленя,
нерпу и т. д. Оглушать ударом палки
(кротила) по голове. Арх., 1849.
Олон. Да ты ее не по хвосту кротй,
а по голове. Терек. Беломор.

3. К р о т й т ь волну. Разбивать
гребень волны ударами весел. Се-
вер., 1939.

1. Крбткий, а я, о е; к р о -
т о к , т к а, т к о. 1. Спокойный,
тихий (о ребенке). Ребенок заро-
дится. . иной благой, кричит, а
иной — кроткий. . Ну и ребенок
у тебя, девка, кроткий! Ряз. Ряз.,
1960—1963. о К р о т к и й спать.
Способный спать крепким спокой-
ным сном. Во какой человек кроткий
спать. спит с утра до вечера.
А уснет как убитый, не повернется,
не шелохнется. Спать ужасно не
кроткий. . Его будут одевать, а он —
брык ногами (о мальчике). Ряз. Ряз.,
1960—1963. — Ср. К р 6 п к и и.

2. К р 6 т к а (я) вода, а) Самое
тихое течение во время наивысшего
уровня воды в прилив или наиболь-
шего ее понижения в отлив. Арх.,
1885. Беломор. б) Тихая, спокойная,
не слишком высокая вода во время
весеннего половодья, не причиняю-
щего опустошений. Шенк. Арх., 1852.

2. КрбтКИЙ, а я, о е; к р 6-
т о к, т к а, т к о. Суровый, злой,
жестокий. Ох, и кроток он! Со стра-
ху умрешь, лишь одним глазом пове-
дет. Вят., 1907. || Вспыльчивый, го-
рячий, сердитый. Глазов. Вят., 1880.

КрбТКО, нареч. 1. В сочетаниях,
о К р 6 т к о спать. Спать крепким
сном. Севск. Брян., 1910. Она кротко
спала, оны ее обшарили, в карманах

и сумку. Брян. о К р 6 т к о жить,
а) Жить мирно, дружно, в согласии.
Кротко жили, свекрови не перечили.
Хорошо-то квартирантка моя с му-
жем живет; вот уж кротко так
кротко живут, характером сошлись.
Краснояр., 1967. б) Жить расчет-
ливо, экономно. Кротко живут, ста-
раются тратить меньше денег.
Судж. Курск., 1915.

2. Безл. сказ. Спокойно, тихо (о мо-
ре). Примор. Арх., 1939—1941.

Кротбвик, а и кротовйк, а,
м. Растение Glechoma hederacea L.,
плющ земляной. Петрогр., Аннен-
ков.

Кротовина, ы, ж. 1. То "же,
что кроторойник. Волог., 1842. На
пожне одны кротовины. Йонав. Лит.
ССР.

2. Суглинок, с которого смыт рых-
лый верхний слой почвы. Слов.
Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

Кротбвый, а я, о е. К р о т о -
в ы е орехи. «Род клубневого расте-
ния». Урал, Миртов, 1930.

Кротбвье, я, ср., собир. 1. Кро-
ты. Смол., 1914.

2. Кротовины, нарытые кротами
кучки земли. Нынче кротовья све-
жего много — восемь постоит. Смол.,
1914.

КрОТОМа, ы, ж. [удар.?]. Устар.
Аренда земли. Курск., 1850. Слов,
Акад. 1926 [с примеч. «вместо к о р -
т о м а»].

Кроторбвник, а, м. То же, что
кроторойник. Устюж. Волог., Слов.
Акад. 1926. || Земля, покрытая но-
рами полевых мышей. Ишъ, крото-
ровник, — ножи-то опять быстро
иступятся. Кроторовнику на косо-
горе-то на этом! Иркут., 1970.

Кроторбина, ы, ж. Кучка зем-
ли, нарытая кротом у отверстия
в нору. Холмог. Арх., 1907. Залив-
ные покосы покрываются кроторои-
нами. Иван. || Кучка земли, нары-
тая полевой мышью у отверстия
в нору. Гляди, там впереди крото-
роина, приподними рычагом ножи-
то, а то заест. Иркут., 1970.

Кроторбйка, и, ж. Общее на-
звание мелких грызунов, роющих
норы в земле. Том., 1864. Слов.
Акад. 1926 [с пометой «обл.»].
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Кроторбйник, а, м. Земля,
нарытая кротом (или другим мелким
грызуном) возле его норы. Южн.-
Сиб., 1847. Алт.

Кроторйвина, ы, ж. То же,
что кротороина. Холмог. Арх., 1907.

Кротчатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. 1. То же, что кротеть (в 1-м
знач.). Холмог. Арх., 1907.

2. То же, что кротеть (во 2-м
знач.). Вода стала кротчать, тече-
ние кротчает. Арх., 1885. Беломор.

Кротйш, а, м. Молодой крот;
детеныш крота. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»].

Кротйчий, ь я, ь е. Относя-
щийся к кроту, кротовый. Где най-
дет бурундцчъе гнездо, где кротячъе —
ложится. Том., 1964.

Крох, а, м. Хряк. Том., 1949.
Крохавый, а я, о е. Способный

легко крошиться. Слов. Акад. 1926
[с пометой «обл.»].

Крохал&вка, и, ж. Устар.
Водка, изготовлявшаяся па заводе
купца Крохалева в городе Карго-
поле. Каргоп. Олон., 1885—1898.
Слов. Акад. 1926 [с пометами «обл.»
и «стар.»].

Крохали, мн. Искрошившиеся
зубы. Пудож. КАССР, 1973.

Крохалйха, и, ж. Самка кро-
халя (птицы из сем. утиных). За-
уралье, Слов. Акад. 1926.

Крохаль, я, м. Длинный шест
с берестяными лентами на конце,
с помощью которого выгоняют рыбу
из глубоких мест. Никол. Волог.,
1890.

Крохарь, я, м. Птица крохаль.
Крохаръ — это зимняя северная пти-
ца. В полыньях остаётся. Том.,
1964.

Крбхать, а ю, а е ш ь, несов.
«Кропать, починивать». Олон., Рыб-
ников, 1864. Слов. Акад. 1926 [с во-
просом к слову].

Крохач, а, м. Птица сем.
утиных; крохаль [?]. Крохачи пе-
стрые, вроде уток. Ср. Урал, Слов.
Ср. Урала, 1971 [с вопросом].

Крбхкий, а я, о е. Способный
легко крошиться, хрупкий; рассып-
чатый. Это камень крохкий. Смол.,
1902—1904. Смол., Зап. Брян.

Крохоббр, а, м. Побирушка,
нищий. «Крохоборами зовут между
прочим обывателей д. Речно-Геор-
гиевской в Каргопольском у., потому
что, благодаря малоземелью, хлеба
своего на круглый год у них нехва-
тает, приходится помаленьку прику-
пать». Олон., Куликовский, 1885—
1898.

Крохоббрить, р ю, р и ш ь,
несов., неперех. Скупиться, быть ме-
лочно экономным. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Крохоббрник, а, м. Скряга,
скупец. Даль [без указ, места].
Как бы не такой крохоборник был,
так может и купил бы для сынишка
игрушку. Грязов., Тотем. Волог.,
1902.

Крохоббрница, ы, ж. Женек,
к крохоборник. Грязов., Волог. Во-
лог., 1902.

Кроховбй, а я, бе. Незначи-
тельный, очень малый, мизерный.
Кроховые доходы. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1926 [с пометой
«обл.»].

Крбхолъный, а я, о е. То же,
что крохонный. Холмог. Арх., 1907.
Ворон., Тул.

Крохбм, нареч. Фольк. По ча-
стям, в небольших количествах, по-
немногу. Белозер. Новг., Соколовы.

КрОХОМЙТКа, и, м. и ж. Об-
жора. Черепов. Новг., 1910.

Крбхонный, а я, о е. Ничтож-
но малый, мизерный, крошечный.
Паренек крохонный. Твер., Слов.
Акад. 1926. Тул. — Ср. К р 6 х о л ь-
н ы й , К р о х о т а н н ы й , К р о -
х о т е н н ы й , К р б х т е н н ы й ,
К р о х т ю н н ы й .

Крохота, ы, ж. 1. Собир. «Мел-
кота, мелюзга». Даль [без указ,
места]. || К р о х о т ы, мн. [удар.?].
Малютки. Благослови своих сирот,
своих маленьких крохот! Шенк. Арх.,
1887.

2. «Малость, мелкота как каче-
ство». Даль [без указ, места].

Крохотан, а, м. Крошка, ма-
лютка. Шуйск. В лад., Слов. Акад.
1926.

Крохотанненький, а я, о е.
Фольк. Ласк, к крохотанный. Ди-
тятко, дитя маленькое, Маленькое,
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крохотанненькое, Спи-тко, усни, упо-
кой тебя возьми! (колыбельн. песня).
Кадник. Волог., 1903.

Крохотанный, а я, о е. То же,
что крохонный. Весьегон. Твер.,
1852. Котенок-от крохотанный, Пи-
роги-то сделала крохотанные, Ветл.
Костром.

Крохотённый, а я, о е. То же,
что крохонный. Крохотённый ребе-
нок. Пек., Смол., 1902—1904.

Крохбтина, ы, ж. Крошка.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Крохбтинный и крохо-
тйнный, а я, о е. То же, что кро-
хонный. Пек., Осташк. Твер., 1855.
= К р о х о т й н н ы й . В Солъвыче-
годском уезде делают замочки самые
крохотинные. Великоуст. Волог.,
1847. Волог.

Крохотйночка, и, м. и ж.
1. Малютка, малышка, маленькое
дитя. Волог., Слов. Акад. 1926.

2. Ж. Миг, мгновение. Пек., Слов.
Акад. 1926.

Крбхотка и крохбтка, и, ж.
К р о х о т к и , мн. Хлебные крош-
ки. Петрозав. Олон., 1899. о К р 6-
х о т к а бедная. Небольшое коли-
чество, самая малость чего-либо.
Сглянъ, у меня у самой крохотка
бедная осталась. Черепов. Новг.,
Барсов, о Муравлиная к р 6 х о т-
к а. То же, что бедная крохотка.
Гдей-то у меня муравлиная крохотка
маслица была. Ряз. Ряз., 1960—
1963. о До к р о х о т к и , в знач.
нареч. Дочиста, полностью, до конца.
Пойдем, пряжки две подергаемся,
лебеда стоит как конопй. . И пололи,
все до крохотки пололи. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

КрОХбТНИК, а, м. Валежник.
Сшибает как лесину, свалит — кро-
хотник. Южн. р-ны Краснояр., 1967.

Крохбтничатъ, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Заниматься крохо-
борством, крохоборничать. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1926 [с по-
метой «обл.»].

Крохбточка, и, ж. Уменып.-
ласк. к крохотка. Ныне заболела и
печку не топила. . и не ела ничего,
крохбточки не было. Хоть бы вот
какую крохоточку дала мне: На вот,
поешь! Ряз. Ряз., 1960-1963.

Крохбточный, ая, о е. Очень
маленький, крошечный. Крохоточ-
ный гриб. Смол., 1914. Такой крохб-
точный мужичок, карлик. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Крохот^шка, и, м. и ж. Об
очень маленьком живом существе.
Шуйск. Влад., 1850.

Крохоть, к р о х т и, ас. и крб-
хоть, к р о х т я, м. 1. Хлебная
крошка. Выпшевол., Осташк. Твер.,
1855. Ну че ты крбхотъ бросаешь
на пол? Ряз. Ряз.= К р 6 х т и, ей,
мн. Не собрали ломтями — не натя-
нете крохтями. Воров. Курск., Ряз.

2. Незначительная доля, малость.
Она не в матерю, в отца, в ыху
породу-то. Нашей породы ничего тут
нету. . Нашего-то крохтй-то нету.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. Кусок мяса. Жиздр. Калуж.,
1903.

— Ср. К р о х б т и н а , К р б -
х о т к а , К р о х т е н к а .

Крохотйнный, а я, о е, и
крохотянбй, а я, 6 е. То же, что
крохотанный. о К р о х о т й н н ы й .
Тихв. Новг., 1852. = К р о х о т я-
н 6 и. Волог., 1902.

Крбхтатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Мешкать. Пек., 1902—
1904.

Крохтенка, и, ж. Ни к р о х-
т е н к и. То же, что ни крохтинки.
Ой, нервничаешь, ни одной крохтёнки
не ела, все глаза в песке. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

Крбхтенный, а я, о е. То же,
что крохотанный. Холмог. Арх.
1907. — Ср. К р о х о л ь н ы й .

Крбхти. См. К р о х о т ь .
Крохтйнка, и, ж. Малая часть

чего-либо: крошка (хлеба), капля
(дождя) и т. п. Не даст крохтинки
дожжа (бог). Крохтинку хлеба да-
ла б. Печор. Пек., 1965. •= Ни
к р о х т й в к и . Нисколько, ни-
чуть, ни крошки. Все нервничаешь. .
Я ныне всю ночь не спала, ни крох-
тинки, даже глаза не заводила.
С утра не ел ни крохтинки. Ряв.
Ряз., 1960-1963. — Ср. К р 6-
х о т к а , К р о х о т ь , К р о х -
т е н к а .

Крохтйшный, а я, о е. То же,
что крохотанный. Холмог. Арх.,
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1907. — Ср. К р б х о л ь н ы й ,
К Ро х о т я н н ы й .

КрбЧвК, а, м. Рыба Cyprinus
earpioh; карп ,(мелкий). [Верховье
Вислы, Сабанеев.

Крбша, и, ж. Круглые мотки
ниток. Крбша, таки круглые мот-
ки ниток, ими узоры вывязывали.
Медвежьегор. К АССР, 1970.

Крошанина, ы, ж. То же, что
крощенина. Волог., 1849. Волог.

Крошанка, и, ж. То же, что
кротпенина. Слов. Акад. 1956 [с по-
метой «обл.»]. Хлеб крошат в молоко,
в прост0квашу. Раньше ели кро-
шанку, на сенокосе особо, накрошат
хлеба, луку, квасом зальют, соли и
ато зовется крошанка. Для ребят
делают крошанку с молоком. Кар-
гоп. Арх.

Крошатка, и, ж. 1. Кушанье
окрошка. Даль [без указ, места].

2. Крошеный табак. Даль [без
указ, места].

— Доп. Стоит Куземка, крошит
кроватку, ни себе, ни другу (за-
гадка: светец, с которого падают
угли от лучины). Эти. сб., VI, 1964
[без указ, места]. Слов. Акад. 1926
[с пометой «обл.»].

Крбшачки, в знач. нареч. Кро-
шечку, немного. Да ти я ж таки
брала? Я ж толъки крошачки спро-
бовала его (меду). Зап. Брян., 1957.

Крбпша, ы, ж. То же, что кро-
шево (в 1-м знач.). Пек., 1968.

Крбшевник, а, м. Устар. Тор-
говец съестными припасами в ме-
лочной лавке. Яросл., 1907.

Крбшевный, а я, о е и кро-
шевнбй, а я, б е 1. К р 6 ш е в-
н ы и. Относящийся к крошеву.
Принеси с погреба крошевную кадку.

Тихв. Новг., 1854.
2. К р о ш е в н о й . Крошеный,

РУбденый. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

КрбШВВО, а. ср. 1. Подготовлен-
ная для квашения (нашинкованная,
рубленая) капуста. Осташк. Твер.,
1820. Новг., Влад., Яросл., Калуж.,
Тул., Тамб., Орл., Курск. В кро-
шево, когда солят капусту, кладут
туда же и пластины (большие куски
капусты). Вят. Арх., Тобол. || Чер-
ное к р 6 ш е в о. Серая капуста.

У пас такая бедность, что иной
крестьянин придет с работы, а дома
и черного крошева нет. Новг., Ива-
ницкая. || Квашеная серая капуста.
Вышневол. Твер., 1820. Тихв. Новг.,
Олон. || Рубленые верхние листы ка-
пусты, используемые как корм для
скота. Крошево — это серые листья,
серая капуста. Старорус. Новг.,
1946.

2. Салат из квашеной капусты с лу-
ком, солеными огурцами и конопля-
ным маслом. Новосил. Тул., Слов.
Акад. 1926. II Кушанье из квашеной
капусты с квасом и конопляным
маслом. Мосал. Калуж., 1854.

3. Ботва брюквы. Повен. Олон.,
1898.

4. Начинка для пирога. Яросл.,
1902.

5. Мелкие хлебные отбросы для
корма скоту. Холмог. Арх., 1907.

6. Куски мяса в щах. Перва дай
варева, а там и крошева. Яросл.,
1820. Волог.

7. Жаркое. Костром., 1849.
8. Жить с к р о ш е в о м . Быть

на полном пансионе у хозяина дома
или квартиры. Арх., 1848. о Нани-
мать квартиру с к р о ш е в о м .
То же, что жить с крошевом. «Жить
на всем готовом, быть совершенно
удовлетворену во всех житейских
нуждах». Арх., Кузмищев, 1848.

9. Мелкие осколки, кусочки раз-
бившегося вдребезги предмета. Хол-
мог. Арх., 1907.

Крошёльница, ы, ж. Неболь-
шое корыто с крючком, на который
насаживается нож для измельчения
кирпичного чая. Крошат (кирпич-
ный чай) в крошелънице. Тунк. Ир-
кут., 1928. — Ср. К р о ш й л ь н и -
ца.

Крошенйна, ы, ж. 1. Кушанье
из хлеба, накрошенного в квас, щи,
уху или воду; тюря. Волог., 1852.
Волог., Арх., Яросл., Костром., Ни-
жегор. || Похлебка с крупой и на-
крошенным хлебом. Верховаж. Во-
лог., 1956. || Хлеб, накрошенный в
щи, уху, молоко, квас или воду.
Накроши-ка, матка, крашенины.
Арх., 1857. Арх.

2. Хлебная крошка, кроха. Хол-
мог. Арх., 1907. Ветл. Горьк. — Ср.
К р о ш а н и н а , К р о ш а н к а ,
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Крошенйнка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к крошенина. Стоит Тимошка
на одной ножке, Крошенинку кро-
шит (загадка: светец с горящей
лучиной). Тотем. Волог., 1906.

Крошбнитъ, ню, н и т ь , не-
сов., перех. Крошить, измельчать.
Даль (без указ, места].

Крошбниться, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. Крошиться. Даль
[без указ, места].

Крошенйца, ы, ж. 1. Рубленая
квашеная капуста. Опоч. Пек., 1852.

2. Щи с капустой. Опоч. Пек.,
1852.

3. Окрошка. В столовой крошеница
сегодня. Вельск. Арх., 1959.

Крбшенка, и, ж. 1. То же, что
крошенина. Каляз. Твер., 1852.

2. К р о т е н к а [удар.?]. Мо-
локо с раскрошенными сухарями
или кусочками хлеба. Вост.-Ка-
зах., 1967. — Ср. 2. К р о ш б н к а .

Крбшенки.См. К р о ш б н к и .
1. Крбшенный, а я, о е. То

же, что крохотанный. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Крбшенный, а я, о е. От-
носящийся к крошням. Даль [без
указ, места].

1. Крбшень, и, ж. Крупная
рыба — лещ, судак, щука, окунь
и др. Южн., Новоросе., 1912—1913.
II Груда крупной рыбы, от 100 до
500 штук, общим весом от 18 до
20 пудов. Южн., Бурнашев.°К р 6-
ш е н ь, ж. На Днепре, Даль.

2. Крбшень, м. То же, что
крошни (в 4-м знач.).

Крбшечка, и, ж. Фольк. в к р 6-
ш е ч к и разбиться. Разбиться
на мелкие части, кусочки. Еще
падал Подсоколъничек на сыру землю,
И разбился Потсоколъничек во кро-
шечки. Мезен. Арх., Григорьев.

Крошйльница, ы, эк. 1. То же,
что крошельница. Раньше чай-то
был крепкий — крошили его на кро-
шилънице. Иркут., 1970.

2. Блюдо, в котором крошат мясо.
Яросл., 1918-1924.

Крошйнница, ы, ж. То же,
что ̂ "крошельница. Яросл., 1918—
1924.

Крбшины, мн. Веревочная сет-
ка, в которой носят солому. Смол.,
1914.

Крошить, ш у, к р о ш и ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Остав-
лять крошки хлеба, булки после
еды. Пек., 1902—1904. Не кроши на
полу. Дубен. Тул.

2. Подрубать нижние концы под-
порок при спуске судов на воду.
Волж., 1914. оз Крошить с мати.
Браниться нецензурной \. бранью.
Новг., 1910.

КРОШИТЬСЯ, и т с я, несов. Осы-
паться (об отцветших растениях, об
их плодах). Черная черемуха день и
ночь крошилася, Я об милом тоско-
вала, Хлеба есть лишилася. За-
уралье, 1962.

Крошйха, и, ж. Сельское гу-
лянье в последнюю среду перед
петровским постом. Данил. Яросл.,
1926.

Крбшица, ы, ж. Рыба Salmo
trutta Linne morpha lacustris, озер-
ная форель. Оз. Онежское, 1971.
II Молодь рыбы Salmo trutta Linne
morpha fario, ручьевой форели. Вер-
ховье р. Волги, Берг. Р. Нарова. —
С р . К р о ш н и ц а .

Крбшка, и, ж. 1. Лук, яйца
и др. продукты, накрошенные в квас
и заправленные сметаной, окрошка.
Новоржев. Пек., 1957. Крошку го-
товить легко, луку тудыкся, квасу
хорошего. Пек." К р о ш к и , мн.Мы
часто крошки едим. Еще их тюрей
зовут. Новосиб., 1964.

2. В к р о ш к и . В пух и прах.
Да здесь в крошки просмеют. Омск.,
1969.

Крбшки, мн. 1. То же, что
крошни (в 1-м знач.). Перм., 1856.
Вят. Сама малюсенька, а уж брата
таскает на крошках. Киров.

2. То же, что крошни (во 2-м
знач.). Волог., 1883—1889.

Крбшна. См. К р о ш н и .
Крбшни и крбшны, крбш-

НЭ, мн. 1. Верхняя часть спины, за-
корки. Великоуст. Яросл., 1847.
= К р б ш н и. Вят., 1842. Крыльча,
крошни — всяко зовут. Верховин.
Киров.° К р 6 ш н а. Садись 'на
крошна, перенесу. Даль [без указ,
места].

2. К р б ш н и . Заплечная дорож-
ная сума, котомка. Яросл., 1847.
Север., Воет, -Арх., Сев.-Двин., Во-
лог., Свердл. Ведро ли, корзину nq-

Словарь русских говоров, вып. 15
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ставим в крошни, на плечо и пошел.
Иркут. У Плетеная из бересты или
прутьев заплечная корзина для про-
визии, грибов, ягод и т. п. Арх.,
1849. Костром. || Приспособление из
бересты, дранок, прутьев для пере-
носки груза на спине, состоящее из
плетеной основы и боковых стенок,
между которыми укрепляется груз.
Олон., 1885—1898. Онеж. Арх. Но-
сила в крошнях молоко в бураках,
обступалась, люди меня вытащили.
Киров. Том. || Охотничья заплечная
сумка, сплетенная из тонкой бичевы.
Крбшней-то теперь не плетут. Во-
лог., 1950. || Заплечные охотничьи
носилки, сделанные из двух сучков,
изогнутых в форме буквы Г. Крас-
нояр., 1968. Вы сейчас носите рюк-
зак, а мы носилки, или крошни. Ир-
кут. Приангарье. II Род заплечных
носилок для охотничьих трофеев
в виде доски или куска бересты,
обтягивающей черемуховую дужку.
Волог., 1883—1889. Урал. || Два про-
долговатых кольца, переплетенные
крестообразно веревками, в которые
охотники увязывают съестные при-
пасы и дичь. Волог., 1840. Сев.-
Двин. || Вещевой мешок, рюкзак.
Слобод. Киров., 1950. Крошни —
на лямочках сумочка, надевают на
крыльца и путешествуют. Медян.
Киров. || Корзина для сбора мило-
стыни. Волог., 1917. оо Попасть из
короба в крошни. а) Попасть из од-
ного затруднительного положения
в другое. Онеж., 1885. б) Обнищать.
Даль [без указ, места].

3. К р о ш н и . Веревочная сетка
с прикрепленными к ней двумя дуж-
ками, в которой носят корм скоту.
Мещов. Калуж., 1905—1921.

4. К р о ш н и . Лямки для пере-
носки хлеба. Слобод. Вят., 1881.

5. К р о ш н и . Род носилок для
рыбы и хлеба. Кем. Арх., 1905—
1921. На носилках килограм на пять-
десят—на шестьдесят можно нести,
крошни они называются. Иркут.

6. К р б ш н и. Кормушка, спле-
тенная из ветвей. Крошни из ивины.
сплетены. Сыктывд. Коми АССР,
1968.

КрбШНИЦа, ы, ж. 1. Рыба Salmo
trutta Linne morpha fario; ручьевая
форель. Р. Нарова, 1968.

2. Рыба Salmo trutta Linne mor-
pha lacustris; озерная форель. Пек.,
1912—1914. Пскрвско-Чудское озе-
ро. — Ср. К р б ж н и ц а , К р 6-
ш и ц а.

Крбшны. См. К р о ш н и .
Крбшня, и и крошни, и, ж.

1. Сплетенная из прутьев или из
крупных дранок корзина большого
размера. ° К р о ш н я. Слов. Акад.
1847. Моск., 1901. Твер., Самар.
о К р о ш н я [удар.?]. Волог., 1905.
Южн. р-ны Влад., Стариц. Калин.
|| К р о ш н и. Вместительная пле-
теная корзина для переноски сена,
силоса, мякины и т. п. Влад., 1875.
Из прутьев крошню t плетут, она
круглая, с ручкой, для сена служит.
Моск. Калин. || Заплечная корзина,
в которую собирают грибы, ягоды
и т. п. •=> К р 6 ш н я. Урал., 1905—
1921.°К р о ш н я. [Муром. Влад.,
1947—1950.

2. Плоская длинная или круглая
плетеная корзина с крышкой (или
дверкой сбоку) для перевозки до-
машней птицы. Даль [без указ,
места]."К р 6 ш н я. Моск., 1856.
о К р о ш н я. Бурнашев [без
указ, места].

3. К р о ш н я. Лукошко. Крош-
ня с семенами у бабы, висела на боку.
Иван., Водарский. — Доп. К р о ш-
н я. «Кошель из бересты». Олон.,
Опыт, 1852.

— Ср. К р а ш н и.
Крошоббрник, а, м. Скупой

человек, крохобор. Волог., 1902.
Крошоббрница, ы, ж. Женек.

к крошоборник. Экая ты крошобор-
ница, даже и этого-то жаль тебе.
Волог., 1902.

Кротовый, а я, о е. К р о ш 6-
в а я капуста. Нашинкованная, под-
готовленная к квашению капуста.
У меня есть и крошовая капуста.
Солецк. Новг., 1956.

Крошбнить, ню, н и ш ь, не-
сов., перех. Крошить, делить что-
либо на мелкие части. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

1. Крошбнка, и, ж. Заплечная
корзина. Твер., Даль. Калин., Влад.
II Небольшая корзина для грибов,
ягод и т. п. Твер., 1852. Крошня
большая, для" сена, а крошонка ма-
ленькая, в крошонки-то_щепки при-
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несешь для двора. Клали в крошонку
и грибы, и ягоды, и картошку.
С крошонками мы в лес ходим, за гри-
бами. С ведро кроиюнка, из прутьев
сплетенная. Как курица заклокает,
так ее под крошонку сажают.
Моск. — Доп. [Знач.?]. Сиб., Иль-
ин, 1916.

2. Крошбнка, и, ж. 1. Суп
с мелкими кусочками мяса. Крошон-
ка хороша в обарку. Курск., 1967.

2. Рубленая квашеная капуста.
В лад., 1853. Пек., Осташк. Твер.

3. Крошка. Арх., 1885.
4. Деревянная тарелка для реза-

ния говядины. Ростов. Яросл., 1902.
5. Корыто. Пек. Пек., Копаневич

[с вопросом к слову], 1902—1904.
— Доп. [Знач.?]. «Несколько при-

меров этнографических диалектиз-
мов: брюшенница, бурашница, кро-
шонка, насолода. . .». Вост.-Казах.,
Культенко, 1967.

Крошбнки и крбшенки, мн.
Уменып.-ласк. к крошни (в 1-м
знач.). Даль [без указ, места]. = К р 6-
ш е н к и. Крбшенки ломит. Слов.
Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

Крошульница, ы, ж. То же,
что кропильница. В крошулъницу
чай крошили, так в ей и лежал. .
и табак крошить можно. Тунк. Бу-
рят. АССР, 1968.

Крошутка, м. и ж. Малютка,
малышка. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Крошушный, а я, о е. Крошеч-
ный. Покров. В лад., 1905—1921.

Кроялка, и, ж. [удар.?]. Дере-
вянный станок для изготовления ре-
шетных полотен. Кустарные про-
мыслы России [без указ, места],
1913.

Кройлъница, ы, ж. То же,
что'^кроильница. Слов. Акад. 1847.
Даль [без указ, места].

Крояние, я, ср. К р о я н и е
рубах. Свадебный обычай посещения
дома жениха невестиною роднёю
после большого запоя, когда к же-
ниху в дом входят с холстами и сни-
мают с него мерку, чтобы сшить
свадебную рубаху. Шацк. Тамб.,
Урбанцев.

Кройница, ы, ж. Домашнее
животное (напр., корова или телка),
выделенное в подарок новобрачным

их родственниками. Как у вас там
моя крояница растет? Иркут., 1970.

Кройно, а, ср. 1. То же, что
краяное (в 1-м знач.). И порато
хвалится: На плите крояны печены
в Казани. Во лог., 1902.

2. Гостинцы, подносимые при
возвращении с крестин домой цер-
ковному причту. Холмог. Арх., 1907.

Кройное. См. К р а я н о е .
Кроянуть, ну, н в ш ь, сов.

1. Пер ex. Сильно ударить. Смол.,
1914.

2. Неперех. Запросить большую
цену. Кроянул с его ладно. Смол.,
1914.

Кройны. См. К р а я н ы.
Крувулй, мн. «Раздвижные дро-

ги». Болх. Орл., Сахаров, 1901. —
С р . К р и в у л и .

1. Круг, а, м. 1. Колесо. Дон.,
1852. Ворон., Во лог., О л он., Заонеж.
«• Самодельное деревянное колесо
из досок. Олон., 1885—1898. Брат
деревянны круги сделат. На деревян-
ных кругах возили. Медвежьегор.
КАССР. » К р у г и кованы. Ко-
леса с железным ободом. Олон.,
1842—1847. Заонеж., Вышневол.
Твер.

2. Нижний и верхний металличе-
ский обод на передней оси, позво-
ляющий поворачивать передок те-
леги. Даль [без указ, места]. Верхне-
Тоем. Арх., 1963. Урал.

3. Мотовило для наматывания пря-
жи. Мещов. Калу ж., 1916.

4. Приводное колесо у прялки.
Пятов. Калуж., 1932—1934. Калуж.,
Ряз., Тул. Круг, на ней [на прялке]
струны, струнами гоняет круг и
прядет. Сталингр. Кубан., Дон.,
Ворон., Йонав. Лит. ССР, Олон.,Том.

5. Вал в ткацком стане, на кото-
рый наматывают основу. Яросл.,
1896. Костром., Калин.° К р у г и ,
ли. [удар.?] «В противоположность
северу (уезда). . никаких работ в под-
валах не производится, и, например,
„круги", т. е. сновальня, устанавли-
ваются здесь всегда в избе, а не
в подвале». Молог. Яросл., Твер.,
Бломквист, 1926. — Ср. К р 6 с н а.

6. Часть детской колыбели [ка-
кая?]. Урал., Слов. карт. ИРЯЗ,
1960.

19*



7. К р у г и [удар.?], мн. «Опра-
ва цевок в шестерне». Красноуфим.
Перм., Безруков, 1895.

8. К р у г и , мн. Две дугообраз-
ные деревянные вкладки в барабане
молотилки, не позволяющие снопам
проходить необмолоченными. Дубен.
Тул., 1934.

9. Дырочка на трепале (деревян-
ном орудии для обработки льна).
На трепале един круг — Работал
любезный друг (частушка). Шенк.
Арх., 1897.

10. Особое приспособление для из-
готовления проволоки, имеющее вид
деревянного ведра. Нижегор., Слов,
карт. ИРЯЗ.

11. Печная вьюшка. Где круги от
байны? Пек., 1961.

12. Деревянная покрышка для ка-
док. Нижегор., 1860. Тул.

13. Поднос. Усть-Кубин. Волог.,
1939—1941.

14. Чугунная покрышка под-
ставки с углублением посредине и
отверстием, куда вставляется на-
ковальня. Казан., 1855. Ижевск.
Перм.

15. Укладка хлеба в поле. Как
у Фомки два коня, Два неезженые;
У Еремки два круга, Два немолотые.
Лаиш. Казан., 1885. Самар., Куй-
быш.

16. Деревянный настил, на кото-
рый ставят стог, копну (для лучшей
сохранности сена). Накладу т (сено)
в такея круги, чтоб не испортилось.
Урал, 1960.

17. Круглая подставка для изме-
рения роста новобранцев. Ставят
Ванюшку на круг — Нехватает вер-
хов двух; Дали сторонъ под бока,
Натянули верха два (песня). Волог.,
Соболевский. Пек.

18. Тропинка, которую выбивают
лошади, ходящие вокруг конного
привода молотилки. Дубен. Тул.,
1933.

19. Соцветие подсолнечника. Ср.
Урал, 1971.

20. Растение Verticillus; «мутов-
ка». Слов. карт. ИРЯЗ [без указ,
места и года].

21. Цветочная клумба. Сад мы
мели. Две курчины яблоков, круги
цветов. Сызран. Куйбыш., 1968.

22. Ком снега. Яросл., 1902.
^ К р у г а м и кидаться. Играть
в снежки. Ростов. Яросл., 1902.

23. Продающееся на рынках замо-
роженное молоко, имеющее форму
посуды. Сиб., 1854. Забайкал.

24. Марал со срезанными пантами.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1963.

25. К р у г и . Устар. Куски бе-
луги, нарезанные поперек ее тела
(без брюшка) для посола. Касп.,
Азов., 1968.

26. К р у г и, к р у г а , мн.
[удар.?]. Речной водоворот. Гатч.
Петрогр., Слов. карт. ИРЯЗ. Сиб.,
1931.

27. Связка баранок. Связка крен-
делей — значит один круг. Урал.,
1960.

28. Набор корзин (семь или девять
штук), вложенных одна в другую.
Кадн., Волог. Волог., 1883—1889. —
Ср. К у з о в ь о.

29. К р у г льна. Мера льна, ве-
сом от 20 до 60 фунтов, намотанного
на обруч, — для продажи. Даль [без
указ, места].

30. Количество глины, которое за-
мешивается за один раз (замешанная
глина принимает форму круга). Мы
уж два круга замесили. На эту крышу
кругов пять надо. Соль-Илецк. Чкал.,
1955. Уральск.

31. Старинная мера земельного
участка (существовала до введения
единых метрических мер), а) Мера
земли, равная 6400 кв. сажен. По два
круга ржи засевал. Пенз., 1966.
Ульянов, б) «Четыре казенных де-
сятины». Дон., Миртов 1929. в) Мера
земли, равная четырем с одной ше-
стой десятины (10.000 кв. сажен).
Дон., 1850. Сарат. г) Сотенный
к р у г . Мера земли, равная четы-
рем десятинам. Тамб., 1851. д) Две
десятины земли. Нынешний год у ме-
ня на кругу стало восемнадцать
копен ржи. Тамб. || Земельный уча-
сток, отведенный крестьянину во
временное пользование. Смол.,
Слов. карт. ИРЯЗ. — Доп. «Кон,
часть пахотного поля». Ставроп. Са-
мар., Слов. карт. ИРЯЗ.

32. Цикл сельскохозяйственных
работ по посеву и уборке хлеба и
трав, производимых на каком-либо



участке земли наемными работника-
ми. Пореч. Смол., 1880. сх> Завести
круг (в хозяйстве). Обзавестись
хозяйством (необходимой домашней
утварью, скотом и пр.). Ворон., 1920.
Поспевать кругами. Поспевать на
отдельных участках, не повсеместно
(о хлебах). Рожь поспела кругами,
одна побелела, жать надо, а другая
еще зеленая. Верхне-Уральск. Че-
ляб., 1962-1970. - Доп. [Знач.?].
Я мальчик не бедный: Стадо волов
на лугу, Табун коней в кругу, Стадо
гусей на море, Сундук денег в каморе.
Смол., Добровольский, 1890.

33. Окольный путь, лишнее рас-
стояние, пройденное не по прямой
дороге. Для друга нет круга. Пек.,
Смол., 1902—1904. о К р у г у при-
нять. Сделать крюк, пройти лишнее
расстояние. Ему хоть кругу при-
нять, да друга повидать. Пек.,
Смол., 1902—1904. о Гнать к р у г .
Проходить с плугом путь по всему
полю и обратно до места отправле-
ния. Я говорю: ты, Кирилл, гони
этот круг, а я сворю (обед). Кирька
гонит кругов шесть, а я варю супчик
пшенный. Урал., 1960.

34. Трясина. Как ступишь, так
и затянет. Мы такие места кру-
гами зовем. Каргоп. Арх., 1971.

35. Верхнее оконное стекло, обык-
новенно самое большое. Шацк. Тамб.,
1934-1950.

36. Плетеный из тряпок круглый
коврик, половик. Я раньше таки
хорошенъки круги плела. Круг у меня
на крыльце лежит. Тунк. Бурят.
АССР, 1968. Иркут., Ср. Урал.

37. Передний угол избы. И топ-
чется що-то на кругу. Скоро ли що ли
вымоешь на кругу? Белояр. Свердл.,
1952.

38. В к р у г . Способ углового
соединения бревен. Угол в домах
как-то разно рубят: в круг — он как
замок получается. Том., 1964.

39. Вышитый верх кокошника.
Вят., Труды ком. по исслед. ку-
старн. пром. в России.

40. Фигура ромба в кружевах и
вышивках. Давыдова. Русское кру-
жево [с пометой «обл.»], 1906. Десна,
Ока, 1927. || Узор, вытканный на
8-ми—14-ти досках домашнего ткац-
кого станка золотом и серебром или

красной и черной шерстью
ткала красенц^ серебряные, '»..„„
дала круги позоЛоченные, Денз
Десна, Ока, Моск., Приащ
|| Нитяной кружевной узор
ною в 17/8 верщка_ pH3g) 1881
к р у г а [удар.?] Край. ~
кружевной узор шириною в З'з/
ка. Ряз., 1881. ц к р у г и "
денежки край. Нитяной
узор шириною в 2з/ вершка .*яч

1881. « К р у г * [Удар.?Г-кРУЖо7кП'
Бумажный кружевной узор ш'„,
ною в 2 вершка. ряз., 1881. || к '
г и о четырех пальцах. "
ность узора «^руги». Десна, окя
1927. || Разные к р у г и ' -'
Бумажный кружевной узор
ною в 25/8 верщка- РЯЗ., 1881

41. Место в Церкви перед аналоем
где происходит венчание. Вят. {си *'
о С к р у г у (сбежать). (Сбежать)
из-под венца. ^ят-1 1915. «^ь;

42. Праздниц в(о) к р у г у " Ус_
тар. Большой церковный празп„„к

который в калеНдаре помечался пгп
бым знаком, обведенным KPV}KI:.::;
Сегодня праздник во кругу (^ Лим'
ка). Опоч. Пе^ 1902—1904.
сенье — праздн^ большой — в :
Сиб.

со Кругом с^Летенная
близких родственниках.
сплетенная ро$ня с ними.
Новосиб., 196§ В кругу
ревьях в nopv' цветения). К^ина
в кругу (цвет^ noj,a за

 <Ы1ина

родая

'

Слов." карт. И^яЗ [без указ.ячмень.
Места. Места

и года]. Поста^ить на круг. Венчать

". J-. • iXd^ll.

в церкви. Слов7к7р'ЛреязаТгд^
указ, места и г>0да]

 1

2. Круг, а, м. 'i. Лишай, Имею.
щии форму круглого пятна
Курск., 1915. калуж. Дак
круги пошли у его по тел

просто cmpacrnbi Зап. Бряв. Т"'
Лит. ССР, Тарт. эст. ССР. о
г и водянико!зые- Гнойнички" *пг
зырьки, выстуаающие На теле шш
кожном заболеьании. У ней На JT
круги водяникоъые как чиряёчки
шаи эти. РЯЗ. ряз., 196Q-li'qfi4
о Мокрый к й у г . Кожное заболе-
вание. Болх. Орд., 1913-191? мок
рый круг угонЧют чем-то, а 'потом
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заговаривают. Йыгев. Латв. ССР.
о Рассыпные к р у г и [удар.?]. Ли-
шаи. Вынь из девы Натальи жалу,
Двенадцать кругов, Рассыпные, Су-
хие, Мокрые (заговор). Болх. Орл.,
1913—1917. о Сухой к р у г . Кож-
ное заболевание, род лишая. Болх.
Орл., 1913—1917. Сухой круг заго-
варивали. Йыгев. Латв. ССР, 1963.

2. Сыпь на теле и лице в виде
кружочков вследствие экземы. Ка-
рач. Орл., 1902. У ей круги дуже
замучили. Смол. Кедабек. Азерб.
ССР.

3. К р у г и , мн. Участки по-
трескавшейся кожи на лице; по по-
верью, появляются они, когда ребе-
нок наступит на место, где валялась
лошадь, отряхиваясь от грязи; их
«заговаривают», обводя кончиком но-
жа. Дубен. Моск., 1933.

4. Оптическое явление гало (све-
товые кольца вокруг солнечного или
лунного диска). Если солнце в круге
или в рукавицах — мороз. Юго-зап.
Тон., 1864. Сед ни месяц в кругу.
Саб.

3. Круг, а, л. 1. Новый, еще не
бывший в употреблении канат, свер-
нутый кольцом. Вояж., Веселаго.
II Веревка определенного размера,
свернутая баранкой. Волж., 1914.
|| К р у г и. Толстые веревки, кото-
рые, наматываясь на бабку, тянут
невод подо льдом. Новг. Новг., 1860.
Новг., Волхов и Ильмень. *• «Круг
подборный на четыре части». [Знач.?].
Один круг 3 пуда 26 фунтов. Урал,
Зап.-Казах. обл. архив, 1928.
••Круг бечевки. «Снасть меньших
размеров, веревка. Так говорится:
круг бечевки. Такой круг имеет вид
более или менее высокого цилиндра».
Казан., Смышляев, Зап. Каз. Эк.
Общ., 1855.

2. К р у г и . Грузила невода. Ост-
ровский [без указ, места]. Нижн.
Волга, 1968. || Грузило в виде дере-
вянного кольца с вплетенным в его
середину камнем в бересте. Пек.,
1912—1914.

3. Обруч с сетью для ловли
мальков. Астрах., Даль, о Лов
в к р у г . Лов рыбы в ловушку,
куда ее загоняют каким-либо спосо-
бом. Пек., 1912—1914.

4. Род салинга на судне: деревян-
ный круг выше марса, где заканчи-
вается мачта и начинается шпиль
(флагшток). Волж., Даль.

4. Круг, а, м. Собрание лиц од-
ного возраста или общественного
положения для общего занятия.
Дон., 1852. Вдруг когда у Аксиньи
собирается круг в карты играть
. .А я стою, и хочется мне напялом
в карты играть. Ряз. Нукус. Кара-
Калпак. о Молодецкий к р у г .
Фольк. О друзьях, товарищах же-
ниха. Проездал да блад отецкой сын
Со кругом да молодецкиим, С поездом
да с княженецким. Агренева-Славян-
ская [без указ, места], о Каличий
к р у г . Фольк. Собрание, сходка
калик. И приходит он к кругу-то
каличъему, А не бьет челом, не
покланяется (былина). Онеж., Гиль-
фердинг. Петрозав. Олон. о К р у г
рыбаков. Собрание рыбаков. Круг
рыбаков решил волокуши оставить
у рыбаков. Урал., 1960. ]| Устар.
Группа ямщиков, устанавливающая
и поддерживающая определенную
цену за поездку, в которой прини-
мает участие тот, кому выпал жре-
бий ехать. Нижегор., 1860. || Устар.
Сбор, собрание рыбаков и скупщи-
ков рыбы. Раньше каждый день со-
бирался круг. Скоплялся на размет
круг, лошадей триста. Волхов и
Ильмень, Шамахов. || Группа работ-
ников на сенозаготовках. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1963. || Большой
к р у г . Устар. Одна из трех сект
старообрядческого толка. Наш боль-
шой круг был очень большой приход.
Нукус. Кара-Кал пак., 1943. II Мак-
син к р у г . Старообрядческая сек-
та, запрещающая присутствовать на
похоронах сектанта, если он при-
надлежал к другому «кругу». Нукус.
Кара-Калпак., 1943. |] Малый к р у г .
Одна из сект старообрядческого тол-
ка. Малый круг не дает никому своей
посуды, не дает воды из своих колод-
цев. Урал., 1944. || Слабый к р у г .
Старообрядческая секта, снявшая все
запреты. Слабый круг — всё можно,
все разрешено. Нукус. Кара-Калпак.,
1943.

оо В круг идти. Идти на заработки
коновалить. Тотем. Волог., 1935.
Сесть во единый круг. Фольк. Со-
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браться вместе. Садилися калики во
единый круг (песня). Петрозав. Олон.,
Киреевский. Мезен. Арх., Медвежье-
гор. КАССР, 1970. Сидеть в кругу.
Фольк. Пьянствовать с товарищами.
Хорошо наши пумали, Ипифан си-
дит в кругу, Одну лошадь пропивали,
Пропиеат он и дугу. Урал, 1960.
С кругу спятить. Поступить вопреки
ожиданиям, сделать что-либо не так,
как ожидали. Щигр. Курск., 1907.
Сбиться с круга. 1) Выбиться из
обычной колеи; обеднеть. Пек.,
1904—1918. Пек., Сиб. 2) О внезап-
ной ярости (с цепи сорваться). Не то
ты с круга сбился, как с цепи со-
рвался. Аннен. Воров., 1967. Не
спускать с кругу. Не давать пере-
дышки; настоятельно, безотлагатель-
но требовать чего-либо. Алт., 1858.
Жить в круге. Жить по соседству
с помещичьими владениями. В круге
мы жили, т. е. в окружении помещи-
ков. Староладож. Ленингр., 1940.

5. Круг, а, м. 1. Хоровод. Ржев.
Твер., 1897. Ты сегодня и с круга не
сходила. Калин. Петрозав. Олон.,
Онеж., Медвежьегор. КАССР, Во-
лог., В лад., Яросл., Ряз., Нижегор.,
Ср. Урал, Челяб., Том.°К р у г и ,
мн. Тихв. Новг., 1854. Арх., Даль [без
указ, места], о К р у г и девичьи.
Фольк. Не заведу я молодешенъка Ко-
роводы — круги девичьи, Не запою
молодешенъка Песенку я короводную
(свадебн. причит.). Кадн., Волог.
Волог. о К р у г а ( к р у г и ) во-
дить. Водить хоровод. Зарайск. Ряз.,
1905—1921. Мы когда молодые были,
у нас бросили круга водить. . С вен-
ками круги водили. Ряз. Ряз. Моск.,
Тул. о Ходить, играть к р у г и
( к р у г а м и , к р у г о м ) . То же,
что круга водить. Тихв. Новг., 1854.
Арх., Волог., Ветл. Костром., Ни-
жегор. Девки своим кругом там
играют. Перм. Ср. Урал, Новосиб.,
Том., Южн.-Сиб. о Ходить, играть
в к р у г (в к р у г и , в к р у г а ,
в к р у г у). То же, что круга во-
дить. По зеленым по лугам Девки
ходят во кругу (песня). Жиздр. Ка-
луж., Шейн. Моск., Твер., Ниже-
гор., Новосиб., К ем ер., Том., Тю-
мен. «-На к р у г а х ходить. То
же, что круга водить. Челяб., 1914.
о К р у г и (к р^у г а) заводить.

То же, что круга водить. Охочи ку-
тята (кутейники) По ночам гу-
ляти, Круга ааводити. Кологр. Ко-
стром., 1896. Яросл. о К р у г и де-
лать. Плясать. Курган. Перм., 1930.
о К р у г взять. Переплясать всех
собравшихся. Курган. Перм., 1930.
о В к р у г у стоять. То же, что
круга водить. Все играли хороводами,
Одна девушка не в кругу стоит.
Я ран. Вят., Соболевский. Болх.
Орл. о Пойти в(о) к р у г . «Па-
рень, ходящий в кругу, исполняет
все, что поется в песне. . под конец
целует, кого ему вздумается из
круга, и садится на его место, а по-
целованный выходит в круг». Белев.
Тул., Шейн, 1900. Пошла жена
в круг гулять (песня). Ковр. Влад.,
Соболевский, Смол, о Выходить на
к р у г . То же, что пойти в круг.
Со ликам. Перм., 1930. о Идти по
к р у г у . Выйдя на середину, тан-
цевать или, выбирая партнера (парт-
нершу), приглашать его^к танцу.
Урал., 1960. » О хороводах, устраи-
ваемых в дни храмовых праздников
и в троицын день. Галич. Яросл.,
Земледельч. газета № 69, 1846. Ро-
стов. Яросл., 1902. Костром., Ряз.,
Онеж., Новосиб., Енис.*

2. Массовое народное гулянье;
танцы. Арх., 1910. Раньше круги
были, а нынче массовки. Ср. Урал.

3. В названиях игр: К р у г о м
[удар.?]. Игра: «Играющие, взяв-
шись за руки, образуют цепь. Один
из них, обходя вокруг цепи, ударяет
кого-либо из стоящих и бежит. По-
лучивший удар бежит за первым и
старается также ударить его («дать
ляпок»). Отплатив, он занимает место
за цепью, а первый — место в цепи».
Олон., Куликовский, 1885—1898.
о Общий к р у г . Игра [какая?]
Пошех.-Волод. Яросл., Копорский,
1929. о К р у г 6 м со столбом. Иг-
ра: играющие составляют цепь; од-
ного с завязанными глазами ставят
в середине ее, он должен угадать,
кто сзади его. Вытегор. Олон., 1890.
о Играть в к р у г . Ставить деньги,
вещи на кон (в карточной игре).
Давайте в круг в карты играть. .
Двенадцать человек соберется — две-
надцать яиц в кон постановют. Ряз
Ряз., 1960—1963. о В к р у г и
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[удар.?]. Детская игра. Брон. Моск.,
1904. о К р у г — на — к р у г . Иг-
ра, в которую входят хороводные
танцы. В круг — на — круг играют
в лесу, кругом встанут и танцуют.
Кругом схватишься и бегашъ круг
на круг, и ноне так играют. Ср.
Урал, 1971. о К р у г унести. По-
бедить в кулачном бою, в борьбе,
в игре. Тобол., 1899. Нынче Гришка
круг унес. Ср. Урал. Урал. — Доп.
К р у г и [удар.?]. Игра [какая?].
«Игры: круги, каравай, каревод, ку-
рагод. .». Задон. Ворон., Тростян-
ский, 1937.

4. В сочетаниях, о Быть в к р у-
г у (об охотничьей собаке). Быть
всегда в поле зрения охотника.
Гончая всегда в кругу, т. е. значи-
тельно не отдаляется от доезжачего.
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места].
о Давать к р у г . См. Д а в а т ь .
о Зверь на к р у г у. Об охотничьем
сезоне до начала листопада в лесу.
«То время, когда лес покрыт листья-
ми». Меньшов [без указ, места],
1861. о Ходить, пойти на к р у -
г а х , а) Бежать, приближаться
к цели не прямым, а кружным путем
(о волке, зайце и т. п.). Бурнашев
[без указания места], б) О голубях.
Чистые голуби ходят на кругах.
Даль [без указ, места], о Ходить
к р у г а м и . Искать подход к кому-
либо, стараться угодить; ублажать.
Ходишь, ходишь кругами, не знаешь,
как и накормить, как и угодить.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

6. Круг, нареч. 1. Вокруг. Ста-
риц. Твер., 1899. Трактов не было,
а круг тайга и болото. Иркут.
о Во к р у г и . Кругом, вокруг.
Во круги ходить. Стариц. Твер.,
1899. о К р у г круга. Кругом, по
кругу. Ходит круг круга. Олон.,
1885—1898. о К р у г да около. Во-
круг, кругом. Олон., 1896. Круг да
около ходит. Южн. р-ны Краснояр.

2. В среднем, в общем, круглым
счетом. Двадцать семи круг обой-
дется. Яросл., 1929. Волог.

— Доп. К р у г о м махом. Фолък.
Лихо [?]. Соловейко проскакал, кру-
гом махом просвистал (песня). Том.,
Соболевский.

7. Круг, предлог с род. под.
1. Около, кругом, со всех сторон.

Вязаночки одела на белы руки, Ка-
шемировый платочек круг головушки.
Барсов [без указ, места]. Моск.,
1853. Тул., Ряз., Орл., Курск., Во-
рон., Куйбыш., Пенз., Сарат.,
Тамб., Смол., Пек., Твер., Ко-
стром., Нижегор., Влад., Новг.,
Петерб., Ленивгр., Олон. Круг ча-
рочки Круг серебряною Дорогой убор.
Арх. Печора и Зимний Берег, Во-
лог., Вят., Перм., Ср. Урал, Урал.
Сиб., Новосиб., Том., Иркут., Крас-
нояр. оо Круг перста. Очень быстро.
Чо ты, круг перста чо ли хошъ?
Шадр. Перм., 1922. Носить круг
себя. Менструировать. Круг себя
ношу. Борович. Новг., 1965.

2. Рядом, возле, поблизости. Я по-
сеяла ленку Круг дорожки, круг
борк</. Порх. Пек., Шейн. Пек.,
Новг., Ленингр., Ворон., Дон.,
Перм.

3. К р у г чего-либо. Вокруг чего-
либо (об отделении части от целого
по окружности). Ванюша взял хлеба
каравай. . отрезал круг каравая ло-
моть и пошел в чистое поле (сказка).
Самар., 1884.

4. В течение, в продолжение (ка-
кого-то времени), во время. Самар.,
1899. — Что делать-то? — Круг но-
чи овин насадить, обмолотить на
рушнбй мельнице . .муку в амбар
ссыпать (сказка). Ставроп. Улья-
нов., Нижегор., Ряз. Весной тут,
круг святой недели налимов ловят
у нас в речке-то много. Новг. Ле-
нингр. о Год в к р у г у. В течение
целого года. Олон., 1885—1898.

5. Примерно, приблизительно,
почти (при обозначении величины,
размера, веса). Алекс. Куйбыш.,
1945—1964. Круг пятьдесят рублев.
Балаш. Сарат. Ряз.

6. С помощью, при участии кого-
либо. Дети на сторону не ходят,
придерживаются круг отца. Новг.
1923. Ряз. Ряз.

7. К р у г чего-либо. Над чем-
либо, по отношению к чему-либо.
Заведуе круг мостов (инженер-мосто-
вик). Колом. Моск., 1903. Обиход
круг яблоней. Юрьев. Влад. Смеются
круг меня, т. е. надо мной. Пудож.
Олон. Ленингр. Пек.

Кругйвышко, а, ср. То же,
что кругалко. Кругавышки-те от-
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крыть надо. Верхне-Тоем. Арх.,
1968.

Кругал, а, м. О горшке. В за-
гадке: Жил кругал, Сто душ питал,
Умер — и помину нет. Тихв. Новг.,
1876. — Ср. К р у г а н (в 1-м знач.).

Кругалём, нареч. и предлог,
1. Нареч. Вокруг, кругом. На юбке
оборышки кругалём. Оря., 1940—
1950.

2. Нареч. Окольным путем, делая
крюк. Кругалём идите, а то тут
снег — не вылезешь. Аннен. Ворон.,
1915. Орл.

3. Предлог с род. пад. Вокруг
чего-либо. Мы шли кругалём леса.
Корову привязала дли ракитки, а она
кругалём ракитки заметалась. Орл.,
1940—1950. — Ср. К р у г а л я.

Кругалко, а, ср. Конфорка (на
плите). Кругалко убери! Верхне-
Тоем. Арх., 1968. — Ср. К р у г а -
в ы ш к о.

КругалЙ, нареч. То же, что
кругалём. Пошел кругаля. Орл.,
1940—1950. Пенз. о К р у г а л я
дать, сделать и т. п. Сделать боль-
шой крюк в пути. Ворон., 1928.
Речка разлилась, не пройтить, приш-
лось кругаля дать. Дубен. Тул. Ка-
луж., Курск., Кубан.

Круган, а, ж. 1. Глиняный или
стеклянный кувшин с ручкой. Се-
годня у меня горшков не хватило,
дак я ужо в круган процедила молока.
Нолин. Вят., 1925. Пери.

2. Глубокое место в реке, ручье;
небольшой плёс. Арх., 1885. Волог.

3. Яма с водой на месте старицы
(бывшего русла реки). Каргоп. Арх.,
1971.

4. Круглая яма с водой посреди
болота; окно. В какой круган зашел,
едва вышел, все заросло мохом, а тут
круги воды, вода чиста, холодна в кру-
гане. Каргоп. Арх., 1972.

5. Глубокая яма. Сев. Двина,
Енисей, Мурзаевы. — Ср. К у р -
г а н .

Круганутъ, ну, н е ш ь , сов.,
перех. Сделать что-либо с большим
размахом, на широкую ногу. Круга-
иул для дочки такую свадьбу. Пек.,
1902—1904.

Круганчик, а, м. То же, что
кругловина. Кто зависной — нако-

сит, а ленивый — не накосит. . Едут
по лодкам, и коса у них в руках. .
Увидют круганчик, остановются, на-
косют — ив лодку. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Круганя, и, ж. Высокий, обры-
вистый берег над рекою. Шенк. Арх.,
1885. — Ср. 1. К р у т и к.

Круггорбдный, а я, о е.
1. К р у г г о р б д н ы й крестный
ход. Крестный ход вокруг города.
Великоуст. Волог., 1858. «а«

2. К р у г г о р о д н о е воскре-
сенье. Первое воскресенье петрова
поста, когда совершается крестный
ход вокруг города. Великоуст. Во-
лог., 1858.

Круги, предлог. То же, что
7. Круг (в 1-м знач.). Он ходит
круги зеркала. Дон., 1929.

Круглаш, а, м. Нерасколотое
полено, чурбан, кругляш. Покров.
Влад., 1905—1921. Круглашй — не-
колоты дрова. Это осенью заготавли-
ваешь долготъем, дома режешь. Том.
Ср. Прииртышье, Сиб. — Ср.
К р у г л ы ш , 1 . К р у г л я к .

Круглашка, и, ж. То же, что
круглаш. Дрова все круглашки. Покр.
Влад., 1905—1921.

Крутлашок, ш к а, м.
Уменып.-ласк. к круглаш. Покр.
Влад., 1905—1921.

Круглевйна, ы, ж. Отходы,
остающиеся при веянии конопля-
ного семени. Перм., 1927.

Круглелйетый, а я, о е;
к р у г л е л й с т , а, о. Фольк.
Имеющий листья круглой формы
(о деревьях и кустах). Как березник
не велик, круглелйст, Как Иван-от
грубенист. Слобод. Вят., Шейн.

Круглбц, а, л». 1. К р у г л е ц
[удар.?]. Лукошко с крышкой для
хранения крупы, муки и пр. вмести-
мостью в четверик. Арх., Волог.,
1890—1893. ..•<?

2. Круглый стог второсортного се-
на. Круглецы-то на постилку идут.
Здесь трава плохая, круглецы надо
класть. Мой мужик-от два круглеца
поставил для постилки корове. Ср.
Урал, 1971. — Ср. К р у г л ы ш .

3. Нераспиленное и неотесанное
бревно. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.
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Круглец, а, м. [удар.?]. 1. Ра-
стение Neslia paniculata Desv., сем.
крестоцветных; Cruciferae; неслия
метельчатая. Уфим. Перм., Аннен-
ков.

2. Растение Plantago maritima
auct., сем. подорожниковых; подо-
рожник морской. Ишим. Тобол.,
1913.

— Доп. Растение [какое?]. Круг-
лец — это осочка называется, она не
едомая, под вид волосца, тоненькая,
круглец, скотина плохо ест. Кыштов.
Новосиб., Солтан, 1965.

Круглбш, а, м. То же, что
круглаш. Пек., Осташк. Твер., 1855.
II В загадке: Вязанка, в вязанке два
землероя, два круглеша, два помазня
(о человеке). Охан. Перм., Миртов,
1930.

Круглёшонька. Фолък. Одна-
к р у г л е ш о н ь к а . Круглая си-
рота. Одна-то я однёшонъка, Одна-то
я круглёшонъка, Без роду-то, без
племени! (причит.). Слов. карт.
ИРЯЗ [без указ, места].

Круг лик, а, м. 1. Круглый
пирог с мясной, творожной или рыб-
ной начинкой. Дон., 1897. Дон.
В праздник круглик пекем, всякая
начинка буваит. Рост. -Твер. || Пи-
рог с начинкой, испеченный на
сковородке. Дон., 1930. II Пресный
слоеный круглый пирог. Твер.
Даль. Калин.

2. К р у г л и к [удар.?]. Форма
отделки нижней части деревянного
столба надмогильного памятника (на
кладбище или у дороги). Север., Ср.
Поволжье, Соболев, 1934.

3. Белый траурный головной пла-
ток.|Новосил. Тул., 1902. Орл.

4.̂  Небольшая полоса ржи. Люди
на круглику сжали. Моск. Моск.,
1910.

Круглик, а, м. 1. То же, что
кругляк (в 1-м знач.). Калуж.,
1864.

2. То же, что кругляк (во 2-м
знач.). Калуж., 1898.

КРУГЛИКОМ, нареч. [удар.?].
Способ укладки бревенчатых стен
«в квадрат»: вершиной одного бревна
к комлю другого. Арх., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Круглйна, ы, ж. 1. То же,
что кругловина. А там нету [участка
для покоса]? Не смотрели? Круг-
лина-то эта? Я знаю, тут круглина
есть, мы тады косили с дедом. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

2. «Большое расстояние». Кирил.
Новг., Эрдман, 1852.

Круглйнка, и, ж. То же, что
круглина (в 1-м знач.). Лес-то ведь
[растет] вереями: то протяжок, то
круглинка. Есть на двадцать копен
круговина, есть на пять копен, кру-
говина, и на три копны — всё круг-
линка. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Круглйночка, и, ж. Уменып.-
ласк. к круглина (в 1-м знач.).
А ведь по бору как косить? . . Нашел
круглйночку — скосил. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Круглйнушка, и, ж. Уменып.-
ласк. к круглина (в 1-м знач.). Одну
круглинушку обойду. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

Круглйетый, а я, о е. Фолък.
Имеющий округлую форму (об озере).
По рекам да по заводям, По круг-
листым озерушкам (причит.). Пу-
дож. Олон., 1856. Север.

Круглб, нареч. Складно, крас-
норечиво. Ой, она рассказыват, дак
у ее больно круглб выходит. Верхо-
вин. Киров., 1957.

Кругло, а, ср. [удар.?]. Пло-
щадка округлой формы между хо-
рами в тех церквах, где хоры идут
вдоль всех стен церкви и составляют
второй этаж, с особым престолом
над нижним алтарем. Твер., 1860.

КругловЙК, а и у, м. Пятистен-
ный дом. У нас кругловик дом назы-
вается. Том., 1964.

Кругловина, ы, ж. Неболь-
шое круглое ровное пространство,
полянка, ложбинка и т. п. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Пек. Мы тогда
ходили, кругловин пять посмотрели. .
ох, и сильная ягода! . .И от них
уйми. Ряз. Ряз. — Ср. К р у г -
л и п а , К р у г л о в й н к а , К р у -
г о в и н а (в 1-м знач.). К р у ж а -
в и н а.

Кругловйнка, и, ж. То же,
что кругловина. Лужавинка —
на покосе, где вода поглубже, вон,
говорит, какая лужавинка! А то где
трава получше — во какая лужа-
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винка. Надоть скосить ее! И круг-
ловинка могут сказать. И на сухом
месте все кругловинка. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

.Кругловйночка, и, ж.
Уменып.-ласк. к кругловинка. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

КруГЛОВЙТО, нареч. Фольк.
Кругло. В загадке: Через сито вито,
вышло кругловито, узлов нет, а не
развяжешь (хлеб). Орл., 1850. Тул.

Круглозадка, и, ж. Сани с вы-
гнутой спинкой. Потом круглозад-
ки — сорт другой. Кругом зад круг-
лый. Ср. Урал, 1971.

Круглолйкий, а я, о е. Круг-
лолицый. Мещов. Калуж., 1892. Мне
не нужен дом великий, Был бы милый
круглоликий. Калуж. Ряз., Пек.,
Медвежьегор. К АССР, Тул.

Кругло ЛИСТ, а, м. Растение
Viola hirta L., сем. фиалковых;
волосатая фиалка. Нижегор., Ан-
ненков.

Кругломошбнсгчник, а, м.
Растение Berteroa incana DC., серый
икотник. Анненков [без указ, места].

Круглоекатный, а я, о е.
Фольк. Эпитет дороги. Обглядится
чужа дорога круглоскатна, жемчу-
жина на сад-виноградъе (причет).
Арх., Якушкин.

Круглуша, и, ж. 1. Круглый
стог сена. Свердл., 1965. Ну и круг-
лушу завершили, эвон кака болъша.
Ср. Урал.

2. Вид укладки снопов. Ср. Урал,
1971.

3. Род детских санок, сделанных
из плетеных корзин, облитых водой
и замороженных. Котельн. Вят.,
Красноперова, 1896.

Круглушка, и, ж. 1. Уменьш.-
ласк. к круглуша (в 1-м знач.).
Круглушку делать труднее, чем за-
род. Хакас. Краснояр., 1966.

2. Уменьш.-ласк. к круглуша (во
2-м знач.). Хакас. Краснояр., 1966.

3. Женский головной убор, род
чепца. Семен. Горьк., Атлас РНГ
[с примеч. «под платком раньше
венчанья»], 1946.

Круглый, а я, о е. 1. В назва-
ниях пирогов, хлеба, о К р у г л ы й
пирог, а) Мясной или сладкий пирог,
подаваемый «под закрытием», т, е.

покрытым тарелкою, в конце обеда,
перед благословением к венцу; едят
его на третий или четвертый день
свадьбы (в' хлебины). Вят., 1903.
б) Сладкий пирог с ягодами, ва-
реньем, подаваемый за чаем на де-
серт. Ветл., 1899. в) Пирог к свадьбе,
украшенный ветками. Перемышл.
Калуж., 1923. г) Несоленый хлеб из
ржаной муки. Новоржев. Пек., 1910.
д) К р у г л ы и, о г о, в знач. сущ.
Пирог. Калуж., 1898. о К р у г-
л ы и хлеб. О зерне. Сиб., 1893.
Я не молол, всю пшеницу продал
круглым хлебом. Юго-зап. Сиб. Ниж-
неилим. Иркут.

2. В сочетаниях. о К р у г л а я
беседа. Свадебные гости, сидящие
вокруг стола в полном составе.
Дружка обращается к гостям: Же-
ночки-белоголовочки, молодые моло-
дицы, красные девицы и вся круглая
беседа, благословите за столичек се-
сти. Смол., 1853. о К р у г л ы й
город. Детская игра, в которой
иногда принимают участие и взрос-
лые: играющие очерчивают большой
круг, в который входит половина
играющих, остальные ходят по кругу
со спрятанным у одного из них мя-
чом; цель игры — «запятнать» воз-
можно большее число играющих из
противной партии. Олон., 1885—
1898. о К р у г л ы е качели. Ка-
чели с лавочками для сиденья, при-
крепленные к валу, лежащему гори-
зонтально на двух столбах. Нижне-
дев. Ворон., 1861. о К р у г л а я
свадьба. Выдача^замуж дочери и
женитьба сына, справляемые в один
день. Вельск. |Смол., Копаневич.
о К р у г л ы й танок. Хоровод. Я
на улицу хаживала, Круглый танок
важивала (песня). Щигр. Курск., Со-
болевский. — Ср. Т а н 6 к. 1

3. Дугообразная излучина реки.
Урал., Слов. карт. ИРЯЗ. о К р ̂  г-
л а я яма. Округлая впадина в русле
пересохшей реки. Мещов. Калуж.,
1916.

4. К р у г л ы й узел (сетной тка-
ни). «Узел, завязываемый (при вязке
сети) снизу, иначе песьяк».-,гПск.,
Кузнецов, 1912—1914.

5. Без застежек и без разрезов (об
одежде). Одежа вся круглая (одежда
вся глухая). Кольт., Богораз, 1901.



о К р у г л о е пальто. «Род верх-
ней одежды». Валд. Новг., Добро-
писцева. о К р у г л а я рубаха, ру-
башка, а) Девичья рубашка с укра-
шениями вокруг подола. Ряз., 1927.
б) Рубаха с разрезом и застежкой
на груди, в отличие от косоворотки.
Сузун. Новосиб., 1964. о Рубаха по-
к р у г л о м у . То же, что круглая
рубаха. Рубаха по-круглому шита,
богато боры борят, сзади тоже бора,
их шили со шлыками из сатинету.
Новосиб., 1964. о К р у г л ы й са-
рафан, а) Ситцевый сарафан, сши-
тый из прямых полотнищ, собранных
вверху на узкой обшивке, с узкими
ляйками. Горбат. Нижегор., 1849.
Юрьев. Влад. У женщин круглые
сарафаны, а у старух сарафаны
с клиньями. Троицк. Оренб. Кунгур.
Перм. б) Старый тип косоклинного
сарафана. Приангарье, «Быт и иск.
русского населения Вост. Сибири»,
1971.

6. Неграненый, необработанный (о
янтаре). «Бусы обязательно носят
янтарные; янтарь граненый, стри-
женый служит для будничных бус,
нестриженый круглый — для празд-
ничных». Ряз., Лебедева, 1929.

7. Квадратный. Самар., 1855. С
длинным-то столом в хате тесно,
надо круглый (—квадратный). Став-
роп. Яросл., Пек., Том. «Во многих
русских говорах», Бломквист.
« • К р у г л а я десятина, а) Мера
земли в 3600 кв. саженей (60 саж.Х
60 саж.). Бурнашев [без указ, места],
б) Мера земли в 2500 кв. саженей.
«Встречается в немногих селениях
Тобольского округа». Тобол., Пат-
канов и Зобнин, 1899. ^ К р у г -
л а я занавесь [квадратная?]. Же-
них сам начинает выкликать не-
весту: По новой по горенке, из-за
заднего угла, из-за занавеси круг-
лой. . ко винной чаре, к золотой
казны! Валд. Новг., Шейн.

8. В строительной терминоло-
гии. о К р у г л ы й дом. а) Дом
с квадратным основанием. Молог.
Яросл., 1853. Дон., Ставроп. У круг-
лого дома четыре одинаковых ровных
стены. Ср. Урал. Урал., Ордын.
Новосиб., Том., Приангарье. б) Дом
с четырехскатной крышей. Дон.,
1930, fom дом круглый, а этот крыт

кряжом. Новосиб. Тунк. Бурят.,
АССР, Иркут., Юго-зап. Сиб., Том.,
Ср. Приангарье.= К р у г л ы и,
о г о, м., в знач. сущ. Том., 1949.
Иркут. в) Дом, разделенный внутри
крестообразной перегородкой на че-
тыре комнаты. Дон., 1930. Ср. Урал,
Новосиб. А круглый дом — кресто-
вый, четыре житья. Крестовый тоже
круглый: прихожка, изба с горницей,
горенка иль кладовка. Том. — Ср.
К р е с т о в ы й (дом), г) Пятисте-
нок с четырехскатной крышей. Вост.-
Казах. Прииртыш., 1961. Круглый
дом большой, его стеной разделяют
пополам, а крышу с четырьмя углами
делают, круглый дом или еще пяти-
стенок его называют. Моск. о К р у г-
л а я изба. То же, что круглый дом.
Зап. Сиб., 1906. Нижне-Илим. Ир-
кут., Дон. о К р у г л а я крыша.
Четырехскатная крыша. Вельск.
Смол., Копаневич. Дон., Ср. Урал.
В крестовых домах круглая крыша,
четыре стороны. Если дом кресто-
вый, то круглая крыша, у ей четыре
ската. Новосиб. Омск., Том., Крас-
нояр., Ср. Прииртышье. || В к р у г-
л у ю (рубить). У плотников: при
постройке дома рубить срубы в угол
(не в лапу), не обтесывая при этом
бревен. Арх., Матер, по этногр.
России. || По-к р у г л о м у, нареч.
О способе крыть крышу на четыре
ската. Бежецк. Твер., 1925. Молог.
Яросл., Кемер., Челяб. Крестовый
дом — из четырех комнат и крыша
по-круглому. Новосиб. Том., Крас-
нояр. о К р у г л о е красное крыль-
цо. Фолък. Эпитет крыльца. Как уви-
дел усмотрел Губернатор молодца
. .С круглого красного крыльца. Симб.,
Киреевский, о Красно-к р у г л о
крылечушко. Фолък. То же, что
круглое красное крыльцо. Пудож.
Олон., Шайжин. о К р у г л о е
крыльцо. Крыльцо квадратной фор-
мы. Крыльцо круглое, обыкновенное.
Колом. Моск., 1965. Ворон.
о К р у г л ы й лес. Неотесан-
ные бревна. Урал., 1930. Юго-зап.
Сиб. о К р у г л ы й ] потолок. Бре-
венчатый потолок. Круглый пото-
лок, его мыть не мудро. Ср. Урал,
1972. о К р у г л а я проглея. Про-
странство четырехугольной формы,
образуемое крышами двора, примы-
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кающими к крыше избы. «Образую-
щееся здесь пространство бывает
различных форм и носит разные
названия: прогляд, проглея, ендова,
плоскуша». Моск., Бломквист, 1956.
о К р у г л ы й угол. Внешний угол
дома, имеющий выступ на четверть
аршина. Арх. Арх., 1920. Комарич.
Брян. В замок и в лапу, и круглый
угол рубят, кто как хочет. Том.

9. К р у г л ы й , о г о , в знач.
сущ. Питейное заведение, кабак. Что
ты, брат, пораскраснел, видно,
в круглый заходил. Волог., 1902.

10. В названиях растений.
« • К р у г л а я пушица. Растение
Taraxacum deus leonis Desf., цикор-
ный одуванчик. Нижегор., Анненков
о К р у г л а я сарана. Растение Li-
Hum Kamtschaticum. Сиб., Камч.,
1842. о К р у г л а я трава. Расте-
ние Calamagrostis lanceolate Roth.,
ланцетолистная пожарница. Аннен-
ков [без указ, места]. о К р у г л ы й
чекан. Растение Scirpus L., сем.
осоковых; камыш. Азов., 1895.

11. К р у г л о е вино. Название
вина по сорту винограда. Дон., 1873.

12. В названиях рыб. о К р у г -
л а я рыба. Рыба Prosopium cy-
lindraceus; валек. Енисей, 1972.
о К р у г л ы й сиг. Рыба сиг, ко-
торая весной и летом подходит к бе-
регу. Онеж., 1971.° К р у г л а я,
в знач. сущ. Нерпа. Добыл три круг-
лых, т. е. добыл три нерпы. Колым.,
Богораз, 1901.

13. Непотрошеный (о рыбе, дичи,
животных). о К р у г л а я (к р у г-
л а) рыба. Байкал., 1912. Селенг.
Бурят. АССР. Велено в колхоз только
круглу рыбу сдавать, потрошить не
нать. Терек. о К р у г л ы й олень.
Колым., Богораз, 1901.

14. К р у г л о е словечко. Вер-
ное, правдивое слово. Ейск. Кубан..
1916.

15. К р у г л а я неделя. [Знач.?].
Вчерась прошла круглая неделюшка.
Пудож. Олон., Рыбников. ° К р у г-
л а я, в знач. сущ. Неделя. Вот и
круглая прохляла (вот и неделя
прошла). Ветл., 1933.

16. К р у г л ы е, в знач. сущ,
Деньги. Много круглых пропало
Добрян, Дерм,, 1930,

оо Одна кругли. О полном одино-
честве. Не к кому голову приклонить,
одна кругла. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Круглых, а, м. [удар.?]. «Пож-
ня, расчищенная дедами и находя-
щаяся в пользовании почти на праве
собственности». Тотем. Волог., По-
танин, 1899.

Круглыш, а и круглыш, а,
м. 1. Круглый стог сена. Вят., 1848.
= К р у г л ы ш . Вохом. Волог.,
1939. Киров. = К р у г л ы ш [удар.?].
Яросл., 1970. || К р у г л ы ш [удар.?].
Круглая укладка сена и снопов.
Калин., 1972. || К р у г л ы ш . Копна
сена. Круглыши наставили. Верхне-
Тоем. Арх., 1963—1965. — Ср. 2. К а-
б а н , К р у г л ё ц , К р у г л у ш а ,
К р у г л я к , К р у г л я х а , 1 .
К р у г л я ш , К р у г л я ш а ,
К р у г л я ш о к .

2. К р у г л ы ш. То же, что 1.
Кругляк (в 1-м знач.). В сенях пол
из круглышов, без потолка. Саран.
Пенз., 1853. Сарат.

3. К р у г л ы ш . Здоровяк; упи-
танный, плотного телосложения че-
ловек. Осташк. Твер., Пек., 1858.

Круглышек, ш к а, м. [Знач.?].
Тотем. Волог., Романовская, 1969.

Круглышка и круглышка,
и, ж. 1. Пирог круглой формы. Ки-
рил. Новг., >1849. || К р у г л ы ш-
к а. Тонкая пресная лепешка, по-
крытая сверху картофелем, смешан-
ным с яйцами и молоком и т. п.
Круглышки бывают крупяные, ко-
нопляные, ягодные, гороховые (смотря
по тому, чем заменен картофель).
Вохом. Волог., 1941.

2. К 'р у г л ы ш к а. Бьющая
часть цепа, било. Молотило и все,
круглышка, ремешок. Том., 1964.

3. К р у г л ы ш к а . Деревянная
кадка, бадейка, f Петрозав. Олон.,
1918. «л •*» „

4. К р у г л ы"ш к а. Ч , Округлая
площадка земли. Посреди пожня
круглышка. Волхов. Ленингр.,
1938-1941.

5. К р у г л ы ш к а, м. и ж. О
полном, плотного телосложения че-
ловеке. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Круглйвка, и, ж. Участок
пашни. Демян. Цовг., Слов, карт,
ИРЯЗ.
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1. Кругляк, а, м. 1. 'Круглый
камень. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.»].

2. К р у г л я к и , мн. Пуговицы.
Ср. Урал, 1971.

3. Круглая буханка хлеба. Ли-
пецк. Ворон., 1928.

4. Картофельная лепешка. Из кар-
тошки можно все сделать, и каш-
ник, и кругляки тоже пожаришь
Ряз. Ряз., 1960—1963.

5. Целковый, рубль серебром. Ка-
луж., 1864.

6. Молодой парень плотного тело-
сложения, крепыш, здоровяк. При-
шел с шахты. Игнат Андреев, такой
полный, такой кругляк — просто не
узнать. Ворон., 1928.

2. Круг лик, а, л». 1. То же, что
круглый сарафан. Грязов. Волог.,
1883—1889. Ноне уж редко клинчат-
ники-те носят: теперь кругляки
пошли. Сарап., Яран. Вят.

2. Холщовый (квадратный) голов-
ной платок. Новооск. Курск., 1849.
II «Целый платок, не косынка».
Курск., Даль.

3. Участок земли квадратной фор-
мы. Мещов. Калуж., 1905—1921.

3. Кругляк, а, м. 1. Растение
Equisetum palustre L., сем. хвоще-
вых; хвощ болотный. Южн., Аннен-
ков. || «Трава вроде осоки». Болх.
Орл., Сахаров, 1901. о К р у г л я к.
Разная осока — кругляк. Где повы-
ше — [растет] на земнине. Медвежье-
гор. К АССР, 1970. » Болотная трава
[осока?]. Кругляк коровы, плохо едят.
Моск., Иванова, 1968. — Доп. Ра-
стение [какое?]. Светочек назывался
арипеюшки, кругляком. Казаки-не-
красовцы, 1969.

2. То же, что 2. Кругляш. У нас
осока, белужина, кругляк есть. Ряз.
Ряз., 1960—1963. -

3. Сено, непригодное для корма
скоту. Дон., 1930.

4. Рыба Blicca bjorkna Art., гу-
стера. Ворон., Сабанеев. Южн., Ниж-
нее течение Дона.

5. Рыба судак «круглый, сухой,
не расплащенный». Ряз., Ванюшеч-
кин, 1959. — Доп. Рыба [какая?].
Дон., Статистич. описание земли
донск. казачества, 1822—1832.

Круглянка, и, ж. 1. То же,
что 1, Картовник (в 8-м знач.).

Вохом. Волог., 1941. о Картовная
к р у г л я н к а . То же, что круг-
лышка (в 1-м знач.). Вохом. Волог.,
1941.

2. Понява-к р у г л я н к а . Празд-
ничная юбка (понева), вся расшитая
узорами в клетку. Касим. Ряз.,
Миллер.

3. К р у г л я н к и , мн. Пуго-
вицы. Свердл., 1965.

Кругляха, и, ж. То же, что
круглыш (в 1-м знач.). Ср. Урал,
1971.

Круглячбк, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к 1. Кругляк (в 5-м знач.).
Вот круглячок выторгал, т. е. вытор-
говал. Мещов. Калуж., 1910.

1. Кругляш, а, м. 1. То же,
что круглыш (в 1-м знач.). Кругляш,
кругляшок небольшой сена (там) с во-
зишко-полтора. Южн. р-ны Красно-
яр., 1967. Ср. Урал.

2. «Круглая колода», полено. Хол-
мог. Арх., Грандилевский, 1907.

3. Забор из неотесанных бревны-
шек, из «круглого дерева». Круг-
ляш Иван смастерил. Иркут., 1970.

4. Кусок дерева для игры «в ключ-
ку». Енис. Енис., Савельев, 1909.

5. Круглые пластинки размером
с монету. Сиб., 1968.

6. Полный, плотного телосложе-
ния человек; здоровяк, крепыш. По-
шех., Молог. Яросл., 1849. Вася
зимой у меня кругляш был. Том.

2. Кругляш, а, м. Травянистое
растение Juncus effusus L., сем. сит-
никовых; ситник. Кругляш. . в бо-
лоте растет. (Коровы) хорошо его
едят, едовый, в нем никаких светоч-
ков нет, пустой. Ряз. Ряз., 1960—
1963. — Доп. Растение «белый пух».
Растет в сырых и топких местах.
Твер., Сб. статистич. сведений Твер.
губ., VIII, вып. 1.

Кругляша, и, ж. О яйце. В за-
гадке: Кругла кругляша, Ни кость,
Ни камень, Никуда не канет. Олон.,
Садовников.

1. Кругляшка, и, ж. 1. Круг-
лая дощечка, донце для пригнетания
соленых грибов, капусты. Калин.,
1972.

2. Лесная полянка. Ср. Урал.
1971.

2. Круглйшка, и, ас. Растение
Fritillaria vamtshatceasis, вид са-
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раны; вареные клубни ее съедобны и
по вкусу напоминают каштаны.
Камч., 1970. \

Кругляшбк, ш к а, м.
Уменьш.-ласк. к 1. Кругляш (в 1-м
знач.). Стог круглый сметали —
кругляшбк. Ср. Урал, 1971. Крас-
вояр.

Кругляшбм, нареч. Целиком,
целыми картофелинами (о спосоое
варки картофеля). У нас картош-
ка — мятка (шоре) да кругляшом,
а из картошков приспешков много
можно сделать. Ряз. Ряз., 1960—
1963. Пинеж. Арх.

Круговая, а, м. Курган.
Яросл., 1896.

Круговатый, а я, о е; к р у-
г о в а т, а, о. Грубый, толстый,
прочный (о холстине). Кадуж. Ка-
луж., 1863.

Круговая, б и, ж. 1. Растение
Ranunculus cassubicus L., сем. лю-
тиковых; лютик кашубский. Олон.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Растение Ranunculus polyanthe-
mus L., сем. лютиковых; лютик
многоцветковый. Петерб., В лад.,
Уфим. Перм., Слов. карт. ИРЯЗ.

Круговелькои, пареч. Круж-
ком, в кружок (сесть, расположить-
ся). Столкнулось человек пяток,
. .сели круговелькои и начали тянуть
винцо помаленьку. Нижегор., 1867—
1890.

Круговбнька, и, ж. 1. Кру-
жок, собрание близких людей. Тут
сберу я круговеньку, Жонку рядом по-
сажу. Слов. карт. ИРЯЗ [без указ,
места], 1849. о Сесть, садиться, ста-
новиться в к р у г о в е н ь к у (е).
Сесть, садиться, становиться в кру-
жок, кругом. Пошех., Молог. Яросл.,
1849. Яросл.

2. К р у г о в е н ь к и [удар.?],
мн. Хождение с песнями за околицей,
вокруг деревни. Арх., 1911.

3. В к р у г о в е н ь к у [удар.?].
Детская игра в мяч, при которой
играющие становятся в круг. Орл.
Вят., 1882.

Круговёня, и, ж. 1. Кружной,
обходный путь, окольная дорога.
Ветл. Горьк., 1963. со Сделать, обо-
гнуть круговёню. Сделать крюк,
пройти лишнее расстояние. Ветл.

Костром., 1910. На-ко, какую кру-
говёню обогнул! Я сделал в лесу-ту
большую круговёню. Ветл. Костром.

2. Околица. Слов. карт. ИРЯЗ
[без указ, места].

3. Большой ломоть хлеба, отре-
занный по величине всего каравая,
Целую круговёню оплел. Сарап. Вят.
Зеленин.

<х> Круговёня нашла. Обезумел,
белены объелся. Семен. Нижегор.,
1850.

Круговерть и круговерть,
и, ж. К р у г о в е р т ь . Движение
по кругу, круговращение. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»]. || К р у-
г о в е р т ь. Однообразное повторе-
ние будничных дел и забот. Тебе на-
добно отдохнуть от этой круго-
верти. Бери отпуск и поезжай на
отдых в теплые края. Кадуйск. Во-
лог., 1927.

Круговёрченый, а я, о е.
То же, что круговой (в 10-м знач.).
Что ты крутишься и вертишься, как
овца круговерченая? Ворон., 1928.

Круговии, мн. [удар.?], Хо-
ругви. Пек. Пек., 1902—1904.

КруговЙК, а, м. 1. Празднич-
ный пирог из пшеничной муки с на-
чинкой. Чухлом. Костром., 1927.

2. Участок поля при круговой
запашке. Круговик запашут когда,
тогда упрягать будут, круговик за-
пашут. Том., 1964. Иркут.

Круговина, ы, ж. 1. То же,
что кругловина. Чисть. . полянки
такие. . чисть в лесах, такие круга-
вины. Дед-ma накосит, он по лощи-
нам да по круговинам будет косить.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Калуж., Том.

2. Неглубокая яма в поле, вы-
боина, образовавшаяся после дож-
дей. Самар., 1852.

3. Омут. В круговине за колодину
зацепился. Вельск. Арх., 1958.

4. Круглая отметина на теле (след
укуса, раны, ушиба и т. д.). У Кольки
собака все здесь [на руке] выела,
вот такая-то была круговина. Ряз.
Ряз., 1960-1963. —Ср. К р у-
г а н ч и к , К р у г л й н а , К р у г -
л о в и н к а.

5. Сидеть в к р у г о в и н е , по-
садиться в к р у г о в й н у . Сесть
в кружок. Посадилисъ все карауль-
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щики в круговину (сказка). Курск.,
Афанасьев. Ряа. Ряз.

6. Собир. Атрибуты казачьего са-
моуправления, принадлежавшие кру-
гу (общему собранию казаков). Они
разделились на четыре части, они
в Копию ушли и всю круговину унесли.
Кагаки-некрасовцы, 1969.

Круговинка, и, ж. 1. Уменып.
к круговина (в 1-м знач.). — Мини-
ным дали луга недокос собирать.
— Да там нет ничего/ — А я го-
ворю, круговинки есть. Ряз. Ряз.,
1960—1963.
• 2. Речное дно, не заросшее водо-
рослями. В круговинку надо бросать
удочку. Бряв., 1968.

Круговйночка, и, ж.
1. Уменып.-ласк, к круговина (в 1-м
знач.). Вот полянка. Какая кругови-
ночка, чистенка хорошенькая. Идешь,
косишь, где какую круговиночку сши-
бу, где махор — мой! Ряз. Ряз.,
1960—1963.

2. К р у г о в й н о ч к и , мн.
«Кружочки на узоре». Дон., Мир-
тов, 1929.

Кругбвник, а, м. Рабочие, соб-
равшиеся для дележа выручки на
берегу реки — бечевнике. Во л ж.,
1856.

Круговнбй, а я, бе. К р у-
г о в н а я рубаха. Женская ру-
баха с нарядно расшитой вставкой-
нагрудником и вышивкой по вороту,
подолу и на манжетах. Казаки-
некрасовцы, 1969.

Круговбй, а я, 6 е. 1. Хоровод-
ный. Как бывало я с измолоду, То-то
мой-от круговой поскок, То-то весь
разум верченый/ (песня). Сшиб., Ки-
реевский. Смол. о К р у г о в а я
песня. Хоровая или хороводная пес-
ня. Калуж., 1864. Костром., Ниже-
гор., Перм., Вят. Нет, тут не
проголосную, а круговую песню поют.
Урал. Новосиб.

2. К р у г о в б й мяч. Игра в мяч.
Дон., 1897.

3. К р у г о в 6 и, 6 г о, м., в
знач. сущ. Работник, нанявшийся
обработать или «взявший в аренду
десятину озимого и десятину ярового
хлеба». Болх. Орл., Сахаров, 1901.

4. К р у г о в б й , or о, м.,
в знач. сущ. Общительный, любящий
повеселиться в компании. Я росл.,

Якушкин, 1896; || Непоседливый,рез-
вый; вертлявый. Во лог., Фортуна-
тов, 1822. Ветл. Костром. Круговой
мальчишка. Курск.

5. Глупый, дурашливый, бестол-
ковый. Макар. Нижегор., 1848.
Курск., Орл., Ворон., Влад.
^ К р у г о в о й , б г о, л»., в знач.
сущ. Что, круговой, кружаешь, и сам
себя не помнишь. Сам накружал, дак
топере и расхлебывай. Ветл. Ко-
стром., 1899. Ветл. Костром. || К р у-
г 6 в ы и. Взбалмошный. У тебя
(утки) семеро детей. . Десятая
Анютка. Утица луговая, Анютица
кругбвая (песня). Болх. Орл., Кон-
дратьева.

6. Ненормальный, помешанный.
Нижнедев. Ворон., 1893. Ворон.
Умер у меня муж, и сделалась я, как
круговая: выйду из сеней на улицу и
не знаю, зачем пошла, куда идти.
Сарат. КуЁбыш.

7. Вызывающий опьянение (о вод-
ке). Зачем водку продают? Водка
круговая, То назад, то вперед Милого
валяя (частушка). Курск., Елеон-
ская.

8. Лживый, плутоватый. Енис.
Енис., 1906.

9. Наполненный суетой, сумато-
хой, сбивающий с толку; головокру-
жительный. Круговая эта масля-
ница. Мещов. Калуж., 1910. = К р у-
г о в а я, 6 и, ж., в знач. сущ.
Суета; постоянная занятость. Де-
лают чего-нибудь целый день, кру-
жатся, идет круговая. Кашир.
Моск., 1946—1947. о В к р у г о-
в у к>, в знач. нареч. Днем и ночью
без отдыха, без передышки. Колым.,
1901.

10. Больной вертячкой (о домаш-
них животных, чаще всего об овцах):
заболевшее животное кружится на
одном месте до полного изнеможения
и смерти. Уржум. Вят., 1882. Круго-
вой ягненок. Кругового ягненка черва
дерева проволакивают три раза. Мо-
сал. Калуж. Куйбыш.

11. Бешеный (о собаке, волке
и т. д.). Жиздр. Калуж., Доброволь-
ский.

12. Фолък. Эпитет пояса. Сымала
с его тветные платья, круговой его
шелковый пояс. Смол., 1914.
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13. К р^у г о в а я. 6 и, ж., в
знач. сущ. «Веревка^от^клячей под-
хвата или супротивника, к которой
прикреплены округлые грузила из
обожженной глины». Пек., Кузне-
цов, 1912—1914.

14. Чрезмерно толстый, .тучный
(о человеке). Моя мила — круговая,
Как передне колесо. Шуйск. Влад.,
1920-1924.

15. К р у г о в о й , о г о, м.,
в знач. сущ. Устар. Окружной на-
чальник, чиновник канцелярии ок-
руга. Калуж., 1847. Малый с ними
калякать пойдет все к круговому.
Тамб.

16. В сочетаниях, о В к р у г о -
в у ю , в к р у г о в о й . О празд-
ничном катанье на санях. Во лог.,
1852. Пора в круговую. Волог.
о К р у г о в а я бороньба, пахота.
Бороньба, пахота, при которой ло-
шадь несколько раз поворачивает на
одном месте, чтобы лучше разрых-
лить комья крепкой глинистой почвы.
Бурнашев [без указ, места], о В
к р у г о в у ю (взойти). Фолък. Вый-
ти на середину круга (хоровода).
Взойди, взойди, миленький, В нашу
круговую, Выбирай-ко, миленький,
Девушку любую (песня). Новоторж.
Твер., Шейн. о К р^у г о в а я гора.
То же, что 1. Кружало (во 2-м знач.).
Старорус. Новг., 1911. «• К р у г о-
в а я десятина. «За так называемую
круговую десятину, т. е. десятину
пара, озими и яра, плата колеблется
от 18 до 30 руб.». Пек., «Сель-
ское хозяйство и лесоводство», 1879.
о К р у г о в ы е качели. То же,
что круглые качели. Горох. Влад.,
1877. « - К р у г о в а я мережа. «Во-
роток с более крупной ячеёй». Пек.,
Кузнецов, 1912—1914. о К р у г о-
в 6 и свет. О полярном дне. Инди-
гирка, ,1928—1931. о В к р у г о -
в у ю стать. Фолък. Стать в кружок.
Сойдемтеся, ребятушки, в одно ме-
стечко, Станемте, ребятушки, мы
все в круговую, Грянемте, ребятушки,
песню долевую (песня). Тороп. Пек.,
Соболевский. о К р у г о в а я утка.
Подсадная утка. Островский [без
указ, места]. «Круговая (или крико-
вая) утка — дикая утка, высиженная
на яйцах домашней птицы и приучен-
ная плавать на привязи вокруг осо-

бого приспособления для охоты на
селезней, так наз. круга». Силантьев,
Обзор промысловых охот в^России,
1898. о К р у г о в о й ход. Околь-
ный ход [?]. \Ищет^ход-тоакруговой
Матвей хозяин судовой (песня). Пе-
трозав. Олон., 1896.

<х> Круговйя тебя носит. Бран-
ное выражение. Нижнедев. Ворон.,
1893. Круговая нашла на кого-
либо. О взбалмошном, шальном по-
ступке, действии. Ворон., 1892.

Круговорбт, а, м. Водоворот,
пучина, омут. Пек., Смол., 1902—
1904.

Круговорбтка, и, ж. Наряд-
ная^вставка-нагрудник вместе с ча-
стью рубахи вокруг ворота; шьется
из того же материала, что и рукава.
Олон., 1899.
|&Круговщик, м. [удар.?]. «Бе-
рущий подряд на обработку круго-
вую, т. е. части земли во всех трех
полях». Орл., Слов. карт. ИРЯЗ.

Круговье, я, ср. Округлая из-
лучина реки. Дубен. Туя., 1934.
II Урочище, прилегающее к излучине
реки. Он пошел рыбу на круговъе
ловить. Дубен. Тул., 1934.

Кругоабр, а, м. Зрение. У меня
кругозор слабый. Сев. Прииссыккул.
Киргиз. ССР, 1953—1955.

Круголъцы, мн. Игра в жмур-
ки. Пери., 1970.

Круголйй, я, м. К р у г о-
л я е м идти, к р у г о л я я дать.
Сделать крюк, идти окольный путем.
Круголяя в лесу дал. Круголяем шел.
Пенз., 1928.

1. Кругом, нареч. 1. Все время,
непрерывно. Так кругом и дерутся.
Кольш., 1901. Лешшгр. Отправился
(молодец) на свое место в сад и
спит сутки кругом. Б ел озер. Новг.,
Соколовы. ф

2. Очень, сильно. ̂ Кругом нездо-
ров, т. е. болен. Карач. Орл., 1902.
То там находишься [за ягодами], то
дома натопаешься. . Вот кругом я
вся устала, насилу дошла! Ряз. Ряз.

3. Наоборот, иначе. Есть в кар-
мане, будет и в анбаре, есть в ан-
баре, будет и на дворе, или кругом
сказать: есть на дворе, будет и в ан-
баре, есть в анбаре, будет и « кар-
мане. Моск., 1968.

20 Словарь русских говоров, вып. 15
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4. Круглым счетом, в среднем,
в общем. Пятьдесят штук кругом.
Онеж., 1933. Сиб.

5. В сочетаниях, о К р у г 6 м-
вокруг. Фольк. Со всех сторон,
сплошь. Заглянул (Гришка Отрепь-
ев) в окошко косевчато — Обступила
сила кругом вокруг, Все сила с копья-
ми, (былина). Онеж., Гильфердинг.
о К р у г 6 м кованый |(о коне).
Подкованный _на четыре ноги. Моло-
дец коня поил, Коня вороного, Коня
вороного, Кругом кованого (песня).
Егор. Ряз., Соболевский. Порх.
Пек. о Круг к р у г о м . То же,
что кругом вокруг. Кругом у нас
в старое время была городьба, круг
кругом, а на деревне становили аку-
лицы. В карты играют, круг кругом
насажаются, а в середине — пус-
тое место. Ряз. Раз., 1960—1963.
о К р у г 6 м наголо. В полную
силу (делать что-либо). Вот ра-
бота-то кругом-наголо. Медвежье-
гор. К АССР, 1970. о К р у г 6 м на-
коло. То же, что кругом около.
Русские гов. Карелии, 1937—1940.
о К р у г 6 м-наокол. Рядом. Сиди
кругом наокол. Русские гов. Каре-
лии, 1937—1940. Стань, послушай,
мое стадушко детиное, Кругом-на-
окол желанной своей матушки/ (при-
читания). Олон. о К р у г 6 м-око-
ло. Вокруг. И я не знаю, добрый
молодец, не ведаю, И что разгнева-
лась желанна моя матушка И на
бессчастного удала добра молодца,
И кругом-около родитель не обхажи-
ват (причитания). Олон., 1867. Кар-
гоп. Арх. о Остричь к р у г о м
( к р у г о м ) . Остричь в кружок (во-
лосы). Не секи меня кнутом, Остриги
меня кругом. Тул., Слов. карт. ИРЯЗ.
о К р у г 6 м посол. Посол рыбы,
уложенной на земле кругами. Терек.,
1912—1914. со Кругом двадцать. О
полном, дородном человеке. Эта
женщина, мне очень по душе — до-
родная, полная, просто кругом двад-
цать, как говорится. Ворон., 1916.
Кругом не объедешь. То же, что
кругом двадцать. Ворон., 1916. Кру-
гом обаять. Обворожить речами,
околдовать. Ветл. Костром., 1907.

2. Кругбм, предлог с род. пад.
1. В продолжение, в течение, около,
какого-то времени. Полно, белень-}

кий, смеяться кругом лета окол
меня (частушка). Пек., Копаневич.
Кругом Октябрьской — осенина, кру-
гом нового года — аимника (о вре-
мени стрижки овец). Каргоп. Арх.

2. Около, рядом. Кругом меня
Ванька стоит, а мы босиками. Кру-
гом арбы арыш есть, быков запря-
гать. Казаки-некрасовцы, 1969.

3. Кроме, наряду с чем-либо. [Ка-
кие насекомые есть, кроме комаров?]
Комары ночам летают. Кругом ко-
марей кто будет? Казаки-некра-
совцы, 1969.

4. С вин. пад. Вокруг чего-либо.
Э-ой, соколу было летети, аи, кругом
белый свет, Соколу было летети, аи,
кругом белый свет, Э-ох, соезжатъся,
солетаться, да аи, ко тому месту
(песня). Печор., 1963.

5. В сочетаниях, о Круг к р у -
г о м . В знач. предлога. Вокруг
чего-либо. Кольев набила круг кругом
стога, чтоб не замело его. Ряз. Ряз.,
1960—1963. о К р у г о м-коло чего-
либо. Вокруг чего-либо. Пошли кру-
гом коло жита. Смол., 1914. о К р у-
г 6 м-наокол (чего-либо). Вокруг,
около чего-нибудь. Кругом-наокол
огней, т. е. вокруг костра (причита-
ния). Олон., 1867.

Кругомбрский, а я, о е.
К р у г о м б р с к а я дорога. До-
рога, огибающая озеро Байкал. Ир-
ку т., 1858.

Кругоротка и кругорбтка,
и, ж. Часть женской рубахи между
кокеткой и поясом. К кругоротке ру-
кав-от пришьют. Каргоп. Арх.,
1971. — Ср. К р у г о в о р б т к а .

Кругосветный, а я, о е. На-
ходящийся в дороге, путешествую-
щий. Ворон., 1965.

Кругоовётом, нареч. Находясь
в пути много дней. Мы с Одессы
кругосветом ехали. Сахалин, 1963.
Том.

Круготй., ы, ж. Головокруже-
ние. (Петровна) хворает от осп»,
голова болит, кругота. Ворон., Тро-
стянский. К а луж., 1932—1934.

КругохбД [?], а или у, м. Ото-
пительная труба. Плита есть, ста-
ринны [печи] без плиты. А у нас кру-
гоходом обогревает. Том., Том. Слов.
1с вопросом к слову], 1964.
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Крудожёлтый, а я, о е. «Ру-
дожелтый». Смол., Добровольский,
1898.

1. Круж, а, м. Головокружение.
Кружит голову круж какой-то. Кабы
не болела голова-то да не кружила,
дак ничего бы. Пинеж. Арх., 1958—
1969. о К р у ж берет кого-либо.
О потере сознания при сильном голо-
вокружении. Меня круж берет, паду
и не помню, малокровие дак. Пинеж.
Арх., 1958—1969.

2. Круж, а, м. Фолък. Играть
к р у ж 6 м. Водить хоровод. По-
играйте, красны девушки, кружом,
Доколь весело во девицах (песня).
Чердын. Перм., Соболевский.

Кружавина и кружавйна.
См. 3. К р у ж е в й н а .

Кружавйнка. См. К р у ж е-
в и н к а.

Кружавка, и, ж. Кружево.
Нружавку вывяжешь своими руками.
Брас. Брян., 1961.

Кружавник, а, м. [удар.?].
Женская одежда: род сарафана с ру-
кавами. «Название для этого вида
одежды, видимо, позднее: более ста-
рые — насовчик, навершник, кру-
жавник, бральник». Раз., Маслова,
1966.

Кружавца, мн. Уменыи. Кру-
жева. Сиб., 1968.

Кружайка, и, ж. Омут. Вон
в той кружайке глыбко. Вельск.
Смол., Копаневич.

1. Кружак, а и у, м. Болезнь
пшеницы — спорынья. Кружак — бо-
лезнь зерна, пшеницы. Том., 1964.

2. Кружак, а и у, м. Мелкий
снег. Охан. Перм., 1930.

Кружала, ы, м. и ж. О пьянице.
Осташк. Твер., 1855.

Кружйлечко, а, ср. Фолък.
Ласк. Кабак. Ах ты, батюшка наш,
царев кабак, Ты, кружалечко госуда-
рево, При пути стоишь, при доро-
женьке, При широкой при Москов-
ской (песня). Соболевский [без указ,
места].

Кружйлище, а, ср. Фолък. Ка-
бак. Ты кружалище мое, кружалище,
ново, государево! Терек., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Кружалка, и, ж. Карусель.
Решен. Рост., Никулин,

1. Кружйлка, и, ж. Лесная по-
лянка. Онеж., 1933.

2. Кружалка, н, ж. Ватрушка
(обычно ржаная); рогулька. Новг.,
1877.

3. Кружи лка, и, ж. Крыжов-
ник. Порх. Пек., 1904—1918.

1. Кружало, а и кружалб, а,
ср. 1. К р у ж а л о . Место, где водят
хоровод и поют песни; круг. Юрьев.
В лад., 1847. Старорус. Новг., Сев.-
Двин., Урал.

2. Столб с вертушкой, к которому
прикрепляется жердь с привязан-
ными к ней санками — род карусели;
гигантские шаги. ° К р у ж » л о .
Добрян. Перм., 1930. ° К р у ж а л о .
«Карусель масляничная». Во лог., Ди-
лакторский, 1902.

3. Катание вокруг столба на сан-
ках, которые соединены посредством
жерди с вертушкой, надетой на
столб. Холмог. Арх., 1907.

4. «Место заездов кольцом —
к штабелю дров, бревен». Новг.,
Поршняков, 1965. || Место для скла-
да дров на берегу сплавной реки.
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места].
I! Склад дров. Волхов. Ленингр.,
1938—1941. Слов. карт. ИРЯЗ [без
указ, места].

5. Место распиловки дров. Ново-
ладож. Петрогр., Слов. карт. ИРЯЗ.
II К р у ж а л а, мн. Подставка для
пилки дров — козлы. На кружалах
дрова пилили. Волхов. Ленингр.,
1967.

6. Гончарный круг. Родился на
кружале, живучи жарился, живучи
парился (загадка: горшок). Екате-
ринб. Перм., 1898. Ср. Урал, При-
камье, Твер., Пек., Смол., Волхов.
Ленингр.

7. Колодезный ворот. Каргоп.
Арх., 1900. = К р у ж а л ы, мн. Кру-
жалы — это приспособление у ко-
лодца, крутишь кружалы и достаешь
воду. Моск., 1968.

8. Маховое колесо токарного стан-
ка. Вят., 1907'.'Лалец-то мой оторва-
ло кружалом. „Ср. Урал. Арх. i >

9. Часть ткацкого стана [какая?].
Моск., Иванова, 1968.

10. Приспособление, используе-
мое при постройке битых печей (на-
зывается также еще и свиньей).
Яросл., 1896. || Полукруглая дере-

20*
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вянная подставка, при помощи ко-
торой выкладывают своды специаль-
ных печей. Пек., 1912—1914.

11. К р у ж а л о [удар.?]. Де-
ревянный шаблон полукруглой фор-
мы, используемый при креплении
шахт. Урал., 1936.

12. Дощечка с дырочками разной
величины для разборки жемчуга.
Даль [без указ, места].

13. Циркуль. Даль [без указ.
места].

14. Заостренная палочка, кото-
рой наносят узоры на пироге.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. КРУЖИЛО, а, ср. 1. Кружево.
На кофту нашьем кружало. Каргоп.
Арх., 1971.

2. О прическе. Кружало он под-
ровняет, так что ни один волос не
просится наружу. Сарат., 1850.

3. Кружило и кружало, а,
ср. Речной водоворот. °Кружало.
В кружало мне довелось попасть.
Вон що носит взад-вперед: кружало
како, так и крутит. В кружале
скорехонько утонешь! Ср. Урал, 1971.
= К р у ж а л о . Свердл., 1965.

4. Кружало, а, Фолък. [Знач.?].
Окаянный бы их набольший кружало,
самого сатаны нечисто воздыхало,
в преисподнюю был проклят (закли-
нание). Симб. Симб., Майков.

Кружалочка, и, ж. Фигурки
из теста в виде колечек, кружочков,
завитушек, которыми украшали пе-
ченье. Перемышл. К а луж., 1929.

Круж&ЛЫЙ, а я, о е. Помешан-
ный, полоумный. Да она у нас кака-
то кружалая. Братск. Иркут., 1957.

Кружальник, а, м. Плотник.
Даль [без указ, места].

Кружальный, о г о, м. Ка-
менщик, изготовляющий кружала
для сводов. Даль [без указ, места].

Кружальце, а, ср. [удар.?].
Кружка для вина [?]. Твой-то милый
друг В кабаке сидит аа кружальцем
государевым. Киреевский [без указ,
места].

Кружанитъся, н ю с ь,
н и ш ь с я, весов. Кружиться (в хо-
роводе). Раньше круга такие были,
кружанилисъ, пели. Ср. Урал, 1971.

Кружанки, мн. Род лепешек,
рогульки, Белозер. Новг., Соколовы.

Кружаночка, л, ж. 1. В к р у-
ж й н о ч к у , в знач. нареч. Вокруг,
около. Олон., 1885—1898.

2. [Знач.?]. Фолък. Становили ста-
рого [Илью] в кружаночку, Стали
его выспрашивать. Тихонравов и
Миллер [без указ, места].

Кружапели, мн. Сорт зимних
яблок красноватого цвета, напоми-
нающих по форме репу. Бурнашев
[без указ, места]. — Ср. К р ы ж и -
п е л ь.

Кружастый, а я, о е. К р у -
ж а с т ы й петух. О бойцовом пе-
тухе. Всякий петух в бою имеет
свой ход. . первый — это рыцари. .
бьет грудью на прямом ходу. . Дру-
гой петух — кружастый, этот по-
смышленней. . Третий — посылис-
тый. . Ншкне-Волж., Слов. карт.
ИРЯЗ.

1. Кружить, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Неперех.
«Плутая, кружиться около одного
места, как особенно бывает в зимние
вьюги». Север., Даль. С утра до
ночи около одного озера кружал я.
Арх., 1852. Перм., Свердл., Ср.
Урал, Сиб., Том. Шел, шел я. И в сом-
нение бросило меня. . Давай я кру-
жатъ, в ту сторону пущусь; сбился
с направления. . Компасу у меня не
было. Иркут. Забайкалье, Енис.,
Колым., р. Индигирка.

2. Неперех. Бродить, слоняться
бесцельно по улицам. Кружал, кру-
жал да и попал к Даниле. Тобол.,
1911—1920. Ср. Урал.

3. Неперех. Гулять; пьянствовать.
— Где у вас хозяин? — Да опять
кружат. Перм., 1856.

4. Перех. Обольщать, завлекать;
кружить голову. Сначала кружают,
а потом бросают. Ср. Урал, 1971.

5. Перех. Делать круговые движе-
ния, повертывать кругом, вертеть.
Кружал бы корзину в воде, чтобы
картошки отмыть. Новосиб., 1964.
= К р у ж н у т ь . Он как кружнет,
дак сразу будет косой огород. Ср.
Урал, 1971.

2. Кружить, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. 1. Болтать вздор, че-
пуху; говорить сбивчиво и путанно.
Макар. Нижегор., 1850. Костром.,
Перм., Урал. — Ты кого кружашъ?
Не гнашь, дак ц$ берись говорить.,
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Это совсем не так было. Иркут.
Енис., Приангарье. II Обманывать,
врать. Енис. Енис., 1906—1907.
Ц К р у ж а т ь голову. Морочить,
околдовывать, кружить голову. Вят.,
1903. •

2. Пугать. Чун. Иркут., 1963.
3. Браниться, ссориться. Варнав.

Костром., 1932.
Кружиться, а ю с ь, а е ш ъ-

с я, несов. 1. Ходить по кругу, кру-
жить. Мы на лошади топтали гнилу,
заехали да кружалисъ. Печор., 1955.

2. Водить хоровод. На игрище
песни поют да кружаются. Печор.,
1955. Том.

3. Блуждать, плутать. На одной
версте кружался. Краснояр. Енис.,
1904. || Топтаться на месте, перехо-
дить с места на место на небольшом
пространстве. Целый день л за рабо-
той кружаюсъ. . Кружаюсъ, кру-
жаюсъ да однако так и закружаюсъ
до смерти. Тобол., 1911—1920. Пе-
чор.

4. Летать, описывая в воздухе
круги. Баба пришла ближе к ребенку,
хотела сесть, да опять улетела —
боится. Кружилась, кружилась, са-
дилась на деревья; спускалась все
ниже (сказка). Перм., Зеленин. То-
бол., 1911—1920.

5. Кружиться, вращаться. Голова
кружается. Уржум. Вят,, 1882.
Костром., Перм., Свердл., Арх.

— Доп. «Путаться, ютиться». Во-
лог., Бувальцева, 1950.

Кружева, ы, ж. Кружево; кру-
жевная отделка. Лебед. Тамб., Цвет-
ков. Терек. Платочек с кружевой.
Курган. Перм.

Кружевёничка, и, ж. Одна
партия игры в карты; кон. Еще кру-
жевеничку сыграем. Юрьев. В лад.,
Чернышев, 1910.

Кружевётъ, ё е т, несов., пе-
рех. Голова к р у ж е в ё е т . Голова
кружится. Каргоп. Арх., 1971.

1. Кружёвина, ы, ж. Ягода
крыжовника. Опоч. Пек., 1852. —
С р . К р ы ж о в и н а .

2. Кружёвина и кружевй-
на, ы, ж. 1. К р у ж е в и н а. Кру-
жево; отделочная кружевная кайма,
прошва и т. п. Кружевину к простыне
пришить надо. Пушк, Пек., 1957.
Ср. Урал,

2. К р у ж ё в и н а . Домотка-
ный холст в четыре нити, который
ткется кругами. Опоч. Пек., 1852.
II К р у ж ё в и н а . «Род холста».
Кружевину сама ткала. Ср. Урал,
Слов. гов. Ср. Урала, 1971.

3. Кружёвина, кружевйна,
кружйвина, кружавйна и
кружбвина, ы. ж. 1. К р у ж ё -
в и н а . Железный круг под мель-
ничным жерновом. Железка у мель-
ницы сделана, чтоб мука на пол не
сыпалась, это кружевйна. Ср. Урал,
1971.

2. То же, что кругловина.=К р у-
ж е в и н а. Там такая кружевйна
выгорела, почесъ половина поля ржи
пропала. Калуж., 1960. = К р у ж а-
в и н а. Бывают кружавины: ведь
трактором пашут — кружаются,
вот и Палестина напахана. Ср. Урал,
1971. = К р у ж а в и н а. Тобол.,
1911—1920. = К р у ж о в и н а . Кру-
жовина-то где (на покосе), дак там
кружаются, кружаются, кошатели-
то. Ср. Урал, 1971. || К р у ж а в й-
н а. Лесная поляна. А в лесу, где
нет деревьев, места называют кру-
жавйна иличистина. Новосиб., 1965.
Н К р у ж е в й н а . Небольшой та-
ежный участок, отличающийся от
окружающего леса смешанным ха-
рактером и низким качеством де-
ревьев. Кружевйна — это небольшая
тайга, смесь всякая. Южн. р-ны
Краснояр., 1967. о К р у ж е в й н а
тайги. Кружевйна тайги небольшая,
га на десять таежка, отделяется
кружевиной. Шушен. Краснояр.,
1964.

3. К р у ж е в й н а . Круги на во-
де от брошенного в воду предмета.
Она бултых в воду, только и пошла
кружевйна. Амур., 1913—1914.

4. К р у ж е в й н а . Пятно на те-
ле от болезни или раны. Манъка
в бане обварилась, живое мясо на
ляжке — кружевйна боле ладони. Ка-
луж., 1972.

5. К р у ж ё в и н а . Серп. Кру-
жевиной убирают горох, когда он
поспеет. Горох мы кружевиной крю-
чили, когда поспеет. Ср. Урал, 1971.

Кружевйнка и кружавйн-
ка, и, м. Уменып. к 3. Кружёвина
(во 2-м знач.). = > К р у ж а в й н к а .
Prop, Ряз., 1910.° К р у ж ев и н.



310 Кружевник

к а. Кружевинка вот уже вытаяла,
овечка наестся, Кружевинка в лесу,
а кругом кочки. Ср. Урал, 1971.

КружёВНИК. См. К р у ж 6 в-
н и к.

КружёВНИК, а, м. Мастер, пле-
тущий кружева. Казан., Водар-
ский.

Кружевница, ы, ж. Хороводг
ная пляска; хоровод. Петрозав.
Олон., 1858. За селом ныне круг,
пошли кружевницу. Олон.

Кружевнйчатъ, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Заниматься плете-
нием кружев. Липецк. Ворон., 1928.

1. Кружево, а, ср. Нарядная
отделка на сарафанах. Кашин. Твер.,
Генеральное соображение по Твер-
ской губ. II Золотая обшивка на
платье. Ханыков, Русские былины
[без 'указ, места]. — Ср. К р у -
ж и л о .

2. Кружево и круживо, а,
ср. 1. К р у ж е в о . Речной водово-
рот. С плотом плывешь, понесет
в улово и крутит. Воду хватит, где
быстредь, крутит и крутит, кру-
жево. Том., 1964.

2. К р у ж и в о . Фольк. Остро-
вок. Перед воротами озеро, на том
озере — круживо, На круживе — ка-
лины куст (песня). Пек., Копаневич.

Кружевья, мн. Фольк. Кру-
жева. У меня есть три дочери; пер-
вая кружевья плетет, вторая брани
берет, третья вышивает (сказка).
Кадн. Во лог., Смирнов.

Кружела, мн. Кружева. Сык-
тывд. Коми АССР, 1968.

Кружелёк, л ь к а, м. 1. Чепец.
Смол., 1914.

2. Изображение круга, кружочка
на чем-либо. Охан. Перм., 1930.

Кружелётки, мн. Узор, со-
стоящий из кружочков. Эки круже-
летки. Кружелетками платье. Каки
кружелетки навязаны тут. Пинеж.
Арх., 1961.

Кружёли. сч> Кружелн дать.
Таскать за волосы. Дон., 1930. —
Ср. 1. К у д ё л я.

Кружелка, и, ж. Береста, упо-
требляемая как кровельный мате-
риал. Север., Бурнашев.

Кружелка, и, ж. Леснач по-
лянка. Смол,, 1914.

Кружёлки, мн. 1. В домашнем
ткацком стане — колесо, приводя-
щее в движение нит. Смол., 1914. —
С р . К о з е л к и .

2. Кругообразные качели типа
каруселей. У Цымле ярманки бы-
ли, там на кружелках катались.
Роман. Рост., 1948.

3. Узор, состоящий из кружков.
Ситец у ее кружелками. Смол., 1914.

Кружёлъский, а я, о е. К р у-
ж ё л ь с к и й двор. Кабак. Пойдем
ты, хлопчик, На кружельский двор
(сказка). Арх., 1915.

Кружёльчик, а, м. Рыба Cobi-
tis taenia L., щиповка. Черномор.,
Д а л ь . о К р у ж е л ь ч и к [удар.?].
Урал, р. Ипуть, Сабанеев. — Ср.
К у с а к а , К у с а ч к а.

Кружелыцик, а, м. [удар.?].
Член рыболовной артели, в обязан-
ности которого входит свертывать
в мотки вытягиваемый воротом из
воды невод. Байкал., 1912.

Кружёнечка, и, ж. Небольшая
плетеная корзина. Кузовок, лукошки,
круженечка — все с щепы плетут.
Том., 1964.

1. Кружение, ь е, я, ср. 1. Го-
ловокружение. Воздух тут чистый—•
голова уж не та, кружение бывает.
Том., 1964. Иркут. о К р у ж е н и е
головы, в голове. Головокружение;
обморок. А в голове кружение. По-
кров. Влад., 1910. Кубан., Сиб.,
Камч., Прейл. Латв. ССР, Тарт.
Эст. ССР.

2. Болезнь овец, вертячка, при
которой они кружатся на одном
месте до полного изнеможения и
гибнут. Бурнашев [без указ, места],
о к р у ж е н и е головы, голове.
Балаш. Сарат., А. Никольский. Кру-
жение голове — воспаление мозгов от
сильной жары; овца кружится и из-
дыхает. Соль-Илецк. Чкал. — Ср.
К р у г о в а я .

2. Кружение, ь е, я, ср. Округ-
ление болванки ложки с помощью
кружильного топора. Чкал. Горьк.,
1950.

Кружёник, а, м. Крыжовник.
Ср. Урал, 1971. — Ср. К р е ш 6 в-
н и к , К р у ж е в н и к , К р у ж б в -
н и к , К р ы ж ё н и к ,
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Круженцы, мн. [удар.?]. Оло-
вянные кружки. Новг. Новг., Во-
скресенский.

Кружений, а я, о е. 1. Сума-
сшедший, бешеный. Моздок. Терек.,
1900.

2. Лишенный покоя, сбившийся
с ног от хлопот. Чисто круженая
буду бегать. Моск. Моск., 1910.
Твер.

3. Бранно. Пронырливый, продув-
ной; придурковатый. Бедовый, бусар-
ный парень, с прослойкой глупостей,
шутоломный — вот и круженый.
Юго-вост. Кубан., 1949—1951.

Кружёнь, и, ж. То же, что
1. Кружение (в 1-м знач.). У меня
слабость; круженъ в голове делается.
Том., 1964. — Ср. К р у ж.
\ Круженье. См. К р у ж е н и е .
•- Кружетье, я, ср. [удар.?].
Морск. Салинг. Черное и Азовское
моря, Веселаго [с примеч. «употреб-
ляется на купеческих судах»].

Кружечек, ч к а, м. [удар.?].
Фольк. Ласк. Хоровод. Не овеселят
тебя. . И кружечки хоботистые (при-
читание). Барсов [без указ, места].

Кружечник, а, м. «Тот, на
чьих руках братская кружка». Ур-
жум. Вят., Зеленин.
Щ Круживо. См. 2. К р у ж е в о .

Кружилка, и, ж. Водоворот
в^излучине реки. Покр. В л.т д., Ар-
хив АН.

1. Кружйдка, и, ж. Палочка
для|размешивания теста, мутовка.
Ворон., 1927.

2. Кружилка, и, ж. Червь
Volvox. Слов. Акад. 1847 [без указ,
места], о Каткая к р у ж й л к а .
Червь Volvox globator. Горянинов
[без указ, места].

3. Кружилка, и, ж. В борте-
вом пчеловодстве — десяток пчел,
которые вылетают на разведку, поды-
скивая места для молодого роя.
Даль [без указ, места].
,. Кружило, а, ср. Кружевная
лента из шелка или бумажных ни-
ток, отделанная бисером, жемчугом
и т. п. Ярен. Во лог., 1853.

" КружйЛЬНЫЙ, а я, о е.
1. К р у ж й л ь н ы й топор. Топо-
рик, которым обтесывают болванки
деревянных ложек. Чкал. Горьк.,
1950.

2. К р у ж й л ь н ы й нож. То же,
что кружитель. Казан., 1855.

Кружйночка, и, ж. Ласк. Не-
большой ровный участок земли
округлой формы. Только кружиночка
[земли] была. Том., 1964. — Ср.
К р у г л о в й н а , К_р у г о в й-
н а , К р у ж а в и н а .

Кружитель, я, м. Особая до-
щечка или линейка, которою округ-
ляют головки восковых свечей. Ка-
зан., 1855.

Кружйтельный, а я, о е.
К р у ж й т е л ь н ы й нож. То же,
что кружитель. Казан., 1855.

1. Кружить, ж у, ж и ш ь и
Ж а е ш ь, несое., перех. и неперех.
1. Неперех. Делать что-либо в спеш-
ке; суетиться. Во лог., 1892. Утром
встаешь, кружишь и кружишь, все
управишься до работы. Семипалат.
Казах. ССР.

2. Перех. Обходить что-либо, бе-
гать вокруг чего-либо (в играх).
Лайм играем девчата, хату кру-
жим, одна одну ловим, сарай кру-
жим, играем. Казаки-некрасовцы,
1969.

3. Перех. К р у ж и т ь зверя.
Преследовать зверя, обходя его по
кругу.*,Бурнашев [без указ, места].

4. Неперех. Врать, пустословить,
болтать. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Чухлом. Костром., Шуйск. В лад.,
Тотем. Волог.

5. Неперех. Шалить, озорничать.
Енис., 1865.

6. Огорчать, печалить; изводить.
Выпалзывает огненный змей и при-
нялся груди сосать у жен. Тем он
их и кружил, и сушил (сказка).
Енис., 1912.

7. К р у ж и т ь голову. Пьянеть,
хмелеть. Пил вино я для веселья,
Стало голову кружить (частушка).
Новоладож. Ленингр., Пек., Копа-
невич.

8. Неперех. К р у ж и т ь по све-
ту. Шататься по свету, скитаться.
Пек., Копаневич.

2. Кружить, ж у, ж и ш ь и
ж и ш ь, несое., перех. 1. Подготов-
ляя дерево к смолокурению, сди-
рать с него кору. Шенк. Арх., 1846.
Арх. о К р у ж й т ь смолье. Арх.,
1885. Девки в лесе, на подсочке кру-
жат смолье. Беломор.
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2. Сбивать из сливок масло. Кру-
жить скалом снятое молоко (сливки).
Воров., 1928.

3. Веять, очищать зерновой хлеб
от сора. Ярен. Волог., Баженов.

4. Есть с большим аппетитом,
уплетать. . .Ванюшка. . отрезал круг
каравая ломоть и пошел во чистое
поле. Сидит за кустом, управляется
с ломтем, кружит его (сказка). Став-
рон. Самар., Садовников.

Кружиться, ж у с ь, ж и ш ь-
ся и ж й ш ь с я , несов. 1. Водить
хоровод. В конце хоровода поют весе-
лую, частую песню, тогда уж не кру-
жатся. Покр. В лад., 1910.

2. Суетиться; хлопотать по хо-
зяйству. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Целый день кружусь. Муром. В лад.

Кружица, ы, ж. Округленный
край холма или мыса. Межа с бе-
резы no-под кружице до тое межи.
Ярен. Волог., 1853.

1. Кружка, и, ж. 1. Кастрюля.
Город. Пенз., 1927.

2. Почтовый ящик. Кружка на
том дому висит. Волхов. Левингр.,
1967. Тосн. Левингр.

3. Женский головной убор. Ниж-
не-Ломов. Пенз., 1853.

2. Кружка, и, ж. 1. Тонкая
бечева, длиною в 25—27 саженей,
с привязанными на концах пучками
сена; служит для разметки прорубей
при постановке сетей. Пек., 1912—
1914.

2. Мера земли — 100 кв. саженей.
Осин. Перм., 1914. Охан. Перм.

1. Кружки, мн. Конфорка пли-
ты. Снять кружка и поставить ва-
рить. Каргоп. Арх., 1971.

2. Кружка, нареч. Вокруг. За
атот стол кружка сядут четырнад-
цать человек. Сыктывд. Коми АССР,
1968."

КрУжКИ, предлог с род. пад.
Вокруг чего-либо. Он ходит кружки-
то лошади, да и не знает, что де-
лать. Тонкий. Горьк., 1954.

Кружковбй, а я, 6 е. «Выткан-
ный кружками». На двадцать столов
становити, Вот на тыя столики
тесовые, Вот на тыя скатерти
кружковые. Смол., Добровольский,
1890.

Кружкбй, а я, бе. Крупный
(о рыбе). Верхотур. Перм., 1899.

КружкбМ, нареч. «Гоняя лоша-
дей по кругу» (о способе молотьбы
с помощью лошади, иногда запря-
женной в телегу, которую «гоняли»
по разостланным на току снопам).
Кружком молотили. Соль-Илецк.
Чкал., Моисеев, 1955.

Кружловйна, ы, ж. «Род дере-
вянной гайки, трубки, забойки в ис-
подний жернов, сквозь которую про-
ходит веретено». Даль [без указ,
места].

КружлЯвыЙ, а я, о е. Фолък.
Кудрявый, развесистый (эпитет бе-
резы). Пошех. Яросл., 1850.

Кружно, нареч. Окольным пу-
тем. Через Наволок кружно ехать
в Лугу. Луж. Петерб., 1971.

Кружи6Й, а я, бе. 1. Дурной,
полоумный. У него кружная голова.
Кружная голова своим ногам покою
не дает. Осташк. Калин., 1946.

2. Веселый. Осташк. Калин., 1946.
3. К р у ж н а я овца. То же, что

круговая овца. Кружная овца, забо-
лела от жары. Соль-Илецк. Чкал.,
1955. — Ср. К р у г о в о й .

Кружнуть. См. К р у ж а т ь.
КружнЯ, и, ж> Связка сверну-

тых в круг веревок, льна, пеньки
и т. п. Бурнашев [без указ, места].
|| Сверток, связка, пучок. Класть
в бунты повесмами, кружнями и кук-
лами. Даль [без указ, места].

КружнЯк, а, м. Свернутое
в круг лыко, приготовленное для
плетения лаптей. Пек., Копаневич.

Кружнячбк, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к кружняк. Пек., Копаневич.

Кружбвенный, а я, о е. Из
ягод крыжовника. Кружовенное ва-
ренье. Боров. Калуж., 1910.

Кружовйк, а, м. Последний
заезд при пахоте. На кружовике кони
стали. Свердл., 1952. Ср. Урал.

Кружбвина. См. 3. К р у ж ё-
в и н а.

Кружовйна, ы, ж. Небольшая
впадина, в которой во время весен-
него паводка скапливается [вода.
Когда снег сходит, (кружовина) вы-
мокат, и весной, как снег-от сойдет,
стоит вода. Вост. Закамье, 1947—
1952.

Кружбвник и кружёвник,
а, м. Крыжовник; ягоды крыжов-
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ника.= К р у ж б в н и к . Моск. Моск.,
1910. На базаре продавали кружов-
ник, смороду. Солецк. Новг. Калуж.,
Костром., Перм., Урал., Дон., Сиб.,
Кедабек. Азерб. ССР, Йонав. Лит.
ССР. Слов. Ушакова [с пометой
«обл.»].° К р у ж ё в н и к . Опоч.
Пек., 1852. Пек., Вязем. Смол.,
Брян. Орл., Тул. — Ср. К р е ш 6 в-
ник, К р у ж е н и й , К р ы ж ё н и к .

Кружовщик, а, м. [удар.?].
Тот, кто занимается перевозкой зер-
на [?]. Хлеба перевозятся кружовщи-
ками. Орл., Сб. стат. сведений Орл.
губ., т. V, в. 2.

1. Кружбк, ж к а, м. 1. Доска
для разделки теста. Куйбыш., 1957.

2. Деревянная плоская тарелка,
на которой крошат говядину или по-
дают ее к столу. Ряз. Ряз., 1902.
Костром. Дай-ко кружок, я буду
крошить говядину. Ветл. Онеж.

3. Деревянная подставка под чу-
гун, горшок, кастрюли. Ты на этот
кружок страшно становишь [чугун],
еще ковырнешь. Ряз. Ряз., 1960—1963.

4. Деревянная дощечка, которой
покрывают посуду с молоком, ква-
сом и т. д. Нижегор., 1860. Да так
не ставь, накрый кружком. Зап.
Брян. Ряз., Курск., Соль-Илецк.
Чкал. || Дощечка для кадок, на ко-
торую кладется гнет при солении
овощей. Уже надо лезть в погреб,
плесень на кружках смывать. Усть-
Лабин. Краснодар., 1965.

5. Молоко, замороженное в кад-
ках, приготовленное для продажи.
Сиб., Ильин, 1916.

6. Оконное стекло, обычно квад-
ратной формы. Курск., 1893. Вста-
вил большой кружок в окне. Два
кружка выбил в окне. Курск. Орл.,
Дон.

7. К р у ж к и , мн. О деньгах.
В кармане кружки, так и чиновники
дружки (поговорка). Кадн. Волог.,
1890. || О предмете, напоминающем
по форме монету. Приходит (хозяин
трактира) в царю. ., произносит на
солдата жалобу, что он прогулял
у него десять золотых, отдал десять
морковных кружков. Ставроп., Са-
довников.

8. Печенье, выпеченное невестой
для жениха. Перемышл. Калуж.,
1923.

9. К р у ж к и. В ткацком ста-
не — блоки, к которым прикреп-
ляются нитченки. Белозер. Новг.,
1896. Волог., Арх. А нищенки-то
как держать? Вот на кружки их и
подвешивают. Ср. Урал. Новосиб.,
Том.= К р у ж к и, мн. На ставину
кружки, чтоб ходили веревочки у ни-
тялънииы, а то ткать нельзя. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

10. К р у ж б к . «Прутик в ткац-
ком челноке». Лодейноп. Петрогр.,
Еремин, 1936. Кружок — проволочка
в челноке, на котором бегает чевечка.
Киров., 1950. — Ср. 1. К л ю ш к и .

11. Дощечки с отверстиями; упо-
треблялись при тканье поясов. Усь-
ян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. При-
ангар.

12. Пряслице, надеваемое на верх-
нюю часть веретена. Сольвыч. Во-
лог., 1898.

13. Отверстие на трепале — дере-
вянном орудии для обработки льна.
На трепале два кружка: работа ми-
лого дружка (частушка). Шенк. Арх.,
Прогр. АН № 80.

14. Часть головы — макушка.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

15. Затылок. Прионеж. КАССР,
1966. о Взять за к р у ж о к . Схва-
тить за волосы (на затылке). О л он.,
1885-1898.

16. Женский головной убор в виде
узкого обруча с вышивкой, к кото-
рому прикреплены ленты, распущен-
ные у девушек и стянутые на шее
у замужних женщин. Керен. Пенз.,
1928.

17. Вытканный или вышитый узор
в виде ромба. Маслова [без указ,
места]. Усть-Канск. Алт., 1964. При-
ангарье.

18. В названиях кружев, о Два
к р у ж к а . Название бумажного
кружевного узора шириною в 2 верш-
ка. Ряз., 1881. о К р у ж к й-денеж-
ки. «Старинный узор кружев состоит
из трех рядов ромбов, расположен-
ных в шахматном порядке, причем
денежки выплетены более густым
плетением, а круги более прозрач-
ным». Ряз., Мцен. Орл., Слов. карт.
ИРЯЗ. Ряз., 1881. о К р у ж б к в
к р у ж к е . Старинный кружевной
узор шириною в 13/8—1*/8 вершка.
Ряз., 1881. о Мелкие к р у ж к и .
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Бумажный узор шириною в */8 верш-
ка. Ряз., 1881.

19. Круглый домотканый половик.
Том., 1967. Новосиб. Я вот кружок
связала под ноги слать. Ср. Урал.

20. Место в церкви, где во время
венчания стоят молодые. Време же-
ниху выходить. Невеста стает на
кружок. Пери., Зеленин.

21. К р у ж к и , мн. Украшения
в карнизах под крышей. Липец.
Ворон., Тростянский, 1916.

22. Металлическое украшение,
круглое, слегка выпуклое, на верх-
ней части хомута. Костром., 1927.

23. То же, что 3. Круг (во 2-м
знач.). Чудск., Пек. и Ладож. озера,
Лазаревский. Волхов и Ильмень,
Шамахов. Осташк. Калин.

24. Ловушка для птиц — обруч,
в котором укрепляются волосяные
силки. Увидал Потаня кулика, Уви-
дал кулика из окна, И ставил По-
таня кружок, Что на тот на зеле-
ный лужок. Барнаул. Том., 1904.
|| Ловушка для куропаток. Кружок
делается из черемуховой дуги. Обвя-
жешься кружками и движешься на
куропаток. Том., 1964.

25. Ловушка для раков, состоя-
щая из проволочных обручей, пере-
тянутых сетью, которые находятся
друг от друга на расстоянии в чет-
верть аршина. Слов. карт. ИРЯЗ
[без указ, места].

26. Место, где растет много ягод.
Попался нам кружок с ягодой круп-
ной. Хакас. Краснояр., 1967. Иркут.

27. Хоровод. Не гнушались тобой
красные ведь девушки, Тебя брали во
кружки да хоботистые. Барсов 1без
указ, места]. О л он., Соболевский.
Арх., Пек., Моск., Твер., В лад.,
Перм. о Вить к р у ж к и . Водить
хоровод. Тут девушки кружки вили,
Разлапушки \танцевали. Нижнеуд.
Иркут., Шейн. о Ходить (играть)
к р у ж к а м и . То же, что вить
кружки. Ходили кружками, даже
наш брат, женски, а девки особенно.
Воскресенье справляли, кружками иг-
рали, поверья така была. Том., 1965.
Сиб.

28. Праздник окончания жатвы
или какой-либо другой сельскохозяй-
ственной работы. «Обыкновенно на
кружках угощают водкой участвую-

щих на окончании работы. Да у его
сегодня кружок. Завтра у Митрича
кружок будет». Волог., Дилактор-
ский, 1902.

29. В сочетаниях, о Взять в
к р у ж к и. О полете птицы: описать
в воздухе круг [?]. Эта птица взяла
в кружки и сделалась нбга [«Что зна-
чит в кружки? — А сам повидай, не
знаю»] (сказка). Петрозав. Олон.,
Ончуков. о Изматерить в к р у ж-
к и. Обругать нецензурными сло-
вами. Том., 1964. о К р у ж 6 к от-
работать. Завершить на десятине
цикл сельскохозяйственных работ,
начиная с посева ржи, затем ярового
и кончая вспашкой под пар. Карач.
Орл., 1905-1921.

— Доп. Фольк. О виноградной
ягоде [?]. Загадал Ваничка три
дела. . Зелен виноград поливати:
Чтоб наш виноград зелен был, чтоб
наш Ваничка весел был, — Зелен ви-
ноград кружками, Весел Ваничка
с дружками! Смол., Добровольский,
1890.

2. КружбК, предлог, с род. пад.
Вокруг чего-либо. Усть-Канск. Гор-
но-Алт., 1964.

Кружотй., ы, ж. Головокруже-
ние. И пошла у меня кружота в го-
ловы. Шуйск. Влад., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Кружбчек, ч к а, м. 1. Конди-
терское изделие: пресные сочни, ро-
гульки. Кадн. Волог., 1883—1889.

2. К р у ж о ч к и ,
мажного кружевного ^
в 7/8 вершка. Ряз., 1?

З.Уменьш.-ласк. к

Название бу-
юра шириною

1. Кружок
знач.). Свердл., 1965. Ср.(в 19-м

Урал.
4. Уменып.-ласк. )к 1. Кружбк

(в 27-м знач.). Ковр. Влад., Соболев-
ский. Собирались добры молодцы на
лужочек, Становились", разудалые в
кружочек. Валд. Новг., Шейн.

5. Повернуть (кого-либо) во к р у-
ж 6 ч е к. Поворачивая, осматри-
вать со всех сторон. Раздевали сиро-
тинку (рекруты), Что мать родила;
Повернули сиротинку Три разочка во
кружочек (песня). Пек., Копане-
вич. — Доп. {Знач.?]. Накладывал
(Дюк) на седелко черкасское попо-
ночку: Кружочек с денежку стоит
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рубль серебром. Каргоп. Олон., Рыб-
ников.

Кружулачка, и, ж. [удар.?].
«Обрядовое печенье». Перемышл.
Перм., Шереметьева, 1927.

Кружчатый, а я, о е. К р у ж-
ч а т ы и узор. Узор на ткани, кру-
жевах, состоящий из кружков. Фа-
теж. Курск., Курск, сб., VII. Сав-
ваитов. — Ср. 2. К р у щ а т ы й .

Кружьё, я, ср. Сосновые комли,
очищенные от коры и используемые
при смолокурении. Шенк. Арх., 1846.
Арх.

Кружью, нареч. Кругом. Ос-
ташк. Твер., Пек., 1855.

Кружъя, мп. 1. Комья земли.
Муром. Влад., 1947—1950.

2. Мелкие льдинки. Наровч.
Пенз., 1948. Кружъя, гурты енти
маненъки. Ширингуш. Морд. АССР.

1. Крук, а, м. Птица Corvus
согах L.; ворон. Южн., Зап., Менз-
бир. Смол. Смол., Тюкал., Ишим.
Тобол. •» Птица черный ворон.
Смол., 1852.

2. Крук, а, м. Болезнь круп.
Помер от крупа. Смол. Смол., Копа-
невич.

3. Крук, а, м. Верхняя рама
у квадратного деревянного сруба ко-
лодца. Дон., 1930. — Ср. 1. К р у г .

КруКишки. См. К р ю к и ш-
к и.

Кру ЛЬ. К р у л ь-король. Кар-
точная игра. Малмыж. Вят., 1897.

КРУЛЯТНЯ, и, ж. Крольчатник.
Ср. Урал, 1971.

Крумалы, мн. [удар.?]. Вну-
тренние помещения судна, разделен-
ного на три части двумя тесовыми
перегородками. Байкал., Иркут., Мо-
лодых, Кулаков.

Крумза, ы, ж. Железный крюк
или костыль, посредством которого
поршневые шесты водоподъемной ма-
шины соединяются с тягой. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «горн.»]. Даль
[без указ, места].

—От нем. K r u m m e i s e n .
Крумза, ы, ж. Костыль. Инва-

лид опирался на крумзу. Подбери
свою крумзу! Идрин., Шушен. Крас-
нояр., 1966.

КРУНДУЧЙТЬ, ч у, ч и ш ь, ве-

сов., неперех. Ворчать, брюзжать.
Кулебак. Горьк., 1934.

Крундыш, а, м. Человек ма-
ленького роста. Пошех., Молог.
Яросл., 1849. || Прозвище. Черепов.
Новг., 1910. — Ср. 2. К а р а н-
д у х , 2 . К а р а н д ы ш .

Круняж, междом. Слово, кото-
рым подзывают жеребят. Круняж-
круняж — это так сзывают малень-
ких жеребят. Моск., 1968.

1. Крупа, ы, ж. 1. Гречневая
крупа. Пшено никогда крупой не зо-
вем. Прислала мне пшена, гороху,
крупы, рыбы красной. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

2. Толченый ячмень, добавляемый
в щи. Вост.-Казах., 1967.

3. Опилки. Опилки зовем крупа.
Пилили пилой — напилили кальки
крупы-то. Ряз. Ряз., 1960—1963.

4. Черная к р у п а . Порох. Сиб.,
1822. Сиб.

5. Иран. О солдате. Нижегор.,
Лаврский [с примеч. «Значит полу-
чающий паек»], 1860. Костром.,
Влад., Моск., Калуж., Тюмен. То-
бол. || О солдате в отставке или ин-
валиде. Обоян. Курск., Машкин.

6. Изморозь; иней. Новоросс., Зе-
ленецкий. || К р у п ы, мн. Мелкий
град, крупа. Крупы было пошли.
Аннен. Ворон., 1949.

7. В сочетаниях, о Белая к р у-
п а. Манная крупа. Даль [без указ,
места], о- Желтая к р у п а . Пшено
Иркут., 1962. Сварила кашу из жел-
той крупы. Иркут. о Запарная к р у-
п а (обварная). Толокно. Бурнашев
[без указ, места], о Зеленая к р у-
п а. Крупа из неспелой ржи. Даль
[без указ, места], -о Красная к р у-
п а. Отходы, которые остаются после
размола зерна, отруби. Красная кру-
па — это как бы кожура этой пше-
ницы, а середка — белая крупа. Том.,
1964. о Мелкая к р у п а . Молотый
ячмень. Перм., 1851. о Смоленская
к р у п а . Греча, гречневая крупа.
Даль [без указ, места], о Сорочин-
ска (сарачинска) к р у п а . Рис.
Юго-зап. Сиб., 1930. Сорочинской
крупы наварят с сахаром, с изю-
мом — вто кутья называлась. Соро-
чинская крупа — она уже всех до-
роже — »то рис. Краснояр. о Стара
к р у п а . Перловая крупа. Холмог.
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Арх., 1907. о Толстая к р~у п а.
Ячменная крупа, высушенная и очи-
щенная от оболочки. Перм., 1851.
Из ячменя толсту крупу делали.
Новосиб. о Черная к р у п а . Ржа-
ная крупа. Даль [без указ, места],
о К р у п 6 и перемерзнуть. Обле-
денеть [?]. Шароховый снег как стекло
сделается, крупой перемерзнет. Кыш-
тов. Новосиб., 1968.

2. Крупа, ы, ж. Мелкий круг-
лый червь, личинки которого пара-
зитируют в мышцах животных (осо-
бенно свиней). . .Собирался было
свезти ее (свинью) продать в Пермь,
да дело не вышло. . Свинья-ma оказа-
лась с крупой. Перм., 1908.

Крупатка, и, ж. Куропатка.
Дон., 1929. Он уйдет за реку, а там
крупаток полно. Ср. Урал.

Крупашка, и, ж. 1. То же,
что крупатка. Зимой крупашка бела,
летом сера. Ср. Урал, 1971.

2. «Небольшая бело-красная птич-
ка». Свердл., Пашковский, 1965.

1. Крупёйник, а, м. Овсяная
рассыпчатая каша. Новг., 1923—
1928.

2. Крупёйник, а, м. Дикора-
стущая съедобная трава. Вороньи
корни, пучки, дидьли, крупейник,
медунки — эти травы мы едим. Сиб.,
1971.

Крупёйня, и, ж. То же, что
крупеня (в 1-м знач.). Не хочешь ли
крупейни хлебнуть? Пек., 1968.

Крупельнбй, а я, бе. Приго-
товленный из крупы, крупяной. Ма-
тушка, крупы дай мне, хочу кашу
крупелъну сварить. Ср. Урал, 1971.

Крупёлъчатый, а я, о е. То
же, что крупельной. Ср. Урал, 1971.

Крупенёть, ё е т, несоя., непе-
рех. Покрываться пятнами от сы-
рости, отсыревать. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Крупёни. То же, что крупеня
(в 1-м знач.). Крестец. Новг., 1931.

Крупеник, крупеник и
крупянйк, а, м. 1. К р у п е -
н и к . То же, что крупеня (в 1-м
знач.). Я наварила крупеника, суп
с крупой. Пек., 1968.

2. К р у п е н и к . Запеченная
или поджаренная на сковороде каша.
Кашин. Твер., 1897. Новг. » К р у-

п я н и к. Запеканка из гречневой
крупы. Солотч. Ряз., 1962.

3. Пирог с кашей. = К р у п е н й к
и к р у п я н й к . Онеж., Арх.,
1885. Волог.= К р у П ё н и к. Кру-
пеники — пироги с кашей стряпаем.
Тунк. Бурят. АССР, 1963. •» К р у-
п е н и к. Пирог с начинкой из ов-
сяной каши. Волог., 1852. •» К р у-
п я н и к. «Пирог из крупы». Шенк.
Арх., Шикунов, 1846.

4. К р у п е н и к и , мн. [удар.?].
«Кустари, занимающиеся производ-
ством овсяной крупы». Вят., Вят.
губ. вед., 1896.

5. К р у п е н и к . Любитель ка-
ши или похлебки с крупой. Холмог.
Арх., 1907.

— Доп. К р у п е н и к . «Из на-
званий кушаний». Зубц. Твер., 1897.

1. Крупеник, а, м. Гнойное
воспаление сальных желез век, яч-
мень. Мы тогда говорили цицка,
цицка ее зовут, а теперь крупеник.
По нашему цицка, а у докто-
рей — крупеник. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

2. Крупеник и крупянйк,
а, м. Растение Ptarmica vulgaris DC.;
сем. сложноцветных; гулявица, вид
тысячелистника. Твер., Даль. = К р у-
н я н и к [удар.?]. Осташк. Твер.,
Анненков.

Крупеника, и, ж. То же, что
1. Крупеник. На нем на зерке как
крупеника какая, вот баба Матрена
ослепла так. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Крупенйетый, а я, о е. Круп-
ный, падающий тяжелыми каплями
(о дожде). Дай бог из тучи черной
часта дождичка крупенистого. Шенк.
Арх., Афанасьев.

— Доп. [Знач.?]. Как березник не-
величек, крупенист, Как Иван-от
грубенист. Слобод. Вят., 1860.

Крупёнитьоя, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. Важничать; хва-
литься. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Крупёница, ы, ж. То же, что
крупеня (в 1-м знач.). Ср. Урал,
1964.

Крупёнка, и, ж. То же, что
крупеня (во 2-м знач.). Пек., Осташк.
Твер., 1855. Латв. ССР.

Крупенки, мн. [удар.?]. Расте-
ние Pulmonaria officinalis L.; обык-
новенная медуница. Зап., Анненков.
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Крупенник, а и крупен -
Ник, а, м. 1. К р у п е н н и к
[удар.?]. Ватрушка или лепешка из
пресного теста с начинкою из рас-
сыпчатой каши. Ты. которы любишь,
с творогом-то али крупенники? Я дак
картофельные люблю, а крупенники
мне так да и только. Перм.,
1856.

2. К р у п е н н и к [удар.?]. Ра-
ботник, занимающийся обдиркой
крупы. Яран. Вят., Слов. карт.
ИРЯЗ. Смоляне — крупенники, мез-
говники (пословица). Даль [без указ,
места]. — Доп. Жители части села
Николо-Павловского (в 15 км от
г. Нижнего Тагила), предки кото-
рых занимались когда-то обдира-
нием круп. Урал., Бирюков,
1953.
\%. 3. Поверхность мельничного жер-
нова, где происходит обдирание зер-
на, превращение его в крупу.
Свердл., 1965. Крупенник у жернова
снимает шелуху. Крупенники делают
сечкой; камень бороздками насекают.
Ср. Урал.

4. К р у п е н н и к [удар.?]. «Оо-
литовая руда». Оолитовая руда по-
местному — крупенник. Алап.
Свердл., Слов. карт. ИРЯЗ, 1927.

Крупеннйца, ы, ж. То же,
что крупеня (в 1-м знач.). Ср. Урал,
1971.

Крупень и крупёнъ, м. и ж.
1. К р у п е н ь . То же, что кру-
пеня (в 1-м знач.). Осташк. Калин.,
1946. Сваришь крупень — не жрут
ребяты. Прейл. Латв. ССР. «• По-
хлебка из овсяной крупы, с добав-
лением картофеля. Крупеня севодня
наварим. Пек., 1957.

2. К р у п е н ь . Каша с яйцом и
творогом, крупеник. Бурнашев [без
указ, места], о Грешные к р у п е -
н и". Мука, каша из гречи. Моск.,
1910.

Крупёнька, и, ж. Уменып.
к крупеня (во 2-м знач.). Свари кру-
пенъку. Старорус. Новг. Кого ж ва-
рить? Крупеньку давно не варила,
сварю-ка я крупеньку. Прейл. Латв.
ССР. 1963. *• Похлебка из ячменной
крупы. Пек., 1850. ,j

Крупёнька, и* ж. [удар.?].
Растение Viola tricolor L., сем. фиал-
ковых; фиалка трехцветная, аню-

тины глазки. Слов. карт. ИРЯЗ {без
указ, места].

Крупеня, и, ж. 1. Суп из кру-
пы. Порх. Пек., 1848. Пек., Смол.
Дети крупеню йисть не хочут.
Ионав. Лит. ССР. Латв. ССР, Пе-
терб., Новг., Твер., Калин., Ка-
луж. Крупеня — это крупу берешь и
суп варишь, жидкий получается, одна
крупа, больше ничего нет. Новосиб.
» Ячменный суп, похлебка. Спасибо,
сватья, за вечерю, За прокислую кру-
пеню! Смол., 1890. Ср. Урал. » Ов-
сяный суп. Новг., 1911. Пек. || По-
хлебка со снетками, крупой, карто-
фелем, а также иногда с грибами.
Петергоф., Луж. Петерб., 1905—
1921. || Молочный суп с крупой.
Смол., 1973.

2. Каша-размазня; жидкая каша,
приготовленная с маслом, яйцами,
творогом. Осташк. Твер., 1820. Вы-
сыпала на четыре стакана, а он (суп
в порошке) загустел, ну похлебаем,
крупеня получилась. Новг. Пек.,
Том., Ионав. Лнт. ССР. «• Ячменная
каша. Я нажну, [нажну ячменю
жменю, Наварю, наварю девкам кру-
пени (песня). Смол., 1890. Пек.,
Новосиб. •» Овсяная [каша. Холм.
Пек., 1851. •» Каша, приготовляемая
на сковороде с молоком, маслом,
яйцами из гречневой крупы или
пшена. Ряз. и др., Слов. карт.
ИРЯЗ. = К р у п е н я . Мотица, дай
мне крупени. Гдов. Петерб., 1898.

— Доп. К р у п ё н я. «Кушанье».
Свердл., Пашковский, 1965.
— Ср. К р у п ё й н я , Крупе-

ни, К р у п е н н й ц а , 2. Кру-
пняк, Крупйник.

Крупёц, п ц а, м. Колодец; ис-
точник. Калуж., 1841. Курск.

Крупивчатик, а, м. [удар.?].
Пирог из крупичатой муки. Пошех.
Яросл., 1849.

Крупйвчатый, а я, о е.
1. Крупичатый, рассыпчатый (о бе-
лой пшеничной муке тонкого по-
мола — крупчатке и выпечных изде-
лиях из этой муки). Ты бы лучше
масла, маслица купил, Да крупивча-
той муки Пол бы пуда разом. Онеж.
Онеж., Гильфердинг. Сев.-Двин.

2. Засахарившийся, мелкозерни-
стый (о меде). Дивна ягода по сахару
плыла, По меду, меду крупивчатому.
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Агренева-Славянская [без указ, ме-
ста].

Крупик, а, м. Фолък. Ловушка
[?]. Над Потанъкой насмехается
(зуек): Танъка-Потанька — мужик,
Ты поставь-ко поставь крупик, Воло-
сяно силишка, Крутолобу лапочку!
Вят., Соболевский.

Крупика, и, ж. [удар.?]. Кру-
па. Вят., Соболевский.

. Крупина и крупйна, ы, ж.
1. Отдельное зерно крупы, крупица.
= К р у п й н а . Пек., Копаневич.
Зап. Брян. Крупина за крупиной го-
няется с дубиной (поговорка) (о
жидком солдатском супе). Шадр.
Перм. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.»].°К р у п и н а. Новорос.,
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ. года).

2. Об очень малом количестве чего-
либо. Иудож. Олон., 1854. В рот
крупины не брала, т. е. не принимала
никакой пищи. Воды ни крупины не
брала. Олон. Заонеж.

3. К р у п и н а [удар.?]. Жидкое
тесто. Крюк — постели [шкуры для
спанья] выделывают; вязкой (верев-
кой) зацепляют за носок, а ножом
скоблят по подвешенной к потолку
постели. Постель размачивают кру-
пиной (жидким тестом). Печор., Тра-
вин, «Из предметов крестьянского
хозяйства».

4. К р у п и н а [удар.?]. Сорт яб-
лок. Сарат., Барминский.

Крупйнина, ы, ж. Увелич.
к крупйна (в 1-м знач.). Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Крупйнитьея, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. Есть мало или
совсем ничего не есть. Бирск. Уфим.,
1849. Олон. Очень уж худ, три дня
крупинился, хоть бы, вот столечко.
Заонеж.

Крупинка, и, ж. Соцветие сос-
ны. Крупинки на сосне цветут. Южн.
р-ны Краснояр., 1967. — Ср.
3. К а ш к а .

Крушинный, а я, о е. Очень
мелкий, мельчайший. Арх., 1847. —
Ср. К р о х о л ь н ы й , К р 6 х о н-
н ы й , К р у п и т я щ и й .

Крупйетый, а я, о е. 1. Со-
стоящий из мелких крупинок; зер-
нистый. Присыпка-то круписта, ра-
вотри мельче. Ср. Урал, 1971.

2. Густые плотные облака. Сей
овес, когда на небе густые, крупистые
облака. Смол., 1890.

Крупйечатый, а я, о е и
крупиечатбй, а я, бе. То же,
что крупивчатый. Круписчатая мука
Холмог. Арх., 1885. = К р у п и с ч а-
т ы и. Перм., 1856. Колым. Как
хозяин-то дарил да золотую гривну,
Нам хозяйка-то дарима бел круписча-
тый калач (песня). Усть-Цилем. Пе-
чор. Ц К р у п й с ч а т ы й . Полный,
дородный (чаще о женщине). Эх ты,
какая Круписчатая/ Волог., Грязов.
Волог., 1902. — Ср. К р у п н н-
н ы й , К р у п и т я щ и й , К р у-
п й т ч и с т ы й .

Крупитать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Шить плохо,
кое-как. Петрозав. Олон., 1896.

Крупйтчиетый, а я, о е. То
же, что крупивчатый. Крупйтчиетый
пирог. Смол., Добровольский.

1. КрупЙТЬ, п и т , несов., непе-
рех., безл. Падать, выпадать (о мел-
ком граде — крупе). На дворе кру-
пит. Даль [без указ, места].

2. КрупЙТЬ, п и ш ь, несов., пе-
рех. Превращать в крупу, в зерно.
Порох крупят на грохоты. Даль
[без указ, места].

Крупйтьея, и т с я, несов. Кро-
шиться, рассыпаться; превращаться
в крупинки. Глубок. Вост.-Казах.,
1967. Нагоревший уголь на лучине
крупится — к морозу. Даль [без
указ, места].

Крупитящий, а я, е е. То же,
что крупинный. Арх., 1852.

Крупихбнный, а я, о е.
Очень маленький, крошечный. Олон.,
1846.

Крупица, ы, ж. Собир. Обледе-
нелые снежинки, мелкие градинки,
крупа. То моросила гололедка, то
сыпалась крупица. Мцен. Орл., 1848.

Крупичатошный, а я, о е
[удар.?]. То же, что крупельной.
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места].

Крупйчатый, а я, о е. 1. Кру-
п и ч а т а я земля. О крупнозер-
нистой почве. Иркут., Слов. карт.
ИРЯЗ.

2. К р у п й ч а т а я коса. Мелкоза-
плетенная коса (волосы). Верхотур.
Пери., 1899.
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1. Крупка, и, ж. 1. Крупинка.
Масла там ценная, деревянная, мас-
линная, она как мед седится, круп-
ками. Казаки-некрасовцы, 1969.
о К р у п к а к к р у п к е . Луч-
шего качества, отборный (о зерне,
крупе и т. п.). Хороша крупа, крупка
к крупке. Том., 1964.

2. То же, что крупица. Ярен.
Во лог., 1840. Сыпется с неба крупка.
Пек.

3. Порох. Кинеш. Костром., 1846.
Перм., Сиб.

4. Табак низшего сорта; махорка.
Вят., Вят. промыслы, II. Иркут.
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места].

5. В языке золотопромышленни-
ков —• украдкой намытое и тайно
продаваемое золото. Сиб., 1858.
Вост.-Сиб., Златоуст. Уфим.

6. В языке стекловаров — крапин-
ки и полупрозрачные зернышки в со-
ставе стекла, плохо очищенного от
примесей. Казан., 1855.

7. К р у п к а , собир. Черви, па-
разитирующие в организме домаш-
них животных (главным образом
свиней). Орл., 1878.

8. Пахать на к р у п к и . Хо-
рошо разрыхлять землю (при вспаш-
ке). Хорошо город спахал, весь на
крупки. Аннен. Ворон., 1949.

— Доп. а) «Россыпь». Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. б) [Знач.?]. Мок-
ровата, хлопоеата: Семые крупки —
Подай, баба, трубки! Смол., Доб-
ровольский, 1890.

2. Крупка, и, ж. 1. Растение
Calluna vulgaris Salisb.; сем. вере-
сковых; обыкновенный вереск. Ни-
жегор., Анненков.

2. Лекарственное растение Агепа-
ria graminilolia Schrad., сем. гвоз-
дичных; песчанка украинская. Терек.
Тобол., 1913.

3. Соцветие сосны, ели, кедра,
иногда березы. Ср. Урал, 1971. —
Ср. К р у п л я н к а , 1. К р у -
п я н к а , К р у п и н о ч к и .

3. Крупка, и, ж. Собир. Не-
большая группа людей (искаженное
группа). Гак мы и сидели крупкой-
та. И наша крупка тут была.
Ветл. Костром., 1919. о Сидеть
к р у п к о й , в к р у п к е . Соб-
раться в кружок, группой. Али

в крупке сидите? Ветл. Костром.,
1918.

Крупной, а я, бе. Хрупкий.
Уржум. Вят., 1882. Новг.

Крупленйка. См. К р у п л я-
н и к а.

Круплйнный, а я, о е. Круп-
ный. Свердл., 1965. У колхозников
круплинный скот. Нынче-то нет
круплинной земляники. Ср. Урал.

Круплянйга, и, ж. Клубника.
Круплянига — клубника ягода. Козь-
модемьян. Казан., 1853. Балахн.
Нижегор.

Круплянйка и крупленй-
ка, и, ж. Клубника. Свердл., 1965.
Пошли за крупленикой. Тут мало
крупленики. Ср. Урал.

1. Круплянка, и, ж. Каша,
запеченная с яйцом, крупеник. Я
круплянку-то давно не едал. Ср.
Урал, 1971.

2. Круплянка, п, ж. То же,
что 2. Крупка (в 3-м знач.). Ср.
Урал, 1971.

КрупнёТЬ, ё е т, несов., перех.
Поспевать, созревать (о плодах).
Крупнеют яблоки. Брас. Брян., 1961.

Крупнёцкий, а я, о е. Очень
крупный. Крупнецкая стерлядь. По-
шла стерлядь крупнеикая. Том., 1964.

Крупнйга, и, ж. Клубника.
Нижегор. Нижегор., 1850. Крупнйга
еще зеленая, через недельку созреет.
Тереньг. Ульян.

Крупнйжный, а я, о е. К р у п-
н и ж н а я трава. Растение Fra-
garia collina Ehrh.; полевая клуб-
ника. В лад., Анненков.

1. Крупник, а, м. 1. Мелкое
деревянное блюдо с ручкой, в кото-
ром тесто обваливают, обсыпают му-
кой перед тем, как сажать хлебы
в печь. Пинеж. Арх., Тр. этногр.
отд., кн. 5, вып. 1, гл. IV. Крупник
есть у меня, да не стала я хлебы,
пекчи, так валяется. Арх. Иечор.

2. Большой совок для муки. Пи-
неж. Арх., 1961.

2. Крупник, а и у и круп-
ник, a n y , м. Суп, похлебка с кру-
пой. ̂ К р у п н и к . Ешьте крупник-
от. Ветл., 1897. Иркут., Брян.
« К р у п н и к . Уплехни троху круп-
нику, т. е. влей немного супу из
круп. Смол., 1853. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»].
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Крупника, и, ж. Садовая круп- 1
нал клубника. Казан., 1894.

Крупнина, и и крупнйна,
ы, ае. 1. Величина, размер какого-
нибудь предмета. ° К р у п н и н а .
Уральск., 1858. Во какая крупнйна
(о крупном картофеле). Куйбыш.
" К р у п н й н а (удар.?]. Крыжов-
ник. . крупниною почти в голубиное
яйцо. Лебед. Тамб., 1855.

2. Крупная рыба (разных пород).
= К р у п н й н а . Крупнйну ловят,
в сетки попадат, всяку рыбу ловят,
сиги, пальеи. Медвежьегор. КАССР,
1970. = К р у п н и н а. Пек., 1912—
1914.

3. К р у п н и н а [удар.?]. По-
суда большой емкости, напр., супо-
вые миски, умывальники и т. п.
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места!.

Крупнинщик, а, м. [удар.?!.
Мастер по изготовлению крупнины —
посуды большого размера. Крупнин-
щик — кто работает крупнину.
Слов. карт. ИРЯЗ, Бочаров [без
указ, места].

Крупнйться, н ю с ь , нйшь-
с я, несов. Сердиться. Покров.
Влад., 1910.

Крупнйца, ы, ж. Каша. Нава-
рила крупницы. Олон., Ончуков.

1. Крупничек, ч к а, м.
Уменып.-ласк. к 1. Крупник (в 1-м
знач.). Крупничек с ручкой есть,
мы хлебы спаливали [формовали].
Усть-Цилем. Арх., 1953.

2. Крупничек, ч к а, м.
Уменып.-ласк. к 2. Крупник. Смол.,
1905-1921.

Крупно, нареч. К р у п н о
жить. Жить зажиточно. Молотилки
немногие имели. Это которы крупно
жили. Тасеев. Краснояр., 1970.

Купнолёо, а, м. Лес (преиму-
щественно строевой). По крупнолесу
за грибами не хожу. Комарич. Брян.,
1961.

Крупнолёсок, с к а, л. То же,
что крупнолес. По крупнолеску на
высоких местах ягоды растут. Грибы
водятся на крупнолеску и на порубке.
Комарич. Брян., 1961.

КрупнсшорбДНЫЙ, а я, о е.
Породистый. Охан.'Перм., 1929.

Крупнунный, а я, о е. Круп-
ный. Пек., Слов. карг. ИРЯЗ.

Крупный, а я, о е, к р у л е н,
п н а, п н 6. 1. Продолжительный,
длительный (о времени). — Крупен
нынче день. — Как крупен? — Да так,
оченно уж длителен. Боров. Калуж.,
1910.

2. В сочетаниях, о К р у п н а я
( к р у п н а ) крапива. Растение Ur-
tica dioica L., сем. крапивных; кра-
пива обыкновенная. Крапива крупна
есь и крапива мелка. Том., 1964.
о К р у п н ы й крюк. Большой
крючок для ловли белуги. Азов.,
1895. — Ср. К а р м а х . о К р у п -
н ы и лещ. Лещ более 30 см в длину.
Ильмень и Волхов, Шамахов.
о К р у п н о е олово. Сорт круп-
ных ложек с оловянным пояском на
черенке. Чкал. Горьк., 1950.
о К р у п н ы е орехи. Грецкие оре-
хи. Крупные орехи звали, сейчас гово-
рят грецки. В.-Уральск. Челяб.,
1962—1970. о К р у п н ы й поезд.
Фолък. [Знач.?]. В свадебном обряде.
Уж вы, поезжанушки, Да каторжа-
нушки! Снаряжайте вы меня С круп-
ным поездом. Сиб., Соболевский. Ир-
кут. « - К р у п н ы е слова, речи.
Неприличная брань, ругань. Круп-
ными речами говорить. Сарап. Вят.,
Зеленин. Перм. ° К р у п н а я
сельдь. Сельдь «весом 9—13 пудов
в тысяче». Керч., Кузнецов, «Тер-
ские промыслы». о К р у п н о е
[удар.?] стадо. Стадо коров. Калин.,
1936. о К р у п н а я угольница.
Сорт рогожи («сотня которой выты-
кается из 4—5 пудов мочала») .упо-
требляется при сплаве угля в низо-
вые губернии с первым рейсом,
вместе с лесом. Ветл., 1880.
о К р у п н ы е цветы. «Фиолето-
вый цветочек, цветущий длинными
хвостиками с крупинками-семенами
внутри»^. Дон., Миртов, 1929.
о К р у п н ы й чевруй. Низмен-
ный ровный морской берег, покры-
тый диким камнем или песком. Арх.,
1885. о К р у п н а честь. Почет,
уважение. Ему чести много и честь
крупна. Волхов. Ленингр., 1967.
о К р у п н ы й шанс. Много денег.
Новосиб., Федоров, 1969. — Доп.
К р у п н а я гречь. Из названий
ягод, Крупная гречь — как писклюка,
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Писклюка — правильного названия не
знаю. Растет она на огородах, бах-
чах. Дмитр. Курск., Арх. АН, 1900.

1. Крупник, А, м. 1. О чем-
либо большого равмера. Бурнашев
[без указ, места]. Астрах.

2. Пастух, пасущий коров. Ка-
лин., 1936.

3. «Портной, который шьет круп-
ную одежду». Один портной — брюч-
ник, а другой крупняк. Мещов. Ка-
луж., Чернышев, 1910.

2. Крупник, а, м. То же, что
крупеня (в 1-м знач.). Казан., 1905—
1921.

3. КрупнЙК, а, м. Богатый
торговец. Охан. Перм., 1929.

КрупнАщий, а я, о е. 1. Очень
крупный. Онеж., 1933. Осенью таки
крупнящи камбалы. Мурман.

2. Рослый, обладающий крепким
здоровьем. Он был такой здоровя-
щий, крупнящий такой. Усть-Ци-
лем. Коми АССР, 1960.

КрупбВНИК, а, м. Гречневая,
на молоке, каша-запеканка. Перм.,
1929.

Круп одер, а, м. 1. Хозяин или
работник на крупорушке. Пек., Ко-
паневич.

2. Иран. Солдат в отставке. Чере-
пов. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.

Круподйрка, и, ж. То же, что
круподранка. Даль [без указ, места].

КруПОДбрка, и, ж. То же, что
круподранка. Маслобойная была и
круподерка, крупу драли и отбивали.
Том., 1964.

Круподрйнка, и, ж. Неболь-
шое предприятие для выработки
крупы; крупорушка. Морш. Тамб.,
1884. Кузнец. Сарат.

Крупоёд, а, м. Иран. Об от-
ставном солдате; о солдате. Онеж.,
1885. Черепов. Новг.

КрупОМбЛ, а, м. Ручная мель-
ница; крупорушка. Яросл., 1859.

Крупотрйека, и, ж. Лоток [?].
Соликам. Пери., Слов. карт. ИРЯЗ.

Крупочка, и, ж. 1. Уменып.-
ласк. к 1. Крупка (в 1-м знач.).
Том., 1964. о К р у п о ч к а к кру-
п о ч к е . То же, что крупка к
крупке. До" чего* кру па хороша была,
крупочка к^крупочке. Том., 1964.

2. Утолщение на конце ветки сос-
ны, растущая часть ветки. Шишки

2| Словарь русских говоров, вып

с вершок на сосне. . Она крупочками
на верхушке, на сучках. На моло-
деньком соснячке крупочки. Южн.
р-ны Краснояр., 1967. — Ср. К а ш-
к а.

Крупочный, а я, о е. Боль-
шой, великовозрастный (о ребенке).
С крупочным ребенком в ясли-те
пришла. Ср. Урал, 1971.

КрупОШЯО, нареч. [удар.?].
«Маленько». Новосил. Тул., Архив
РГО, XLII, 57.

Крупущий, а я, ее. Очень
крупный. Тетюш. Казан., 1854.

Крупца, ы, ж. Ласк. Крупа.
Крупцы, муки купишь. Моск. Моск.,
1901. Ряз.

1. Крупчйтка, и, ж. Мельница-
крупорушка. Казан., Даль. Покр.
В лад.

2. Крупчатка, и, ж. Льняная
ткань, напоминающая пике; ее стро-
чат, вышивают белыми нитками, ис-
пользуя для отделки блуз. Ряз.,
1929.

3. Крупчатка, и, ж. 1. Расте-
ние Anthriscus silvestris L., сем.
зонтичных; купырь лесной. Олон.,
1889.

2. Пыльца сосны. Ряз., 1959.
— Доп. [Знач.?]. По дороге, по

крупчатке, Растерял милой пер-
чатки, А перчатки голубые, Где ни
взглянешь, все худые. Слов. карт.
ИРЯЗ [без указ, года и места].

Крупчатник, а, м. Работник
на крупорушке; сортировщик муки.
Бурнашев [без указ, места]. Елец.
Тамб., 1851.

Крупчаточник, а, м. 1. Тор-
говец пшеничной мукой-крупчаткой.
Вят., Зеленин.

2. Мешок для пшеничной муки-
крупчатки. Охан. Перм., 1930.

Крупчаточный, а я, о е.
1. Испеченный из крупчатки, круп-
чатый. Стряпали прыженички, бли-
ны крупчатошны, печенье узорами
маленькими. Том., 1964, Юго-зап.
Сиб. — Доп. Квашонка к р у п ч а-
т о ш н а я . Кушанье [какое?]. Вят.,
Зеленин.

2. К р у п ч а т о ч н ы й мешок.
То же, что крупчаточник (во 2-м
знач.). Котельн. Вят., 1862. Похи-
щены со двора с вешал. . крупчатош-
ные мешки. Екатеринб., Шадр. Перм.
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3. К р у п ч а т о ш н а я харя.
Бранно. О белолицем, раскормлен-
ном человеке. Ветл. Горьк., 1941.

1. Крупчатый, а я, о е. Фолък.
1. Плотный, крепкий (эпитет ткани
камки). Были паруса-флаги крупча-
той камки, Снасти и кодолы были
шелковые (песня). Пудож. Олон.,
Рыбников.

2. Крупный, ядреный; тяжеловес-
ный. Не крупчатая жемчужина ска-
тилася (песня). Олон., Рыбников.

— Ср. Х р у щ а т ы й .
2. Крупчатый, а я, о е. Фолък.

Трубчатый (о густой, тяжелой жен-
ской косе). Ты, родимая моя ма-
тушка, расплети-ко мне мою-то
крупчату косу (плач). Шадр. Перм.,
1850. Зеленин [с примеч. «ошибочно,
вместо т р у б ч а т ы и»].

КрУПЯЛКИ, мн. Распустившие-
ся соцветия сосны, употребляемые
в пищу. Перм., 1858. Шушен. Крас-
нояр.

1. КрупянЙК. См. К р у п е -
н и к .

2, КрупянЙК. См. 2. К р у -
п е н и к .

Крупяница, ы, ж. Жидкая
каша на воде. Арх., 1885.

1. Крупянка, и, ж. (чаще мн.).
Молодые сосновые шишки; соцветия
сосны, ели, кедра, иногда березы.
Перм., 1896. Ходили в лес, крупянки
сбивали; ели крупянки, кислицу ели.
На сосне крупянки тоже живут.
Ср. Урал. Урал., Свердл. Шишка-
крупянка на березе, с семечками.
Перм., Сиб., Южн. р-ны Красно-
яр. — Ср. 3. К а ш к а , 2. К р у1 п-
к а , 2 . К р у п л й н к а , К р у п я -
н о ч к и .

2. Крупинка, и, ж. 1. Суп,
похлебка с крупой. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Бабка супу, крупянку
сделает, и шпарили дома. Пек. Ка-
лин. || Постные щи с добавлением
овсяной крупы. Кадник., Волог. Во-
лог., 1890.

2. Жидкая каша, каша-размазня.
Ср. Урал, 1964. || Ячменная каша.
Крупянку делали с ячменю. Крупы
натолкешь и сворить. Новосиб., 1966.

3. Колбаса домашнего изготовле-
ния, начиненная гречневой кашей
со свиным салом; готовилась «на бо-

гатую кутью», в канун Нового года.
Зап. Брян., 1957.

— Доп. «Вид кушанья». Вельск.
Арх., Боровин, 1939. Варят кру-
пянку с квасом. Шенк. Арх., Шеше-
нин, 1886.

— С р . К р у п ё й н я , К р у п е -
н и к , К р у п е н я .

3. Крупинка, и, ж. 1. Крупо-
рушка. Чистоп. Казан., 1852. Вят.,
Прикамье.

2. Водяная толчея; ставилась на
быстрых ручьях, преимущественно
в холмистой и горной местности.
Бломквист [без указ, места].

— Ср. 1. К о л о т 6 в к а, 1. К о-
л о т у ш к а.

Крупянбй, а я, б е и крупя-
ныи, а я, ое. 1. К р у п я н б й .
Приготовленный из гречневой крупы
или муки. Богород. Тул., 1898. Это
саламада из крупяной муки, из чер-
ной. На покосе сделают, с сметаной
намешают, едят то. И лапша была,
каша крупяная была, как пшенная
была [на поминках]. — Каша крупя-
ная была? — Нет, пшенная да ри-
совая. Ряз. Ряз.

2. К р у п А н а я, о и, ж., в знач.
сущ. Постные щи из кислой капусты
с добавлением овсяной крупы. Во-
лог., 1897.

Крупиночки, мн. Уменьш.-
ласк. к 1. Крупянка. Ср. Урал, 1971.

Крупяночный, а я, о е. От-
носящийся к 3. Крупянка (в 1-м
знач.). Продается шесть крупяноч-
ных поставов и один мельничный.
Прикамье, 1916.

Крупяный, а я, о е. См. К р у -
п я н б й .

Крупяточный, а я, о е. Испе-
ченный из белой пшеничной муки —
крупчатки. Урал., 1930.

Круеадня, и, ж. 1. Куриный
насест. Курки белые, курки серые,
курки рябые, курки желтые, кричите
вы на крусадне, а младенцу Клавдии
дайте сон на все время/ (заговор).
Смол., 1890. Трубч. Брян.

2. Небольшое помещение на верх-
нем этаже дома. Смол., 1914. ,:

3. Возвышенное место; завал, на-
сыпь и т. п. Вот нагородил тут кру-
садню. Трубч. Брян., 1960. <
— Ср. К р 6 с а д н е, К у р о-
с 6 д н я.



Круеала. «Ящик в качелях».]
Пореч. Смол., Добровольский, 1914.
^ Круечатый. См. 1. К р у щ а-
т ы и. >

Крусь, нареч. Кругом. Рост.
Яросл., 1868.

1. Крут, а, м. 1. Соленый сухой
сыр ив коровьего или овечьего мо-
лока. Дон., 1848. «У башкир, кал-
мыков, киргизов, ногайцев и каза-
ков». Даль. Бобр. Ворон., Оренб.
Крут соленый бывает как брынза.
Чкал. Урал.

2. Собир. Масляные лепешки.
Дон., 1862.

3. Дикая лесная слива. Симб.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

4. «Сорт яблок». Ворон., Кремер,
1847.

2. Крут, а, м. Человек, быстрый
выдвижениях и поспешный в реше-
ниях и делах. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

3. Крут, а, м. 1. То же, что
крутько (в 1-м знач.). Азов., Дон.,
1968. *,
; 2. То же, что крутько (во 2-м
знач.). Азов., Дон., 1968.

Крута, ы и£крута, ы, ж.
1. Иконный оклад, оправа. ° К р у т а.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
о К р у т а :[удар.?].^Север., Пек.,
Новг., Мжельская.
ь 2. К*р у т а. ~, Приданое невесты;
женские украшения. Арх., 1885. Се-
вер., Пек., Новг. || К р у т а. Одеж-
да. Даль [с пометой «стар.»]. II К р у-
т а [удар.?] церковная. Церковное
облачение, ризы. Пек., Новг., Смол.,
1820.

Крута, ы, ж. Печаль, кручина.
Вся крути мне. Вост. Закамье,
1947—1952.
•'. Крута, ы, ж. [удар.?]. Значи-
тельный изгиб реки, иногда до
10 км по окружности, «там, где на-
прямик не более 1 км». Амур., Мур-
ааевы.

1. Крутай, я, м. Крутизна, об-
рыв. Он прямо с крутая бросился и
сразу его завертело. Спас. Ряз., 1939.

2. Крутай, я, м. То же, что
2. Крутёк (во 2-м знач.). Дон., 1929.

Крутануть и крутнуть, н у,
н ё ш ь, сов. 1. К р у т н у т ь . Вне-
запно изменить направление; резко

повернуть^назад или в сторону. Куда
она крутнула? Смол,, 1914. Крут-
нул он сразу лошадь назад. Иван.

2. К р у т а н у т ь . Резко замах-
нуться чем-либо. Пастух умело кру-
танул кнутом. Пек., Смол., Копа-
невич.

3. К р у т н у т ь . Обмануть. Это
Вамбыз крутнул. Смол., 1914.

Крутберегий, а я, о е [удар.?].
Фолък. Эпитет моря. Сине море крут-
берегое (причет). Горох. Влад., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Крутежка, и, ж. Волокита, ка-
нитель. Моск., Водарский.

1. КрутбК, м. Скручивание ры-
боловной сети течением и ветром.
Азов., 1895.

2. Крутёк, м. 1. Способ ловли
рыбы: «небольшая сеть забрасывает-
ся кругом и тут же вынимается».
Дон., Миртов, 1929.

2. Браконьер-рыбак. Дон., 1929.
Крутелй, мн. «Бечева, свитая

в одну сторону». Волхов. Орл., Са-
харов, 1901.

Крутблица, ы, ж. 1. Обрыв,
крутизна. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Метель, вьюга. Даль [без указ,
места]. Метелица, крутелица, И
дметъ, и мететь, Мокровата, хло-
повата. Смол., 1890. Ц Плохая по-
года. Пек., Осташк. Твер., 1855.

3. Человек, поспешный и скорый
в делах и решениях. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

КруТёлка, и, ж. 1. Щеколда,
крючок; дверная задвижка, обычно
деревянная. Закрути хвортку на
крутелку. Брян., 1957.

2. Самодельная игрушка волчок.
Судж. Курск., 1915.

3. К р у т ё л к и , мн. О мелька-
нии в глазах. Разные крутелки перед
вочами метаются. Красногор. Брян.,
1972.

4. Женщина легкого поведения;
проститутка. Пек., Копаневич. Смол.

1. Крутёль, (я), м. и (и) ж.
1. М. Хоровод. Крутеля, ишли и
пели несколько барышнев. Йонав.
Лит. ССР, 1963.

2. Ж. Карусель. Корот. Ворон.,
1905. Пек. || М. То же, что кружало.
На льду вбивали кол, прибивали
жердину, крутили, крутель нааы-
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324 Крутель

вали, садились по четыре человека.
Прейл. Латв. ССР, 1963.

3. Ж. Крутизна; обрыв. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Даль [без указ,
места].

4. Ж. Водоворот. Трубч. Брян.,
1957.

5. М., чаще мн. к р у т е л и. При-
способление в рыбачьей лодке для
наматывания невода. В неводарной
лодке струмент, крутели, вал кру-
тят парщик и переборщик, на него
невод сбирают. Ветром тянет сеть,
крутели держи крепко! Казаки-не-
красовцы, 1969.

6. М. «Бечева, свитая в одну сто-
рону». Волхов. Орл., Сахаров, 1901.

7. Ж. Трудные обстоятельства. Та-
кая крутелъ попалася. Мещов. Ка-
луж., 1910.

2. Крутёль и КруТИЛЬ, я,
м. и ж. 1. Лживый, хитрый человек;
обманщик. Бог не теля, видит пра-
ведника и. крутеля. Смол. = К р у-
т е л ь. Мещов. Калуж., 1910. Пек.
Это ж такой крутелъ, что в его
в ступе не попадешь. Зап. Брян.
Смол.

2. К р у т е л ь . Злой, недоброже-
лательный человек. Смол., 1905—
1921. || Человек с тяжелым характе-
ром; притеснитель. Болх. Орл., 1901.
|| Непостоянный, ветреный человек;
волокита. В ела сахарна, капуста Рано
завивается; Да мой миленький кру-
телъ С кажной занимается (частуш-
ка). Иркут., 1914. Калуж.

3. К р у т е л ь . Бестолковый, бес-
порядочный человек. Гжат. Смол.,
Белявский.

Крутёлыцица, ы, ж. Участ-
ница свадьбы, которая «окручивает»
новобрачную, т. е. заплетает ей две
косы и надевает женский (не деви-
чий) головной убор; сватья. Пек.,
1904—1918. — Ср. К р у ч ё л ь -
щ и ц а , К р у ч е й .

Крутенёц, н ц а, м. Кастриро-
ванный баран. Бурнашев 1без указ,
места].

КрутёНИК, а, м. Пучок, охапка
соломы, сена и т. п. Берешь круте-
ник соломы и сжигаешь. Курск.,
1967.

Крутёнитьея, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. Спешить. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Крутень, т н я и крутбнъ,
т н я, м. 1. К р у т е н ь . Водоворот.
Даль [без указ, места]. Волж., 1968.

2. К р у т е н ь . Вихрь; метель,
вьюга. Даль [без указ, места].

3. Торопливый, суетливый, нетер-
пеливый человек. Пек., Твер., 1855.
° К р у т е н ь . Пошех., Молог.
Яросл., 1849. || К р у т е н ь. Вспыль-
чивый, крутого, сурового нрава че-
ловек. Даль [без указ, места].

1. Крутень [удар.?]. Густая ка-
ша. Новосил. Туп., 1854. Орл.

2. Крутень [удар.?]. Веревка.
Брян., 1968.

1. Крутенъкий, а я, о е; к р у-
т ё н е к , н ь к а , н ь к о . 1. Бы-
стрый, проворный; легкий на подъ-
ем. Сосед-от у нас крутенъкий: все
бегом да бегом. Зауралье, 1962.
II Трудолюбивый, усердный. Невест-
ка кругленькая, работящая, а им все
не в честь. Болотов. Новг.

2 . К р у т е н е к , н ь к а . Горяч,
гневлив, вспыльчив. Пошех. Яросл.,
1849.

3. К р у т е н ь к а я песня, а) Ча-
стушка. У нас частушки-то все
больше крутенъкими песнями зовут.
Сверил., 1953. Ср. Урал, б) Песня,
исполняемая в быстром темпе; пля-
совая песня. Урал., 1936. Запели
крутеньки песни и долго пели. Ср.
Урал.

2. Крутенький, о г о, м. «На-
звание местного лесного кустарника,
расположенного по холмам и овра-
гам». Ворон., Тростянский.

Крутенько и крутенько,
нареч. 1. Быстро, скоро, торопливо;
без промедления. " К р у т е н ь к о .
Разул крутенько сапоги. Олон., 1854.
Рабочий . .заскочил крутенько в избу
(сказка). Печор. ° К р у т е н ь к о .
Пек., Копаневич.

2. К р у т е н ь к о [удар.?]. Тай-
но, скрытно, «уходом» (о свадьбе),
Красноуфим. Перм., 1913.

КрутёНЯ, и, ж. Кашица. Ос-
ташк. Твер., 1858.

КрутёТЬ, ё е т, несов., неперех.
Об увеличении содержания крах-
мала в картофеле. Сейчас еще рано
рыть картошки, тольки крутеют.
Она рость, быть может, не растет,
а крутеет. Ряз. Ряз., 1960—1963. —
Ср. К р у ч е т ь.



нареч. Фолък.
То же, что крутешенько. Он кры-
чит-то своим да зычным голосом:
Вы бегите, вы идите ко мне вы кру-
техонько, Палачи, вы все мои все
немилосливы. Беломор., Марков.
Терек., Арх.
' 1. КрутёЦ, т ц а, м. 1. См.
1. Крутцы (в 1-м знач.).

2. См. 1. Крутцы (во 2-м знач.).
3. Грубое полотенце. Пек., Ос-

ташк. Твер., 1855. Даль [без указ,
места, с вопросом к слову].

2. Крутёц, т ц а, м. Высокий
крутой берег. Р. Москва и др. реки
центр, областей, Мурзаевы. — Доп.
В названиях сел Новг., Калин.,
Яросл. областей. Мурзаевы.

3. КрутёЦ, т ц а, м. Об отце.
Орл., Котков, 1940—1950.

Крутёшенек, и ь к а, н ь к о.
Фолък. К р у т ё ш е н е к на по-
ходку (походочку). О быстром, лег-
ком на подъем человеке. Федька дьяк
на ноженьку легошенек, На походочку
крутешенек (былина). Онеж., Гиль-
фердинг.„

КрутёшеНЬКО, нареч. Фолък.
Быстро, скоро. Арх., 1862. Уж ты
спишь в шатре да прохлаждаешься.—
Повернулся Добрыня крутешенъко,
Одевался скорешенько. Пудож. Олон.,
Киреевские. Беломор., Печора и
Зимний берег.

Крутёшинъю, нареч. То же,
что крутешенько. Арх., Афанасьев.

Крутиголбвка, и, ж. 1. Птица
Jynx torquilla отряда лазящих, под-
порядка дятловых; вертишейка, вер-
тиголовка. Слов. Акад. 1847.
i 2. Человек беспокойного нрава,
непоседа, Олон., 1885—1898.

1. Крутик, а и крутик, а, м. 1.
Крутой берег реки или оврага, об-
рыв, яр. Арх., 1844. Урал. Вот он
под прутиком рыбачит. Филимон
. .свалился с крутика в каменную
падь. Ср. Урал. Свердл., Байкал,
= К р у т й к . Экой этта крутик,
дорога-ma и пошла в обход. Перм.,
1856. Зауралье, Вят., Киров., Мур-
ман., Беломор., Сиб., Краснояр.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].
= К р у т и к. С крутика кидали
в речку. Том., 1964. || К р у т и к.
Крутая гора; крутой склон горы,

утеса. Луж. Петерб., Матер. Срез-
невского. Крутые горы и лога, кру-
тики здеся; деревушка домов пяток
на крутике. Соликам. Перм., 1973.
Краснояр., Южн. || Крутой подъем
или спуск на дороге; крутизна.
° К р у т и к. Шенк. Арх., 1852.
Олон., Вят., Алт. Глядите-ко, ко-
рова-то на каком крутике ходит,
ведь смерть ей, как оборвется. То-
бол. Краенояр., Колым.= К р у т и к .
На самом крутике ось сломалась.
Сиб., 1854. Том. Ц К р у т и к. Кру-
той спуск к болотистому ручью,
с очень тонкою вязкой почвой. Пек.,
Копаневич. — Ср. К р у г а н я,
К р у т о я р , 1. К р у т ь, 1. К р у-
т я к.

2. К р у т и к . Поле, расположен-
ное на крутом берегу реки. Лоле
крутик называют, где берега крутые,
лога. Соликам. Перм., 1973.

2. Крутик, а, м. 1. Плут, мо-
шенник. Смол., 1914.

2. Рекрут. У собора желтый дом,
Помолюся скоро в нем, Тама лест-
ница крута, По ней ходят рекрута,
Крутики небриты. Иван., Водар-
(ЖИЙ.

1. Крутик, а, м. 1. Веревка из
пеньки или пакли; гуж. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

2. К р у т и к и, мн. Крученая
шерстяная пряжа, из которой ткали
сукно для поддевок, халатов и дру-
гой одежды. Морш. Тамб., 1947—
1950.

3. Кафтан. Егор. Ряз., 1910.
« • К р у т и к [удар.?]. Верхняя
мужская одежда кафтанного покроя
(с перехватом в талии и со сбор-
ками). Морш. Тамб., 1948. 11 К ру-
т и к [удар.?]. Верхняя женская
одежда. Егор. Ряз., Миллер [с при-
меч.: «вероятно, из крученых ни-
ток?»].

4. Индиго; заменитель индиго —
краска синего цвета для крашения
холста. Свло. Акад. 1847. Шуйск.
В лад., Богодаров.

2. КрутЙК, а, м. Водоворот.
Сольвыч. Во лог., Слов. карт. ИРЯЗ.
II К р у т и к и, мн. [удар.?]. Поро-
жистое место в реке. Горлянки, кру-
тики — в реке сливы. Не долги, ко-
роче пирогов. Мурман., 1971.
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3. КрутЙК, а, м. Кушанье из
крошеного хлеба, залитого кипятком,
приправленное сметаной. Воду круто
сваришь, накрошишь крошек хлеб-
ных в чашку, вольешь этой водой;
сметанки положишь — вот и хле-
бай, скусно, вот тебе и крутик.
Соликам. Перм., 1973.

Крутйка, и, ж. Гуща; густые
щи, суп, круто сваренная каша
и т. п. Щи нальешь: что ты налила
прутику! Или молока в кашу на-
льешь — што ты налила! Молока-
то немножко, а это — крутика!
Ряз. Ряв., 1960-1963.

Крутики, мн. «В воде малень-
кие вертящиеся насекомые». Смол.,
Добровольский, 1914.

Крутиковый, а я, о е.
[удар.?]. Сделанный из понитка (тка-
ни). Колом. Моск., 1787.

Крутиком, нареч. Круто, от-
весно. Улица крутиком к пруду
спускалась. Полев. Свердл., 1950—
1952. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.»].

Крутила, ы, ж. [удар.?]. Все-
едная к р у т и л а [Знач.?]. Всеед-
ная крутила — все свадьбы крутит.
Смол., Добровольский, 1890.

Крутилка, и, ж. 1. Приспособ-
ление для изготовления веревок.
Крутилка — мужики веревки кру-
тили на крутилке. Том., 1964. II Кру-
тильно-ниточная фабрика. Она ра-
ботала и в красилке, и в крутилке.
Орехово-Зуево Моск., 1957—1959.

2. Колодезный ворот; колодец с во-
ротом. Ставроп., 1938—1953.

Крутило, крутило, а и кру-
тилб, а, ср. Приспособление в виде
колеса для изготовления веревок.
= К р у т и л о . Слов. карт. ИРЯЗ
[без указ, места], 1891.= К р у т й -
л о. Слов. Акад. 1847. = К р у т и-
л 6. Бурнашев [без указ, места].

1. Крутило, а, ср. 1. Род не-
большого копья с длинным ремнем
или веревкою, на которую нанизы-
вают добытые на промысле шкуры
морского зверя; эту связку спускают
на воду и тащат на лодке за собою.
Арх., 1844. Помор.

2. Копье на ремне, с коротким
древком, для охоты на морского
зверя; гарпун. Веселаго [без указ,
места].

— Ср. К у т и л~о.
2. Крутило, ы, м. Нетерпели-

вый, торопливый, беспокойный чело-
век; непоседа. Арх., 1847. Тихв.
Новг. Экой крутило! Куда ты торо-
пишься! Экой крутило! Вдруг за-
крутит, закрутит, ровно кто ждет
его. Пошех. Яросл.

Крутйлочка, и, ж. О девушке,
которая «крутит» парням голову.
Уж ты, милочка, крутилочка, кру-
тое колесо. . (частушка). Енис., Еле-
онская, 1914.

Крутйлошка, и, ж. [Знач.?].
Урал., Миртов, 1930.

1. Крутйлъ. То же, что кру-
тилка (во 2-м знач.). Ворон., 1965.

2. КрутЙЛЬ. См. 2. К р у т ё л ь.
3. КрутЙЛЬ, я, м. Дать к р у -

т и л и . Сделать крюк, пройти околь-
ным путем [?]. Том., 1964.

Крутильное, о г о, ср. То же,
что крутая. Рыбин. Яросл., 1907.

Крутильный, а я, о е. Отно-
сящийся к обряду кручения (см.
1. Кручение) молодой после венца.
Крутильный стол. Север., Даль.
о К р у т и л ь н ы й пирог. Круг-
лый пирог с мясом, который после
совершения свадебного обряда кру-
чения посылают священнику. Ко-
стром. Костром., 1901—1905.
о К р у т и л ь н ы й хлеб. Хлеб,
подаваемый при свадебном обряде
кручения невесты. Костром., Слов,
карт. ИРЯЗ. о К р у т и л ь н о е
вино. Вино, которое подносят гостям
при кручении невесты. Рыбин.
Яросл., 1911.

1. Кру тин а, ы, ж. Круча, кру-
тизна. Камч., 1962. — Ср. 1. К р у-
т я к, К р у ч ь.

2. Крутина, ы, ж. Речной во-
доворот. Петька попал в крутину и
утонул. Крутина — это вода идет
винтом сверху вниз. Кубан., 1949—
1951. Краснодар.

Крутинка, и, ж. Уменьш. к 1.
Крутина. Крутые места — косогор,
крутинка, крутяк, кручь. Талицк.
Горно-Алт., 1963.

1. Крутить, к р у т и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. 1. К р у -
т и т ь помочу. Вить веревки. Смол.,
1858.

2. Наматывать веревку воротом
при вытягивании невода. Кто вчера
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крутил в спуске? Бурят. АССР, 1968.
«Садить» (о сетях). Когда кручу,
в каждый поджил попадает пять
ячей. Волхов и Ильмень, Шамахов.
И 3. Выжимать (о мокром белье).
Девка платье мыла, звонко коло-
тила, Насухо крутила, на березу
клала. Пек., Копаневич. — Доп.
Круть к р у т и т ь . [Знач.?].
Как на речке на реченьке. . Там де-
вушки бель белили, Молодушки крутъ
крутили (песня). Переясл. В лад.
|ь 4. Сверлить. Прейл. Латв. ССР,
1963. Крути аккуратно дырочку,
в самый раз чтоб была. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР.

5. Навивать сено на воз. Воз сена
крутит. Крутят сено. Луж. Пе-
терб., Зеленин. Пек., Смол.

6. Торопить, торопиться, делать
что-либо на скорую руку. Крутить
сборы в дорогу. Слов. Акад. 1847.
Пошех. Я росл. Да полно тебе кру-
тить-то, до завтра долго, успеешь
еще сработать. Волог. || Неперех.
Быть бойким, расторопным. Хол-
мог. Арх., 1907.

7. Страдать от какой-либо болез-
ни. Пек., Осташк. Твер., 1855.

8. Неперех. Горячиться. Пошех.
Яросл., 1850.

9. Обманывать, мошенничать. Ес-
ли будешь еще крутить, я больше не
играю (о карточной игре). В этом
магазине всегда крутят. Йонав. Лит.
ССР, 1960. Не обманет себя, а нас
крутит. Прейл. Латв. ССР. || «Не
исполнять обязательств, не платить
долгов». Пек., Копаневич. о К р у-
т и т ь — мутить. Хитрить, интриго-
вать; мошенничать. Теща и крутит
и мутит. Смол., 1914. Я ему [зав-
магу] сказал: Не будешь тут кру-
тить — мутить . . только раз пой-
мать. Себеж. Великолукск. о К р у-
т и т ь пуговицы. Заводить любов-
ную интрижку, быть в любовной
связи; кокетничать. Она смазливая
была, крутила пуговицы офицерам.
Ср.-Обск., 1971. о К р у т й т ь ша-
рики. Одурачивать, обманывать.
Курск., Массальский.

10. К р у т и т ь помочу. Сплет-
ничать, клеветать на кого-либо. Он
на него помочу крутит. Смол., 1914.

11. Солить. Гжат. Смол., Беляв-
ский,

— Доп. К р у т и т ь бедой.
Фолък. Горевать, кручиниться [?].
Ермак в беде сидит, бедой крутит
(песня). Киреевский [без указ, места].

2. Крутить, к р у т и ш ь , ве-
сов., перех. 1. Заплетать новобрач-
ной после венчанья волосы в две косы
и надевать на нее женский головной
убор вместо девичьего. Крутить мо-
лодую. Галич. Костром., 1843. Ко-
стром., Нижегор., Яросл., Твер.,
В лад. Когда от венца привезут,
крутят молодку в кокошник. Арх.
Заонеж., Север., Том. о К р у т и т ь
голову. Вязник. В лад., 1864. о К р у-
т и т ь — рядить голову. Фолък. Не
жалели поить кормить меня, сиву
косату голубушку, Крутить-рядить
младую буйную голову, Не жалейте
вы сальние свечи воску ярого. Арх.,
Шейн. || Одевать невесту к венцу,
наряжать. Крутить невесту. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. Двух
дочерей кручу. Пудож. Олон. || Наря-
жать. Моск., Киреевский. Ленингр.,
Онеж.

2. Припасать приданое; готовить
наряды и украшения к свадьбе. Они
растили сердечных ваших детушек,
Все крутили нас победныих голову-
шек (причит.). Барсов [без указ,
места]. о К р у т й т ь коробейку,
коробью. Готовить приданое невесте.
Тонко пряла, ситно ткала, коробейку
крутила (свадебн. приговор). Арх.,
1862. Слов. карт. ИРЯЗ [с пометой
«обл.»].

3. Обряжать покойника. Нонъ кру-
тят мою косату милу ластушку,
Во умершее крутят да ю во платьице.
Барсов [без указ, места]. Север.,
Ончуков. Онеж.

4. Вербовать рабочих на рыбные
промыслы на артельных началах.
«Термин, оставшийся от прошлого, —
в настоящее время почти совсем не
употребляется. Но такого рода пай-
щики являлись, в сущности, батра-
ками хозяина-предпринимателя».
Беломор., Дуров, 1929. Мурман.

1. Крутиться, к р у т и ш ь -
с я, несов. 1. Одеваться, наряжаться.
Олон., 1842. Сев.-Двин., Ленингр.,
Hour., Пек.

2. То же, что 2. Крутить (в 1-м
знач.). Пошех., Молог. Яросл., 1849,
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3. Выходить замуж в ранней мо-
лодости, очень юной. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

4. Переодеваться, рядиться; наде-
вать личину. Крутилися было они
каликами, Обували лапти было ли-
поеы (былина). Онеж., Гильфердинг.

5. Собираться делать что-либо; ку-
да-нибудь собираться идти или ехать.
Я много раз крутился прийти к вам.
Тамб., 1852. Пенз., Смол. || Обещать,
собираться сделать что-либо. Кру-
тился быть, т. е. обещал навестить.
Спас. Пенз., Слов. карт. ИРЯЗ.

6. Хитрить, обманывать. Чего ты
крутишься? Осташк. Твер., 1910.
о К р у т й т ь с я лисицей. Льстить,
лицемерить. Хоть ты крутишься
лисицей, а катись колбаскою (ча-
стушка). Порх. Пек., Копаневич.

7. Ухаживать за женщиной; воло-
читься. Где-то он крутился целую
ночь? Опоч. Пек., 1852. Пек.

8. Кружиться (о голове). Голова
крутилась, как рюмку выпила. Це-
лый день голова крутится. Йонав.
Лит. ССР, 1963. Прейл. Латв. ССР,
Тарт. Эст. ССР.

9. Взбираться вверх. Новг. Новг.,
1904.

10. Наниматься артельным рабо-
чим на рыбные промыслы. Арх.,
1867—1868. «Крутились в покрут-
чики четырех родов рабочие: кор-
щики, теглецы, веселыцики и нажи-
вотчики». Беломор., Дуров, 1929.
Мурман.

2. КРУТИТЬСЯ, к р у т и ш ь -
с я, несов. Сокрушаться, печалиться,
кручиниться. Смол., 1858. Я об этом
не кручуся, В печаль не вдаюся. Смол.

Крутйхи, мн. Связки тонких
бревен или березовых сучьев, сплав-
ляемых по Днепру. Смол., Копа-
невич.

Крутйца, ы, ж. Высокая кру-
тая гора. Яросл., 1926.

КрутичбК, ч к а, м. Неболь-
шая крутизна. Тулун. Иркут., 1924.

Крутйще, а, ср. Крутой, почти
отвесный склон горы. В это время
почти по отвесным крутищам взоб-
рались турки. Слов. карт. ИРЯЗ
[без указ, места]. — Доп. [Знач.?].
Вот пришло крутое крутище, ста-
пиво становище; под тем крутищем^
скошенное поле, на том поле стога

что города стоят. Афанасьев [без
указ, места].

1. Крутка, и, ж. 1. Верхняя
мужская одежда кафтанного покроя;
род зипуна. Пенз., 1945. Ульян.,
Map. АССР, Морд. АССР, Свердл.
11 Мужской кафтан, крытый мате-
рией. Орл. Вят., 1896.

2. Куртка; фуфайка; ватный пид-
жак. Подай мою красну рубаху и
крутку, я надену, ныне праздник.
Николаев. Самар., ' 1852. «Слово
крутка происходит от глагола кру-
тить — обвертывать, одевать».
Симб., Симб. губ. вед., 1858. Самар.,
Симб., Куйбыш., Казан., Нпже-
гор., Урал. Я крутку ношу; куртка
токо теперь начали говорить. Соль-
Илецк. Чкал. 1

3. Женская рабочая одежда из
домашнего валяного сукна. Вост.
Закамье, 1947—1952. * Женская
верхняя одежда. Вост. Map. АССР,
1952. || Верхнее женское платье, на-
деваемое поверх сарафана. Симб.,
1858. || Демисезонное женское паль-
то, приталенное, в сборку, длиною
до колен. Тетюш. Казан., 1912.
Крутки носили. Они шились с та-
лией, со сборами, как юбка, только
не длинная, до колен. Алекс. Куй-
быш.

4. Верхняя мужская и женская
рабочая одежда, из домотканого сук-
на, род безрукавки. Мужики без
рукавов делали крутки, чтоб ловчее
работать. Калин., 1972.

5. Шерстяная ткань. Крутку с вол-
ны ткали. Брас. Брян., 1961.

6. Шубка с воротником; полушу-
бок. Малмыж. Вят., 1897. Сызр.
Куйбыш.

— Доп. Название одежды [ка-
кой?]. Вят. Красноперова, 1896.Ка-
зан. Чкал., Самар., Ворон.

2. Крутка, и, ж. Яйцо, сва-
ренное вкрутую. Охан. Перм., 1930.
<>В к р у т к у , в знач. нареч.
Вкрутую. А вы яйца в крутку есть
будете? Шуйск. Влад., Водарский.

3. Крутка, и, ж. Ненужные
хлопоты, суета. Что там из-за кучи
бадару (сорной травы) я поеду в поле,
только одна крутка и потеря вре-
мени, лучше я дома что-либо сделаю.
Ворон., Тростянский.
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Краткий, а я, о е. Проворный,
расторопный. Она у меня круткая
баба. Пек., Копаневич.

Крутлявый, а я, о е. Ветви-
стый. Пошех. Яросл., 1849.

Крутнйк, а, м. Молодой ку-
старник. Раньше-то кустарник на-
зывали, а ноте крутником. Ново-
сиб., 1964.

Крутно, нареч. Быстро, про-
ворно; порывисто; сразу. Новосил.
Тул., 1902. Крутно повернулся. Орл.

Крутнбй, а я, бе. 1. Крутой,
обрывистый. Крутнбй берег. Осин.
Перм., 1930.

2. Высоко расположенный. Крут-
но окошко. Осин. Перм., 1896.

Крутнуть. См. К р у т а -
н у т ь .

Крутнуться, н у с ь, н о ш ь-
с я, сов. Быстро отойти; уйти. Я
крутнулся от него. Пришла время,
они оттеда крутнулись. Казаки-
некрасовцы, 1969.

КрутныЙ, а я, о е. Скорый,
спешный, торопливый. Твер., Пек.,
Даль.

Крутня, и, ж. 1. Свадебный
обычай, когда молодой расплетают
косу на две и надевают головной
убор замужней женщины — повой-
ник, модочку и т. п. Арх., 1885.

2. Приготовление приданого для
невесты. Арх., 1885.

Крутни, и, м. и ж. 1. Ж. 1,аду-
вательство, мошенничество, обман.
Пек., Копаневич. Смол.° К р у т н и,
мн. Я твоё крутни знаю. Смол.,
1914.

2. Плут, мот. Гжат. Смол., Бе-
лявский.

3. Шалун, непоседа, резвый маль-
чишка. Гжат. Смол., Белявский.

Крутнйк, а, м. Густо поросшее
прутняком пространство среди лес-
ных болот и выжженных лесов.
. .Он (заяц) очувствовался, прыгнул
в крутняк. Новг., 1889.

Круто, нареч. 1. Очень, весьма;
в высшей степени, в большой мере.
Денег нет, а круто надо это все
иаворотиться, толку де не будет ни-
чего. Вят., Зеленин. Перм., Твер.
Н Густо; обильно. Круто шел дождь,
перестал и снова круто. Новосиб.,
1969. Сиб. II Очень солоно. Как кру-

то, соль живая. Сиб., 1854. Черепов.
Волог. о К р у т о-накруто. Очень
солоно. Слов. Акад. 1847 [без указ,
места]. Самар., Архив РГО, XXIV,
22. Круто-накруто осилены огурцы-
то. Пошех. Яросл.

2. Богато, зажиточно. Волог.,
1950.

3. Быстро, проворно. Круто оде-
вайся. Тобол., 1850. Сиб., Перм.,
Урал. Ручей круто текет и выби-
вает ямку. Ср. Урал. Свердл., Че-
ляб., Печор., Беломор., Арх., Во-
лог., Яросл., Калин., Пек., Ле-
нингр.

4. Резко, порывисто; сильно. И
круто бьет теперь волна да непо-
мерная, И она бьет круто во крутой
этот бережок. Север., Барсов. Обо-
лока все шли круто. Яросл. Волго-
Камье, Перм., Сиб. Ц Вдруг, вне-
запно; сразу. Он круто собрался
в дорогу. Слов. Акад. 1847 [без указ,
места], о К р у т о-накруто. Поворо-
тил коня круто-накруто (свадебн.
песня). Нерехт. Костром., 1901—
1905.

5. Сильно, тяжело, трудно. Там
круто заболел. Том., 1964.

6. Плотно, туго (о нитках, верев-
ках и тому под.). Круто нитки

крутят, круто или отводно. Пек.,
1961. о К р у т о-накруто. Свить ве-
ревку круто-накруто. Слов. Акад.
1847.

7. Туго, досуха (о выжимании мок-
рого белья). Девка платье мыла,
. .Белье полоскала, Круто выжимала.
Осташк. Твер., Шейн. Орл.

8. Скороговоркой (о манере гово-
рить), Зауралье, 1962. Кто круто го-
ворит, кто разводит — в каждой де-
ревне своя наречия. Перм., Сыктывд.
Коми АССР, Новг. Новг. о К р у-
т о - к р у т о . Часто, отрывисто (го-
ворить). Управился так Филька,
встал в круг и ну круто-круто да
невнятно бормотать. Урал., 1936.
Хороша у его баба-ma, а говорит
круто-круто. Курган. Перм. II В бы-
стром темпе (петь). Не круто поется.
Север., 1894. Арх., Волог., Костром.,
Урал, ос Речь (у кого-либо) круто
живет. Говорит по-русски с боль-
шим трудом. Речь-то у него круто
живет. Поморье, Максимов, 1970.
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9. Очень холодно. Стоит на дворе
круто. Слов. Акад. 1847.

10. К р у т о ходить. О нетвер-
дой, шатающейся походке пьяного
человека. Вот уж с утра круто хо-
дить. Медвежьегор. КАССР, 1970.

со Брать, взять (кого) круто (в ру-
ки). Крепко; сразу, внезапно. Хо-
лера круто берет. Казан., 1897.
Их больно круто ваяли в руки, вот
они и все сбежали. Пери. Верхнелен.

Крутобай, я, м. О том, кто
говорит быстро, скороговоркой, ча-
стит. Вожегод. Волог., 1972.

Крутоббрег, а, м. То же, что
крутояр. — Крутоберег у реке-та
. .Там низко, а тут высоко, вот
она — крутоберег. К реке не ходите,
бугор обваливается. — Какой бугор-
то?— Да крутоберег. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

КрутобереГЙЙ, а я, о е. С кру-
тыми берегами (о реке или озере).
Нерь-река крутоберё'гая. Влад. В лад.,
1905—1921. Перм.

Крутобереговатый, а я, о е;
к р у т о б е р е г о в а т , а, о.
1. То же, что крутоберегий. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Упрямый; суровый, с крутым
нравом. Пашка крутобереговат.
Ветл., 1899. ,

Крутоберёжина, ы, ж. То же,
что;_ крутобережье. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Крутобережйетый, а я,
о е. То же, что крутоберегий. Бежит
речка быстра, крутобережиста (пес-
ня). Пек., 1907.

КруТОббрежНО, нареч. Обры-
висто, отвесно (о береге реки, озера).
Если крутоббрежно добре, купаться
нельзя, спуститься боишься. О, как
там крутобережно, и спускаться
плохо. . Ряз. Ряз.,' 1960—1963.

Крутобербжье, я, ср. Крутой,
отвесный берег (реки, озера). Ворон.,
1851. Пек., Твер.
' Крутоварка, и, ж. Приготов-
ленный быстро, на скорую руку суп.
Ср. Урал, 1971.

Крутоварочка, и, ж.
Уменьш.-ласк. к крутоварка. Круто-
варочку сейчас завернем, похлебаем
быстро. Ср. Урал, 1971.

Крутовато, нареч. Резковато,

грубовато. Крутовато пихнул ю
(сказка). Петрозав. Олон., Ончуков.

Крутоватый, а я, о е; к р у-
т о в а т, а, о. Высокий (о крыльце).
Ты бы, заинька, под крыльца. Е кры-
лечка крутоваты (песня). Петрозав.
Олон., 1896.

Крутовбрт, а, м. Притесни-
тель, угнетатель. Болх. Орл., 1901.

КрутовнА, и, ас. Толчея, суета.
И вот целый день эта крутовня: то
печка, то стирка, то уборка. Лу-
нин. Пенз., 1959—1960.

Крутоволбтый, а я, о е.
К р у т о в о л б т ы й лен. Редко
посеянный лен. Крутое/злотый лен
мы редко сеем, поэтому он и круто-
волотый зовется. Новосиб., 1967.

Крутоговбрка, и, ж. Скоро-
говорка. Сольвыч. Волог., 1883.

Крутоголбвка, и, ж. Птица
Jynx torquilla L.; вертишейка. Южн.,
Мензбир. Черномор.

Крутодблка, и, м. и ас. Тот,
кто выполняет работу быстро, но
кое-как, на скорую руку. Онеж.,
1885.

Крутожёлтенький, а я, о е.
Фольк. Ласк. То же, что крутожел-
тый. В загадке: Летит птичка кру-
тоносенькая, несет тафту круто-
желтенькую (пчела, которая летит
с медом). Перм., 1852. Вот на мне-то
есть одна шубеночка, Есть шубе-
ночка крутожелтенька, Крутожел-
тенъка тафта тоненъка. Моск.

Крутожёлтый, а я, о е; к р у-
т о ж И л т, а, о. Темножелтый, цвета
меда. На Илюшеньке смур кафтан. .,
Крутожелт тафта. Моск., Киреев-
ский. Соликам. Перм. || Очень жел-
тый, ярко-желтый. Свердл., 1965.
У молодой-то и крутожелтое платье
есть. Намедни ромашков нарвала, та-
кие крутожелтые. Ср. Урал. II Оран-
жевый. Охан. Перм., 1930. Ц Фольк.
Эпитет песка в духовных стихах.
[Царице] замыкал (погреб) замками
во немецкими, Засыпал песками кру-
тожелтыми, Притаптывал царицу
своею ногою. Смол., 1890.

Крутбй, а я, бе. 1. Скорый,
проворный, быстрый. Шенк. Арх.,
1846. Волог., Яро ел. Крутая езда.
Черепов. Новг. Новг., Пек., Смол.,
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У фин., Ср. Урал, Шадр. Перм.,
Челяб., Новоснб. Ольга крутая,
прыгает как векша. Прей л. Латв.
ССР. Тарт. Эст. ССР, Красвояр.
|| Срочный, не терпящий отлагатель-
ства. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Холмог. Арх.

2. Бойкий, отчаянный. Охан.
Пери., 1912. Арх., Сев.-Двин., Ср.
Урал.

3. Вспыльчивый, своенравный.
Молог., Пошех. Ярое л., 1846. Гор-
бат. Нижегор. || Упрямый, настойчи-
вый. Уж такой крутой и есть, как
сказал, чтоб сейчас бы и готово было.
Волог., 1902. Ветл. Костром., Ни-
жегор., Прейл. Латв. ССР. о К р у-
т 6 и умом, сердцем. Хороший бы
он человек, да только крут умом,
как раз вскружит. Волог., 1902.
Моск. Моск. о К р у т на руку.
О человеке безжалостном, жестоком.
Орл. Вят., 1895-1896.
Ц. 4. Старательный, исполнитель-
ный, трудолюбивый. Волог., 1911.
Тобол., Краснояр. Крутая она, ра-
ботящая, а он байбак. Тарт. Эст.
ССР. Прейл. Латв. ССР. II К р у-
т б и ( к р у т а я ) на работу. Ра-
ботящий, старательный, быстрый.
Луж. Петерб., Матер. Срезневского.
Он на работу крутой, все у него
в руках мелькает. Ср. Урал.

5. Здоровый. Он все время крутой
был. Вельск. Арх., 1965.

6. К р у т о е молоко. Свежее не-
снятое молоко. Молоко крутое — не
снятое. Орл., 1940—1950.

7. С богатым содержанием крах-
мала, рассыпчатый, не водянистый
(о хлебе, картофеле). Моршан. Тамб.,
1947—1950. Она росъ может не ра-
стет, а крутеет. То она водяни-
стая такая бывает, а то крутая.
Ряз. Ряз.

8. Сильно скрученный, туго сви-
тый, жесткий (о пряже, веревке
и т. п.). У нас веревочки крутые,
Хозяева молодые. Если б чаем на-
поили, Веселее бы крутили (припев
бурлацкой песни «Дубинушка»).
Новг. Новг., Соболевский. Белый
клубок — пряжа добре "крутая. Ряз.,
1959. Ц Сильно скрученный, переви-
тый (о нитке). «Если прядь (при пря-
дении) длинную^тянут, нитка поло-
гая; если_же прядь держится от

бородки кужеля короткая, нитка
образуется крутая. Последнюю хо-
зяйки считают лучшей». Солигал.
Костром., Тр. Солигалич. отд. Ко-
стром, научн. общ-ва, 1925.

9. Скорый, быстрый (о темпе ис-
полнения песни). Север., 1894. Арх.,
Олон., Волог., Вят., Костром. »

10. Сильный, порывистый; внезап-
ный (о ветре). Арх., Веселаго. Какой
крутой ветер-то пал, не успели и
парусов-то подобрать. Беломор.
II Встречный (о ветре). Ехал в Нов-
город крутым ветром. Волхов и
Ильмень, Шамахов.

11. Фолък. Высокий, с крутыми
ступеньками (о крыльце). А спуска-
лась она скоро да с крута крыльца. .
Обернула она Добрыню туром по-
ганыим (былина). Печор., Ончуков.
Петрозав. Олон., Арх., Соликам.
Перм.

12. Фолък. Высокий, удобный (об
изголовье). У вас мягкая ли перина
пуховая, Круто ли зголовье косяс-
чатое? Онеж. Шенк. Арх., Соликам.
Перм., Дмитров. Орл.

13. Глубокий, с высокими неполо-
гими краями (о посуде). Ты разли-
висту купила селенку, а я крутую.
Разливиста сельница как лодку де-
лают, а крутая такая сколочена,
если не разливиста. Южн. р-ны
Краснояр., 1967. о К р у т 6 и бег.
Ход судна, «возможно близкий к вет-
ру». Даль [без указ, места]. « - К р у -
т о й верх. Большой овраг с почти
отвесными спусками. Ефрем. Туп.,
1898. Тул. о К р у т а я весна. Ран-
няя, дружная весна. А весна-то была
крутая. Кирил. Новг., 1910. Возьми-
кось с дорогого, белой кости гребешка
обчески да обрывки моих русых во-
лосов. . подержи до крутой до крас-
ной весны. Арх. о К р у т а я вода.
Кипяток. Я поросенку кашу сейчас
не варю, а только крупу крутой водой
завариваю, разопревает. Перм., 1969.
о К р у т о и житник, житничек.
Житный хлеб. Я не камушки везу,
Не кирпички продаю — Везу сит-
нички, Круты житнички (песня).
Судог. Влад., 1863. о К р у т ы е за-
чески. Высокая прическа. Не заче-
сывай зачески, Крутолобая моя! За
твои круты зачески Пропадаю маль-
чик я. Влад., 1914. о К р у т 6 п
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каблук, каблучок. Высокий каблук.
У (имярек) души новы башмачки,
Малы башмачки, круты каблучки, —
не может сойти с крутой лестницы.
Иркут., Шейн. о К р у т а я коса.
Отмель, обыкновенно песчаная, пе-
реходящая под водой в обрывистый
откос. Волж., 1914. о Ударить в
к р у т у ю . Удариться о крутую косу
(о судне). Волж., 1914. о К р у т 6 и
молодик. Недавно народившийся ме-
сяц. Молодик крутой — погода бу-
дет. Ельн. Смол., 1914. о К р у-
т 6 и месяц. Полная луна. Крутой
месяц — видно, к холоду; сердит
больно. Ядрин., Космодемьян. Ка-
зан., 1849.о К р у т ы и. «Круглый»
[?]. Как крутый месяц — погожий
будет (день). Брас. Брян., Проску-
рин, 19.61. о К р у т ы м пирком (за
свадебку), в знач. нареч. Без долгих
сборов и приготовлений; без про-
медления. У царя не пиво варить,
не вино курить. Крутым пирком
за свадебку. Кирил. Новг., Соколовы.
« • К р у т ы е расчесы. То же, что
крутые зачески. Не расчесывай рас-
чесы, Чернобровая моя, За таки
круты расчесы Бьют, молодушка,
меня. Байкал., 1912. о К р у т 6 и
сарай. Сарай с двускатной крышей.
Вост.-Казах., 1967. о К р у т 6 е
солнце. Солнце в зените. Любим.
Я росл., 1968. о К р у т а я страда.
Пора дружного, в одно время, созре-
вания озимого и ярового хлеба.
Нолин. Вят., Зеленин, о К р у т 6 и
ход судна. То же, что крутой бег.
Даль [без указ, места].

— Доп, [Знач.?]. Ехали князи ря-
дом, рядом; Всех наперед Яков сударь,
Крутого коня заворачивал, На тестя
двор чаще взглядывал (песня). Черн.
Орл., Киреевский.

КрутокраЙНЫЙ, а я, о е. С вы-
сокими, непологими краями (о по-
суде). Горбат. Нижегор., 1849.

Крутолббина, ы, ж. Возвы-
шенность; холм; срезанная вершина
горы. Киров., 1966—1969.

Крутолббый, а я, о е. К р у-
т о л 6 б а лапочка. Ловушка [?].
Над Потанъкой насмехается (зуек):
Танъка-Потанъка-мужик, Ты, по-
став-ко, постав крупик, Волосяно
силышко, Крутолобу лапочку! — По-
падал, попадал зуечек В еолосяно

силышко. Вят., Зеленин [с вопро-
сом], 1903. — Ср. К р у п и к .

Крутонбгий, а я, о е. Фолък.
С изогнутыми лапками. В загадке:
Летит птица крутоногая, несет
тафту крутожелтую, Еще та таф-
та Христу годна (пчела и воск).
Екатеринб. Перм., 1898.

Крутонбсенький, а я, о е.
Фолък. Ласк, к крутоносый. В за-
гадке: Летит птичка крутоносенъ-
кая, несет тафту крутожелтень-
кую, еще та тафта ко Христу годна
(пчела и воск). Том., 1864. Яран.
Вят.

Крутонбеый, а я, о е. Фолък.
С сильно изогнутым хоботком, кри-
вой. В загадке: Летит птица круто-
носая, Несет тафту крутожелтую
(пчела и воск). Садовников [без
указ, места].

Крутопйтка, и, ж. То же, что
крутопятая коса. Слобод. Вят., 1895.
Косили простыми горбушами, сей-
час — крутопятки, у нас отгибают
пяту-ту в кузнице. Вожгал. Киров.

КрутопАтый, а я, о е. К р у -
т о п я т а я коса. Коса с сильно
загнутой пятой. Слобод. Вят., 1895.

Круторогий, а я, о е. Упря-
мый. Какой круторогий, совсем мать
не слушает. Новосиб., 1966.

Круторбженький, а я, о е;
к р у т о р б ж е н е к , н ь к а ,
н ь к о. Фолък. Ласк. Имеющий кру-
тые рога. А барашенъки Круторо-
женъки По горам ходят. Самар.,
Шейн.

— Доп. [Знач.?]. Мы поймали
осетра крутороженъкого, Сивелезинь-
кого. Смол., Добровольский, 1890.

Крутоскладний, я я, е е и
крутоскладный, а я, о е. Фолък.
Эпитет изголовья. Север., 1872. Я
пуховоей перинки не растряхивал,
Кругпоскладнего сголовъица не скла-
дывал. Онеж., Гильфердинг. <=> К р у-
т о с к л а д н ы й . Крутоскладное
сголовъице в слезах утонуло (песня).
Олон., Соболевский.

Крутоумный, а я, о е. Допу-
скающий необдуманные поступки,
поспешный в решениях; легкомыс-
ленный. Волог., 1896—1920.

Крутойр, а и у, .м. Крутой, об-
рывистый берег. Казан., 1849. Волж.,
Нижегор., Оренб. Я дам — купать-
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ся на реку! Там с крутояра уходишь-
ся! Под бугром у нас вишь крутояр,
а там отложный берег. Ряз. Яросл.,
Вят., Свердл., Ср. Урал, Урал.,
Новосиб., Тобол., Хакас. Красно-
яр. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.»]. || Возвышенное место. А мы
тогда на крутояре жили. Кокче-
тав., 1961. — Ср. 1. К р у т и к,
К р у т о б ё р е г , 1 . К р у т ь , 1 .
К р у т я к.

Крутойрно, нареч. То же, что
крутобережно. Где крутоярно, с од-
ного бока крутоярно, а другого нет.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Крутойрный, а я, о е. С кру-
тыми, обрывистыми берегами. Там
такая ямка, лощинка крутоярная,
они в ней купались. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Крутойрый, а я, о е. То же,
что крутоярный. Крутоярый берег
далеко тянется. Ср. Урал, 1971.

Круто Ар Ь. То же, что крутояр.
Волж., 1939.

Крутуха, и, ж. Танец, при ис-
полнении которого много кружатся.
Крутуха — пляска такая была, пар
двадцать наберется и пойдут пля-
сать крутуху, все время крутятся
и крутятся, расейские плясали. Но-
восиб., 1972.

Крутушка, и, ж. 1. Ржаная
или пшеничная пресная лепешка из
крутого теста, замешанного на сме-
тане или кислом молоке. Перемышл.
Калуж., 1929.

2. В к р у т у ш к у , в знач. на-
реч. Вкрутую (о сваренном яйце).
Вят., 1905—1921.

Крутцбвики и крутцови-
КЙ, мн.; ед. к р у т ц б в и к, а и
к р у т ц о в и к, а, ле. Веревочные
лапти; чуни. Пек., 1896. Круцовики
плели с веревок. Сплети мне круцо-
вики, а то липовые лапти скоро
разваливаются. Пек. — Ср. 1.
К р у т ц ы .

Крутцбвый, а я, о е. Свитый,
скрученный из веревки. Пек., Копа-
невич.

1. Крутцй, мн. 1. Короткие ве-
ревки для плетения лаптей. Пек.
Пек., 1850. Навей крутцов, лапти
плести буду. Пушк. Пек. || К р у-
т ё ц, т ц а, м. Веревка, обычно из
льна низшего сорта, пеньки или

пакли. Пек., Осташк. Твер., 1855.
о К р у т ц ы крутить. Скручивать
льняное волокно для плетения лап-
тей-крутцовиков. Порх. Пек., Зеле-
нин. — Ср. 1. К р у т й к (в 1-м
знач.).

2. К р у т ё ц, т ц а, м. То же,
что крутцовики. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Купил в городе крутцы.
Пек.

2. Крутцй, мн. Фолък. Кру-
чина, грусть. На чужой сторонушке
поле горем сеяно, слезами поливано,
крутцами накрыеано. У родимого
батюшки поле. . весельем накрыеано
(песня). Остров. Пек., Копаневич.

Круты, мн. К р у т ы дают. На-
казание в детских играх за проиг-
рыш: на согнутую спину проиграв-
шего кладут палку, и двое (по ее
концам) крутятся на ней. Дон.,
1929.

Крутйня, и, ж. Высокая, кру-
тая гора. У нас тут недалеко высо-
кая, большая гора есть, так у нас
такие горы крутынями зовут. Соли-
кам. Перм., 1973. — Ср. 1. К р у-
т и к.

Крутышка, и, ж. 1. Место за
спиной, закорки. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Небольшая покатость; неболь-
шая крутизна. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

1. Круть, и, ж. Крутизна, кру-
ча. Холмог. Арх., 1907. Спас. Пенз.
II Крутой, обрывистый берег. Ср.
Урал, 1971.

— Доп. В названиях местностей:
Молчанова круть, Зубарева круть.
Пенз., 1923.

2. Круть, и, ж. 1. Спешка, су-
матоха; хлопоты. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Вся жизнь прошла
в крути. Маслян. Новосиб.

2. В к р у т я х, в знач. нареч.
«В стесненных обстоятельствах».
Амур., Азадовский, 1913—1914.

3. В знач. нареч. Быстро, по-
спешно. Росл. Смол., Слов. карт.
ИРЯЗ. Урал., 1930. Свердл. о В
к р у т и . У тебя в крути дело пало,
т. е. дело сделалось быстро. Онеж.,
1933.

3. Круть, междом., в знач. сказ.
О внезапном и быстром движении,
повороте. Рассердилася я, круть и
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пошла. Крутъ головой. Пек., Смол.,
Конаневич. Куйбыш., Кубав., Тул.
о К р у т ь - к р у т ь . Собака крутъ-
крутъ хвостом. Смол., 1933—1956.
Тул. о К р у т ь -покруть. Буду до-
та сидеть и веревки крутъ-покрутъ.
Смол., 1939—1956.

Крутько, а, м. [удар.?]. 1. Бра-
коньер-рыболов, который ловит ры-
бу сразу в нескольких местах, не да-
вая ей уйти. Азов., Дон., 1968.
Терек., Кубан.

2. Конусная сетка со свинцовыми
грузилами по нижней кромке. Азов.,
Дон., 1968. Нижн. Волга.

— Ср. 3. К р у т.
1. КрутАк, а, м. 1. Крутой

склон горы; обрыв. Горно-Алт., 1963.
По косогору пройдешь и найдешь та-
кое мебто, где пройти нельзя — кру-
тяк такой. Юзкн. р-ны Краснояр.
Сиб.

2. Крутой берег. Свердл., 1965.
Зачем на крутяк лазить тебе? Ср.
Урал. Урал. — Ср. 1. К р у т и к,
1 . К р у т и н а , К р у т о я р .

2. КрутАк, а, м. Гуща в супе,
борще; остаток, осевший на дно.
Конечно, пригорит, если там один
крутяк остался. А Петька тоже
крутяк не любит. Усть-Лабин.Крас-
нодар., 1965.

3. КрутАк, а, м. Своенравный,
упрямый мальчик; сорванец. — Гри-
ша! Постереги корову в роще! — Не
пойду. . — Ух, крутяк мальчик, весь
в отца крутой. . Ворон., 1907.

1. КрутАщий, а я, ее. Очень
крутой, отвесный; с крутым скло-
ном (о горе, береге, овраге и т. п.).
Крутящая гора. Том., 1895.

2. КрутАщий, а я, ее. 1. Ве-
треный, ̂ непостоянный; расточитель-
ный. Крутящая твоя голова! Крутя-
щий человек. Опоч. Пек., 1852. Арх.,
Тюмен. I! Овца к р у т я щ а я . Бран-
ное выражение. Бельск. Смол., Слов,
карт. ИРЯЗ.

2. Быстрый, расторопный. Я кру-
тяща была така; я их в день дрова
все 'перетаскала. Том., 1964. fj-t.

Крухавый, а я, о е. Ломкий,
хрупкий; трухлявый (о дереве). Бе-
реза крухава. Роел. Смол., 1914. —
Ср. К р_у х 6 и. j

Крухва, ы, ж. Брюква. Русская

диалектология, 1964. — Ср. Г р у х-
в а.

Крухи, мн. Глыбы, комья земли
(на пашне). В лад., 1853.

Крухмал, а и у и крухмаль,
я и ю, м. Крахмал. = К"р у х м а л.
Бурнашев^[без указ, места]. Вот на-
делай крухмалу. Зап.-Брян., 1957.
Курск, о К р*у х м а л ь. Крухмалъ
натерли. РрссошД Ворон., 1961.
° К р у х м а л ы , мн. Мы крухмалы
терли. Орл., 1940—1950.

Крухмаль, я, м. Возчик руды
на рудниках. Крухмали и возили
больше в Кагу. Южн. Урал, 1968.

Крухбй, а я, бе. То же, что
крухавый. Крухое дерево. Йонав.
Лит. ССР» 1960.

Крухоелбй, я, м. Слоистое де-
рево. Белояр. Свердл., 1952.

1. Крухта, ы, ж. Печенье или
маленький пряник. Мещов. Калуж.,
1916.

2. Крухта, ы, ж. Собир. Фрук-
ты. Крухта поспела. Юго-пост.1 Ку-
бани, Шабалин [с примеч. «индиви-
дуально»], 1969—1951.
»Крухточка, и, ж. Уменып.-

ласк. к 1. Крухта. Мещов. Калуж.,
1916.

Круц, а, м. То же, что 2. Кручи.
Телеги круцем называли, на них
снопы клали и возили домой. Иркут.,
1966.

Круч, а, м. Фольк. [Знач.?]. Вы
не соймете да вольной моей волюшки.
Хоть приедет ли остудний^блад
отецкий сын Со кручом да с молодец-
киим. Агренева-Славянская, 1887.

1. Круча, и, ж. Веревка. Не-
рехт. Костром., 1930—1946.

2. Круча и крича, и, ж.
1. Овраг, обрыв. = К р у ч а. Крас-
нодар., 1949—1957.0 Кр юч а. Опоч.,
Холм. Пек., 1852. Приезжает к крю-
чи, взял в крючу и выкинул его. Пек.
Калин., Новг., В лад., Йонав. Лит.
ССР, Прейл. Латв. ССР. Ц К р ю ч а.
Овраг, заросший кустарником, —
орешником, малиной и т. п. Пек.,
Матер. Срезневского. || К р ю ч а.
Крутой, обрывистый берег. Покров.
Влад., 1910.

2. К р у ч а . Пригорок, холм. Во-
лог., 1839—1842. ч

3. К р у ч а . Неровная поверх-
ность земли; бездорожье. Теперь
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везде ходят, не только по большаку,
по кручам, по-за врагам. Славк. Пек.,
1957.

4. К р у ч а . Впадина, яма, глу-
бокое место в реке, озере. Смол.,
Пек. Пек., Копаневич.
. — Доп. В топонимике, о Под
к р ю ч е и. Высокий берег в из-
лучине реки. «Употребительно всегда
с предлогом „под"». Р. Мета, Стро-
гова, 1955.

Круча льные, мн., в знач.
сущ. В свадебном обряде — калачи,
раздаваемые молодыми после венча-
ния. Пинеж. Арх., Шейн.

Кручений, а я, бе. К р у ч е -
в 6 и зыбель. Род карусели — ги-
гантские шаги. Олон., 1883—1889. —
С р . К р у г о в о й .

Кручёль, и, ж. Крутой склон;
крутизна. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Кручёльница, ы, ж. То же,
что кручея. Арх., 1852. Кручелъница
заплетает волосы. . положит на лоб
поднизь. Агренева-Славянская, Кре-
стьянская свадьба, 1887.

Кручёлыцица, ы, ж. То же,
что кручея. Арх., 1849. Беломор.

1. Кручение, (ь е), я, ср. Сва-
дебный обряд, состоящий в том, что
молодой заплетают две косы и наде-
вают головной убор замужней жен-
щины (кокошник, повойник и т. п.).
Яросл., 1849. Влад., Арх., Олон.

2. Кручение, я, ср. Болезнь
домашнего скота, чаще овец, при
которой животное начинает кру-
житься, вертеться до полного изне-
можения; вертячка. Слов. карт.
ИРЯЗ [без указ, места].

Кручёнитъея, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. Горевать, кручи-
ниться. Пек., Осташк. Твер., 1855.

1. Крученка, и, ж. Крученые
хлопчатобумажные нитки. Вытку
пояс из крученки, Мамоньке не по-
кажу, Придет милый на беседки —
Наряжу да погляжу. Ветл. Костром.,
1907. Верейск. Моск. Волог., Вят.,
Перм., Ср. Урал, Свердл. — Доп.
Ткань [какая?]. Одна крученка, что
на базаре брали. Том., Том. слов.,
1964.

2. Крученка, и, ж. Любовная
связь. Сиб., 1916.

Кручено. К р у ч е н о-верче-
но. Фолък. О кочерге. В загадке:

— Черныш-загарыш, Куда поехал?
— Молчи, кручено-верчено, Там же
будешь (чугун и кочерга). Садовни-
ков [без указ, места].

Крученбк, н к а, м. Птичка-
каменка. Saxicola oenanthe L. Олон.,
1885-1898.

Крученый и кручёный, а я,
ое. 1. К р у ч ё н а я . Фолък. Имею-
щая приданое (о девушке на вы-
данье). Та, ведь девушка ученая, Ты
барышня крученая. Агренева-Славян-
ская, Крестьянская свадьба [без
указ, места].

2. К р у ч е н ы е , мн. [удар.?].
Ряженые. Петрозав. Олон., 1885—
1898.

3. К р у ч ё н ы й шелк. Ткань из
крученых шелковых нитей. Ново-
рос., Слов. карт. ИРЯЗ. Онеж.
II К р у ч е н ы й [удар.?]. Свитый
из двух веревок (о хребтине невода).
Терек., 1912—1914.

4. К р у ч е н ы й . Вспыльчивый,
сердитый; взбалмошный, сумасброд-
ный. Ряз., Тул., 1852. Курск., Ка-
лу ж.

5. Вертлявый, бойкий, развязный;
бесшабашный, разгульный. = К р у-
ч е н ы и. Парень-то он какой-то
крученый! Прыти в ем много, а сте-
пенства никакого нет, ни к какому
делу не пристал. Лукоян. Горьк.,
1954. Иркут.° К р у ч ё н ы и. Баба
стала крученой, избаловалась на воль-
нице-то, без мужа-то. Пенз., 1960.
II К р у ч е н ы и. Капризный, с пло-
хим характером (о человеке). Экая
она у тебя крученая, и кто ее возь-
мет с таким характером. Зап.-
Брян., 1957.

оо Крученая шерсть. Бранно. По-
веса, гуляка, волокита. Арх., 1885.

Кручёный, а я, о е. К р у ч ё -
н ы е панычи. Растение Ipomaea
tricocolor L.; американский коло-
кольчик. Судж. Курск., 1853. —
Доп. «Название какого-то вида садо-
вых цветов». Смол. Смол., Копа-
невич.

Кручёнь, и, ж. 1. Грусть,
тоска, печаль. Твер., Даль.

2. М. и ж. Тот, кто горюет, кру-
чинится; горемыка. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
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Кручепажина, ы, ж. Валеж-
ник, бурелом, трудно проходимое
место в тайге. Иркут., 1969.
\s Кручепажник, а, м. То же,
что кручепажяна. Иркут., 1969.

Кручетъ, е е т, несов., неперех.
То же, что крутеть (о картошке).
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Кручбя, и, ж. Мельничная тол-
чея. Тихв. Hour., 1908.

Кручей, и, ж. Женщина, кото-
рая на свадьбе окручивает молодую,
т. е., заплетя невесте.; две косы, на-
девает ей на голову убор замужней
женщины. Холмог. Арх., 1907. —
Ср. К р у ч ё л ь н и ц а , К р у-
ч ё л ь щ и ц а .

1. Кручи, мн. Крутые меловые
берега; скалы, крутые горы. Мцен.
Орл., 1850. Ворон., Белг.

2. Кручи, мн. Длинная телега
для перевозки снопов, бревен, теса
и т. п. В кручи запряг пару коней.
На кручах шесть ден тес возили.
Ср. Урал, 1971.

КручиЛЫ, мн. Время уборки
гороха. Покалъ кручилы подойдут,
весь горох лягет. Ср. Урал, 1971.

1. Кручина, ы, ж. Фолък. Об-
лако, туча. Даль [без указ, места].

2. Кручина, ы, ж. Ягода кру-
шины. Кручина черная, не едят ее.
Тоже на кусте растет. Верхне-Тоем.
Арх., 1963—1965.

КручЙНИТЪ, н ю , н и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Перех.
Печалить, огорчать; сердить. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «стар.»]. Не
кручинъ, девка, родна батюшки (пес-
ня). Курск., Киреевский. Перм.

2. Неперех. Печалиться; огорчать-
ся. Кручинит, печалит Добрыня
молодец (песня). Олон., Рыбников.

Кручиниться, н ю с ь,
н и ш ь с_я, несов., неперех. 1. За-
ботиться. Когда царь о том кручи-
нился, в храме божием похаживал. .
Упала плинда красная (песня). Во-
пог., Киреевский.

2. Сердиться, гневаться. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
Стали ее уговаривати, Чтобы она на
то больше не кручинилася, Не кру-
чинилася и не гневалася (песня). Арх.,
Киреевский.

Кручйница, ы, ж. Фолък. Горе,
кручина. А кручиница по двору хо-

дила, Доброго молодца будила. Смол.,
Добровольский.
и Кручинна, и, ж.'^Фольк. Горе,
тоска. — Покажи барашка! — Бара-
шек извелся. — Покажи овчинку! — С
горя со кручинки Кинула с овчинкой.
В о лог., Шейн. Олон.

Кручинки, мн. Гостинцы, при-
носимые невесте женихом до сговора
или до девичника. Яросл., Бурна-
шев.

Кручйнненький, а я, о е.
Ласк. Печальный; траурный (об одеж-
де). Девки померли, ведь нужна кру-
чинненькая одежда. А то как же —
дети лежат на переде, нельзя же
в красном. Ряз. Ряз., 1960—1963.

1. Кручйнник, а, м. 1. Расте-
ние Cotoneaster vulgaris L. сем. ро-
зоцветных; кизильник черноплод-
ный. Ачин. Енис., Жив. стар., 1897.

2. Отвар из листьев, веток и ягод
растения Cotoneaster vulgaris L.,
кизильника черноплодного, который
пьют от головной боли, бессоницы,
а дети — от «цвету». Ачин. Енис.,
Жив. стар., 1897.

2. Кручйнник, а, м. Тот, кто
горюет, сокрушается, заботится о
ком-либо. Даль [без указ, места].

Кручйнница, ы, ж. Фолък.
Та, которая печалится, горюет; пе-
чальница, горюша. Родна матушка
моя кручинница (причитание не-
весты). Даль [без указ, места].
Петрозав. Олон., Рыбников.

Кручинно, нареч. В трауре.
Помрет кто: у, девка, больно уж
убралась кручинно! Племянник ли,
брат там помер. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Кручинный, а я, о е. 1. Фолък.
Относящийся к свадебному обряду.
о К р у ч и н н ы е гостинцы, jjjlo-
дарки от жениха невесте после,про-
поя. Рост. Яросл., 1926. о К*р у-
ч и н н а я лавица. То же, что кру-
чинное местечко. Ко кручинной ла-
вице, Ко закрытой девице. Вельск.
Волог., 1862. о К р у ч и н н о е ме-
стечко. Лавка, на которой сидит мо-
лодая во время обряда окручивания.
Сяду-ка я, молода, В куть под око-
шечко, На кручинное местечко, На
дубовую лавочку. Волог., Шейн. Ме-
зен. Арх., Перм. о С к р у ч и н -
н ы м . Название одного из предбрач-
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ных посещении женихом невесты,
называемое еще запой. Рост., Яросл.
Яросл., 1852.

2. Траурный (об одежде). Я на-
ряжалась, сиротиночка, Во наряд —
платье кручинное. Белозер. Hour.,
Шейн. Моск., Таыб. Пенз., Гвоздев
[с примеч. «траурным считают белый
цвет»], 1928.
• Кручиновато, нареч. [удар.?].
Фолък. Немного скучно, скучновато;
пригорюнившись. Великолукск.
Пек., 1855. Что же, родитель моя
матушка, С пиру идешь кручино-
вато? Онеж., Гильфердинг.
bfc. Kpyвиноватый, а я, о е;
к р у ч й н о в а т , а, о. Фолък. 1.
Опечаленный, взгрустнувший, при-
горюнившийся. Остался князь Вла-
димир кручйноват, Кручйноват,
князь, печаловат. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Онеж.

2. Гневливый, сердитый, раздра-
жительный. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «стар.»].

Кручиновый, а я,о е [удар.?].
Фолък. К р у ч и н о в о е молоко.
[Знач.?]. Я и мылась, красна девица. .
осиновым молоком, чтобы беляе была,
кручиновым молоком, чтобы кручина
свалилась (свадебн. причит.). Шенк.
Арх., 1900.

Кручинушка, и, ж. Фолък.
Ласк, к 1. Кручина. Заволокла кру-
чинушка светел месяц (песня). Даль
[без указ, места].

1. Кручитъ, См. К р ю ч и т ь
(в 1-м знач.).

2. Кручить, ч у, ч и ш ь, не-
сов., перех. Любить. Варнав. Ко-
стром., 1932.

КручЙТЪСЯ, ч у с ь, ч и ш ь-
с я, несов., неперех. Фолък. Забо-
титься; печалиться о чем-либо. Ду-
най-речка небольшая, Переправя на
ней нет — Мы на это не кручи-
лисъ. Дон., Соболевский. Смол.

Кручище, а, ср. [удар.?]. Фолък.
Крюк. Снимал Щелкову плеть за
кручшце (с крюка). Елец. Орл., Со-
болевский.

Кручка, и, ж. Крутой обрыв.
Русск. гов. Азерб. ССР, 1952.

Кручка, и, ж. [удар.?]. Брюква.
Зап., Анненков.

Кручлйвый, а я, о с. Скучный;
22 Словарь русских говоров, вып.

тоскливый; горемычный. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Кручни, мн. [удар.?]. Комья
земли на пашне. Нерехт. Костром.,
1853.

Кручникй, мн. Лакомства, при-
носимые женихом невесте от пропоя
до сговора. Яросл., Даль.

1. КручбК, ч к а, м. Крючок.
Молодая, пришей кручок! Клин.
Моск., 1910. Яросл., Том.

2. Кручбк, ч к а, ж. Скручива-
ние сети течением и ветром. Азов.,
Кузнецов.

Кручь, и, ж. 1. Круча, крутиз-
на. Слов. Акад. 1847. Тул. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»]. Усть-
Канск. Горно-Адт. Ц Обрыв, про-
пасть. Русск. гов. Арм. ССР, 1948—
1952.

2. Крутой, обрывистый берег реки.
Кашин. Твер., 1897. Пек.

Кручъя, мн. То же, что кручни.
Нерехт. Костром., 1853.

КрУша, и, ж. 1. Комок земли.
Грабли надо, когда огребают кар-
тошку. Круши разбивать. Вост.
Закамье, 1947—1952.

2. Необожженная известь. Вол-
хов. Ленингр., Филин.

1. Крушак, а, м. Тип почвы,
в которой верхний слой — чернозем,
а нижний — глина. У нас тут земли
плохие, все пески больше, а там около
лесу — крушак. Йонав. Лит. ССР,
1960.

2. Крушак, а, м. [Знач.?]. А как
эти певчие перваки выходят в то са-
мое время, когда цветет крушина, то
бортники называют их крушаками.
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места].

Крушенный, а я, о е. Фолък.
Горестный, кручинный. Ты, това-
рочка моя, товарка задушевная, То-
варка, выведи меня из_горя крушев-
ного (частушка). Том., 1964.

Крушёнок, н к а, м. Ласточка.
Новоржев. Пек., Копаневич. — Ср.
К р ы ш н я к.

КрушЙВЫЙ, а я, о е. Относя-
щийся к крушине, сделанный из
крушины. Крушивые палки. Ходят
за палками, сдают в коопирацию.
Осташк. Калин., 1946.

Крушина, ы и крушина, ы,
ж. 1. К р у ш и н а . Сорт черемухи

15
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с~хрупкой"древесиной, а также ягоды
этой черемухи. Белозер. Hour., 1926.
t* 2., К р у ш и Hji. Разновидность
березы с шершавой корой и листвой;
«такие березы обыкновенно растут
на песчаных местах». Бурнашев [без
указ, места]._Буйск. Костром., Мош-
кин [с примеч. «но не Cascara sag-
rada»].

3. К р у ш и н а [удар.?]. Калина.
Тороп^Пск., 1903.

4. К р у ш и н а ]удар.?]. Расте-
ние Evonymus europaeus L.; евро-
пейский бересклет. Курск., Аннен-
ков.

5. К р у ш и н а [удар.?]. Расте-
ние Ligustrum vulgare L.; обыкновен-
ная бирючина.^Анненков [без указ.
места-и с примеч. «ошибочно»].

6. К р у ш и н а [удар.?]. Расте-
ние Acer tataricum L.; татарский
клен. Анненков [с пометой «обл.»].
"^Крушйнина, ы, ж. Дерево
крушины Rhamnus frangula L. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

КрушйНИТЬ,' ню, н и ш ь, не-
сов., перех. Красить что-либо кра-
скою, изготовленной из ягод кру-
шины. Во лог., 1883—1889. Круши-
нитъ икону. Вязник. Влад.

Крушйнитъея, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. Горевать, кручи-
ниться. Тамб., 1912.

Крушйнка, и, ж. Крушиновое
деревце. Тобол., 1866. Белой пра-
вою рукою ухватился За тое ли за
деревцо за крушинку. Ворон., Ки-
реевский.

1. Крушйнушка, и, ж. Фольк.
Лаек. Крушиновое деревце. Я аа
кует да аа крушинушку. Ветл. Ко-
строй., 1922.

2. Крушйнушка, и, ж. Фольк.
Кручинушка. И приужахнулосъ рет-
ливое сердечушко, И обмирать да
стала зяблая утробушка, И одо-
лять [стала великая кру шину шка,
И омрачать стала злодейная оби-
душка. Агренева-Славянская, 1887—
1889.

КрупшнАтник, а, м. Прозви-
ще медведя за его пристрастие к яго-
дам: калине, малине и крушине.
Снб., 1916.

Крушитель, я, м. Тот, кто
своим поведением причиняет горе,
огорчает. Твер., 1860.

КрушЙТЬ, ш у, ш и ш ь, несов.,
перех. Нарезать (яблоки) для сушки.
Сев. Прииссыккулье Кирг. ССР,
1953-1955.

Крушица и крушйца, ы, ж.
1. Дерево крушина. = К р у ш и ц а .
О двух концах яблонца; Под яблонъю,
Под яблонъю крушйца (грушица),
Под крушицей девица. Тотем. Во лог.,
Едемский, 1905. ° К р у ш й ц а . Кру-
шица. . листья как у черемухи, она
под вид черемухи. Кемер., 1964.
= К р у ш и ц а [удар.?]. Каргоп.
Олон., 1870. Волог.

2. К р у ш й ц а . Ягоды крушины
ломкой — Ягоды? Земляника, по-
том голубника, крушйца. . Как на-
ешься, так голова кружится. Том.,
Кемер., 1964.

Крушка, и, ж. Ватрушка с на-
чинкой из картофельного пюре, го-
роха, творога и т. д. Харов. Волог.,
1946—1950.

1. Крушкий, а я, о е и круш-
Кбй, а я, бе. Крупный. ° К р у ш-
к о й . Осин., Охан. Перм., 1896.
Крушкая рыба. Крушкой ячмень. Во-
лог.13 К р у ш к и и. Крушкая кар-
тофия. Слобод. Вят., 1881. Орл.
Вят. || К р у ш к и и. Состоящий из
крупных частиц (о крупно смолотом
зерне, крупном нюхательном табаке
и т. п.). Иркут., Семивский. Сиб.
|| К р у ш к б и. Крупный, толстый,
грубый. Крушкое сено. Нюкс. Во-
лог., 1969.

2. Крушкий, а я, о е. Хруп-
кий, ломкий. Перм., Даль. Орл. —
Ср. X р у с к и и.

Крушкбй. См. 1. К р у ш к и и.
Крушнйка, и, ж. 1. То же, что

крушйца (в 3-м знач.). Том., 1964.
2. Настойка из ягод крушины

ломкой. Крушнйка, пьют ее наместо
касторки. Том., 1964.

Крушно, нареч. Крупно. Во-
лог., 1883—1889.

КрушбК, ш к а , м. Кусок (са-
хара). Крушок сахара опустили на
дно банки. Вичуг. Иван., 1970.

Крушье, я, ср., собир. Льдины.
Горьк., 1949.

Крушья и крушьй, мн. 1.
К р у ш ь я. Комья земли. Разбей
немного крушья-то хоть граблями.
Юрьев.-Польск. Влад., 1968. II К р у-
ш ь я. Комочки земли Б хлебном
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зерне. Крушъя из зерен, обязательно
высеять. В ворохе зерна много крушь-
ев. Кашу-то так и сварили с крушья-
ми. Пеня., 1960. — Ср. К р у х и.

2. Льдины. Наровч. Пенз., 1948.
Кувакин. Чуваш. АССР.

1. Крущатый и крусчатый,
а я, о е. Фолък. Крупный, тяже-
лый, большой. Да не крущатая жем-
цужинка скатилася, Да Чурилова
оловушка свалилася. Онеж., Гиль-

фердинг.
2. Крущатый, а я, ое. Эпитет

камки: узорная, с рисунком на
ткани, состоящим из кружков. А до-
рога камка была крущатая, А тыма
ли цветами заморскими. Онеж., Гиль-
фердинг. Север., Астахова [с при-
меч.: «кр^ужчатый»], 1951. — Ср.
Х р у щ а т ы й .

Крыв, а, м. Крыша. Крыв да
ухитка — шуба избе (пословица).
Даль [без указ, места].

Крывда, ы, ж. Обида, оскорбле-
ление. Росл. Смол., 1852.

КрЫВДИТЪ, д и ш ь, несов. Оби-
жать без причины. Росл. Смол.,
1852.

Крывуля. См. 1. К р и в у л я .
1. Крита. См. 1. К р и т а .
2. Крыга. См. 2. К р и г а.
Крыгбереёнь, я, м. То же,

что крижберсень. Верхний Енисей,
1818.

1. Крыж, а, м. Пир, праздник.
Дай-ка пирожишка-то сюды-кась,
так нам крыж будет. Осташк.
Твер., Пек., 1855.

2. Крыж, м., в знач. сказ. Ко-
нец, капут, крышка. Вот как дам
в кыршень, так и крыж будет. Ос-
ташк. Твер., Пек., 1'855.

3. Крыж. См. 1. К р и ж.
4. Крыж. См. 2. К р и ж.
Крыжа, и, ж. Крыша, кровля.

Пек., Осташк. Твер., 1855. Крыжу-
ту там сорвало. Пек. Петерб.,
Лениигр., Калин., Новг., Яросл.,
Тарт. Эст. ССР.

Крыжак, а, м. 1. Птица сем.
утиных. Заметил это я на озере
пару крыжаков. Дон., 1929.

2. Лисица-крестовка. Слов. Акад.
1847 [без указ, места].

3. Паук-крестовик. Слов. Акад.
1847 [без указ, места].

Крыжан, а, м. [удар.?]. То же,

что крыжант. Еннс., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Крыжанйца, ы, ж. «Красная
сладкая ягода». В Черемшанке кры-
жаница растет. Бурят. АССР, Со-
колов, 1968.

Крыжант, а, м. Растение Chry-
santhemum L., сем. сложноцветных.
Анненков [без указ, места].

Крыжапелъ [удар.?]. Сорт яб-
лок. Орл., 1861. — Ср. К р ' у ж а -
п е л и.

Крыжачкй, мн. Крестообраз-
ная подставка для кадок, ведер
и т. п. Йонав. Лит. ССР, 1963.
Крыжачкй и крышки называли, их
сбивали сами. Прейл. Латв. ССР. —
С р . К р ё с е л ь ц е .

Крыжбереёлъ, я, м. То же,
что крижберсень. Симб., Бурнашев.

Крыжбереёнь. См. К р и ж-
б е р с ё н ь.

1. Крыжеватъ, ж у ю , ж у -
е ш ь , несов., перех. Вязать, перевя-
зывать веревкою крест-накрест. Даль
[без указ, места].

2. Крыжевать, ж у ю , ж у -
е ш ь , несов., 'перех. Распиливать,
разрубать бревно на части. Ряз.,
1847. Вот елку повалил и раскрыже-
вал на воланы. Крыжу ешь ее на
пять, на шесть частей, любого раз-
мера. Прикамье, 1961.

Крыжёвка, и, ж. Рыба палия
из рода гольцов. Онеж., Клыков.

Крыжевбй, а я, бе. Располо-
женный крест-накрест, перекрещи-
вающийся. Крыжевая дорога. Йонав.
Лит. ССР, 1963.

Крыжёник, а, м. Крыжовник.
Ср. Урал, 1971. — Ср. К р е ш 6 в-
н и к , К р у ж ё н и к , К р ы ж и .

Крыжень,. м. [удар.?]. Утка
кряква Anas boschas L. Южн.,
Мензбир. Тюкал., Ишим. • Тобол.

Крыжечка, и, ж. Уменып.-
ласк. к крыжка. Великолукск. Пек.,
1952. Повг. Маленькая крыжечка —
жбан накрыть, горшок, кварту на-
крывали ^крыжечкой. Прейл. Латв.
ССР. Тарт. Эст. ССР, Йонав/ Лит.
ССР.

Крыжи, мн. [удар.?]. Крыжов-
ник. Саран. Пенз., 1910.

1. Крыжик, а, м. Крестики,
четки и другие мелкие предметы

22*
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церковного обихода. Баба сидела,
крыжики продавала. Йонав. Лит.
ССР, 1963.

2. КрЙГЖИК, а, м. Не затоплен-
ный во время весеннего половодья
небольшой участок земли. Ряа. Ряз.,
1902.

КрЙЖИНа, ы, ж. Большая льди-
на. Дивись, экая великая крыжина
плывет. Зап. Брян., 1957. *• К р ы-
ж и н а [удар.?]. Прибрежная льди-
на; льдина, прибитая или примерз-
шая к берегу. Орл., 1940—1950.

Крйжить. См. К р и ж и т ь.
Крйжка, и, ж. Крышка. Пек.,

Hour., 1934. Прейл. Латв. ССР.
Крыжмблка, и, ж. Род санок

для. катания — круглое, с продолго-
ватым передом сиденье из коровьего
навоза, покрытое снизу льдом. Бобр.
Ворон., 1967.

Крыжнйца, ы, ж. То же, что
1. Крйга (в 1-м знач.). Стал на
крыжнииу и поплыл. Смол., 1974.

Крыжнбй. См. 1. К р ы ж-
н ы и.

1. Крйжный, а я, о е и
крыжнбй, а я, бе . К р ы ж н а я
(к~р ы ж н а я) утка. То же, что
крыжак. = К р ы ж н ы й . Утки се-
рые, крыжные. Крыжные — большие
утки. Дон., 1969. Казаки-некра-
совцы.° К р ы ж н а я, 6 и, ж., в
знач. сущ. Он заметил две пары
крыжных. Дон., 1929.

2. КрйЖНЫЙ, а я, о е. К р ы ж-
н ы и канат (веревка и т. п.). Тол-
стая десятисаженная веревка, кото-
рой привязывают береговое крыло
речного редкого невода. Пек., 1912—
1914.

Крыжбвина, ы, ж. Ягода кры-
жовника. Тихв. Новг., 1854. — Ср.
Г р ы ж о в и н а , К р у ж б в и н а .

Крыжбвка, и, ж. Сорт яблок.
Орл., 1855.

Крыжбвник, а, м. 1. Дикий
к р ы ж б в н и к . Растение Rosa ca-
nina L., простой шиповник. Калуж.,
Анненков.

2. Ежевика. Ворон., 1858. Орл.
Криза, ы, ж. Фолък. [Знач.?].

Кряза ты, грыза, боровая ты грыза,
грызи ты, грыза, пенья, коренья и
серое каменъе (заклинание). Валд.
Новг., Майков.

Крык. См. К р и к .
Крьшатъ и крыкать. См.

К р и к а т ь.
Крикнуть, ну, н е ш ь, сов.,

перех. и неперех. Крикнуть. Он, крык-
нул отцу и не получил ответа. Ки-
рил. Волог., 1896—1920.

Крыковястый, а я, о е.
[удар.?]. Фолък. Эпитет дуба: креп-
кий, кряжистый. Угодила она (мол-
ния) в крыковястый дуб, Раздвоила
дуб на две на полы. Тихонравов и
Миллер [без указ, места].

Крикса. См. К р и к с а .
Крыкелйвый. См. К р и к-

с л и в ы и.
Крыкеун. См. К р и к с у н.
Крыкеунья, и, ж. Женек,

к крыксун. Зап. Брян., 1957.
Крыкоуха. См. К р и к с у х а .
Крыкун. См. 3. К р и к у н .
Крыкунбк. См. К р и к у -

н 6 к.
Крыкуха. См. 2. К р и к у х а .
Крыкучий. См. К р и к у -

ч и и.
Крылакбльня, и, ж. Церков-

ная паперть. У крылакольне не прой-
дешь, т. е. у церковной паперти не
пройдешь. Дорогобуж. Смол., 1927.

Крылан, а, м. Вид невода. Че-
репов. Новг., 1893. Тобол.

Крыланок, н к а, м. Ласточка.
Пек., 1966.

Крылаетый и крилаетый,
а я, о е. Имеющий крылья, крыла-
тый. о К р ы л а с т ы й . Слепец —
он такой крыластыи, черный, а жел-
тый — это крючок. Ряз. Ряз., 1960—
1963. = К р и л а с т ы й . Криластая
птица. Новорос., Слов. Акад. 1926.
II Фолък. Эпитет лебедя. Перевенчики,
другенчики, по кусту, по насту, по
лебедю крыласту. Влад., 1878. Во-
лог., Пек.

Крылатенький, а я, о е.
Фолък. Эпитет сокола. Ты ли, роди-
мый ты брателко, Тебе малешенько
житье. . Молодцем-то удаленьким.
Соколом-то крылатепъким (рекрутск.
песня). Тотем. Волог., 1893.

1. Крылйтка, и, ж. Рыба Thy-
mallus arcticus; сибирский хариус.
Обь, Иртыш, 1923.

2. Крылатка, и, ж. 1. Ветря-
ная мельница. Сиб., 1916.
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2. Жнейка. Краснодар., 1949—
1951. || Жнейка-лобогрейка. Кры-
латкой жали хлеб. Ср. Урал, 1971.

3. Крылитка, и, ж. Кофта
особого покроя. Мещов. Калуж.,
1910.

Крылато, нареч. Фольк. Быстро
(о быстроходности судна на море).
Олон., Барсов.

Крылйтый, а я, о е. 1. Сав-
расый, с черными полосами по бо-
кам вдоль спины (о масти лошади).
"Сиб., 1854.

2. Фольк. Эпитет коня: быстрый,
неуловимый. Аи не захватить меня..
А и потому что у мня подо мной да
конь крылатый. Онеж., Гильфер-
динг.

Крылач, а, м. Часть сохи.
«Крылач — сошник с брылойъ. Ко-
тельн. Вят., Зеленин.

Крылаш, а, м. Член рыболо-
вецкой артели, который руководит
работой у одного из крыльев тягло-
вого невода. Крылаш — это первый
помощник бригадира. Крылаш рабо-
тает кола крыла, сподоеик тянет
грузила, парщик увесь невод подби-
рает и кладет в лодку. Дельта Ду-
ная, 1964. Казаки-некрасовцы.

Крылёна, крылена и кри-
Лвна, ы, ж. 1. Рыболовная снасть,
состоящая из центральной и двух
(или трех, иногда одной) боковых
сетей, натянутых на обручи; ставится
главным образом в весеннее поло-
водье на границе заливных лугов.
Влад., 1847. Весной в прылену щуки
так и лезли, штук триста поймал.
Влад. Уржум. Вят.° К р ы л е н а.
Крялена вроде невода, но вместо
поплавков деревянные обручи. Кры-
лену ставят в канаве во время раз-
лива. Два хайла у крылены, рыба
туда зайдет, а назад выйти не мо-
жет. Моск., 1968. Уральск., Север.
аК р ы л ё н а . «Вятиль, вентель или
крылена. . фигурою — совершенно
длинная морда, только вместо пруть-
ев, на основании деревянных обру-
чей, обтянута частой сеткой, и по
обоим бокам раскрытой передней
части имеет крылья илп стенки из
такой же сетки». Низовые губернии,
С. Аксаков, Зап. об уженье рыбы.
Волж., 1859. Курмыш. Симб.= К р ы-

л ё н ы, мн. Галич. Костром., Слов,
карт. ИРЯЗ. » К р ы л е н ы , мн.
Рыболовная снасть, состоящая из
сетчатых продолговатых мешков, на-
тянутых на пять обручей; один конец
мешка затянут наглухо. Муром.
Влад., 1899.

2. К р ы л е н а . Сеть для ловли
рыб и птиц. Влад., 1853. Ворон.

3. К р ы л е н а . Соха с отвалом-
дощечкой, называемой также кры-
лом. Нижегор., Зеленин.

Крыленка, и, ж. Ступенька
крыльца. Пек., Твер., Даль.

Крылёе, л ь с а, м. ' Крыльцо.
Опять курисы на крылес залезли.
Курган. Перм., 1931. Урал.

Крылец, л ь ц а и крылец,
л ь ц а, м. 1. Крыльцо. Нижегор.,
1850. Вят., Киров., Костром.,
Уфим., Перм., Уральск., Пенз.,
Симб., Оренб., Чкал., Самар. У них
крылец с перилами. Куйбыш. Волго-
Камье, Поволжье, Дон., Роман.
Рост., Иссык-Кульск. Киргиз. ССР,
Глубок. Вост.-Казах., Вост., Елец.,
Смол., Ряз., Калуж., Моск. Выхо-
дит он на высок крылец. Осташк.
Твер. Орл., Тул., Влад., Петерб.,
Ленингр., Новг. Выйду ль я, си-
рота, на крутой крылец, Обопрусь
я, сирота, об перилочки. Пек.,
Шейн. Олон., Терек., Сиб., Омск.,
Том., Прииртышье, Прейл. Латв.
ССР, Йонав. Лит. ССР, Тарт. Эст.
ССР. о Глухой к р ы л е ц . Крыль-
цо, основание которого обшито те-
сом. Молог. Яросл., 1926. о Дворо-
вый к р ы л е ц . Крыльцо, ведущее
на двор. Арзам. Нижегор., Званцов.
о Домовой к р ы л е ц . «Незакры-
тое крыльцо». Новобуян. Куйбыш.,
Малаховский, 1939. о Уличный
к р ы л е ц . Крыльцо, ведущее на
улицу. Арзам. Нижегор., Званцов.
Чернуш. Перм. о Чистый к р ы -
л е ц . Парадное крыльцо; крыльцо,
ведущее на улицу. Натяни нитки
для цветов на чистый крылец. Пек.,
1968. || Балкон, галерея вокруг дома,
чаще на втором этаже. Дон., 1929.
|| Навес перед дверью. Дон., 1929.

2. Холодная пристройка к избе
с одним или двумя окнами, которая
в летнее время служит спальней.
Царевококщ, Казан., 1912, Параб.



342 Крылечек

Том.= К р ы л е ц . Макар. Нижегор.,
Смирнов.
£ Крылечек. См. К р ы л ё ч и к.

Крылёченъко, а, ср. Фолък.
Ласк. Крылечко. Выходила на кры-
леченько. Увидала дружка личенько.
Олон., 1870.

Крылёчик, крылёчик, а и
крылечек, ч к а, м. Крылечко.
| = > К р ы л ё ч и к и к р ы л - ё ч и к .
Пек., Копаневич. ° К р ы л ё ч и к .
Вят., 1898. Терек. Выходила-то кра-
савица на крутой крылечик. Новг.
Сарат., Новосиб. = К р ы л ё ч е к . На
крылечек беги. Том., 1964.

Крылёчико, а, ср. Фолък. Кры-
лечко. Я пойду да горе-горькая На
круто красно крылечико. Чердын.
Перм., 1859. Вят., Арх.

Крылечка, и, ж. Крылечко.
Сяду на крылечку и смотреть буду.
Том., 1964.

Крылечко, крылечко и
крилёчко, а, ср. 1. Крылечко.
= К р ы л е ч к о . На двор, на двор,
на крылечко, на красно крылечко.
Соликам. Перм., 1930. ° К р и л ё ч-
к о. Выди на крилечко, Врякни во
колечко, Промолви словечко. Кирил.
Новг., 1890. Енис. Енис. Слов.
Акад. 1926 [с пометой «обл.»].

2. К р ы л е ч к о . Деревянный
настил на берегу, служащий прича-
лом для лодок. Лодка загрузнет, на
берег не вытащить, дак по крылечку
и пристанешь. Верхне-Тоем. Арх.,
1963-1965.

3. К р ы л е ч к о . Лесенка у печ-
ки. Прионеж. КАССР, 1966.

4. Цветной прямоугольный лоску-
ток, пришитый к спинке сарафана
в месте прикрепления лямки. Орл.
Вят., 1895—1896. = К р ы л е ч к и ,
ли. Вят., 1907. = К р ы л ё ч к и, мн.
Крылечки — это у сарафана лоску-
точек, к которому пришиваю тся_ля-
мочки. Медян. Киров., 1952.

Крылёчник, а, м. 1. Боковая
комната или пристройка к богатой
избе. Север., Вост., Даль.

2. Сторож при входе, привратник.
Урал., Миртов [с примеч. «стар.»],
1930. - ь •*( ЩС

Крылечный, ая.^ое. Фольк.
Находящийся сбоку, боковой (о по-

стройке). Крылечные горницы — бо-
ковые. Семен. Нижегор., 1849.

Крылёчушко и крылё-
чушко, а, ср. Фольк. Ласк. Кры-
лечко. Ты иди, я дожидаю У крылё-
чушка тебя (частушка). Пек. Пек.,
Копаневич. Ростов. Яросл. °Кры-
л ё ч у ш к о. Онеж., Гильфердинг.
Походил Иван на крылечушко, Со
крылечушка во новы сени, Со новых
сеней во светлу гряду. Шенк. Арх.
Олон., Беломор., Печора и Зимний
Берег, Север., Перм., Сызр. Самар.,
Симб., Смол.

Крылешко, а, ср. Фолък. То же,
что крылечушко. Ты пройди, моя
сестрица свет родимая, По крылешку
поди да по переному. Ты по этим по
мостиночкам дубовыим, Перекладни-
кам кленовыим. Крылечушко мое да
не огнется, Мостиночки мои да не
подломятся. Агренева-Славянская,
1887—1889.

Крылёшничек, ч к а, м.
Фольк. Уменып.-ласк. к крылечник
(во 2-м знач.). Ты приставь, сударь-
батюшка, К воротам приворотнич-
ков, Ко крыльцу-то крылешничков,
Ко дверям-то придверничков, Чтобы
не пришел дружка княжая. Во лог.,
Шейн.

Крылина, ы, ж. Односкатная
крыша. Курган. Перм., 1895—1896.

КрЫЛИНКа, и, ж. Ступенька
крыльца. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Крылистыи, а я, о е [удар.?].
Фольк. Имеющий крылья. Царя Со-
ломона дома не случилося. Уехал он
стрелять гусей, лебедей, Серых, ма-
лыих утенышков, Крылистых, пе-
ристых, перелетистых (былина). Пе-
чора и Зимний Берег, 1961.

Крылица, ы, ж. Кость в крыле
птицы. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Крылице, а, ср. Фольк. Крыло;
крылышко. Слов. Акад. 1847 [без
указ, места]. Перепелка пташица
Приложила крылица. Тихв. Новг.,
1853. Смол. Очутился перстень у дво-
рянина у молодого.^—• Гадай, гадай,
девица, В чьи руки мылица, Змеиная
крылица (песня). Козлов. Тамб., Ки-
реевский. /? -"Si

Крылка, и, ж. Сетка для ловли
птиц. Дон., 1929. — Ср. П б н ц ы.
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Крйллика, ли. Фольк. Крылья.
Сама ж она малешенька, Крыллика
быстрешенька. Смол., Доброволь-
ский, 1914.

I. Крыли, а, ср. 1. Плоская
плечевая кость человека, выступаю-
щая в верхней части СПЕЛЫ; лопатка.
Ударил старого меж крыл по спине.
Смол., 1914. У деда на правом криле
след от пули остался. Брян. Орл.,
Ворон., Пек. || Лопатка вместе с пле-
чом и рукой. Брян., 1968. || Бить
с к р ы л а . Наносить удар запре-
щенным приемом — при драке на ку-
лачках. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
SgJJ. Плавник рыбы. Окунь-рыба на
пожаре бал, головешки носил, и по-
ныне у него крылья красны (сказка).
Афанасьев [без указ, места]. Ворон.,
1927. Ряз., Брян., Арх., Свердл.,
Казаки-некрасовцы. || Боковой плав-
ник _ у ^некоторых пород рыб. Это
сазанчик, наверху хриповина, сбоку
на пузочке — крыло. _ Казаки-некра-
совцы, 1969. || Плавники и хвост
(у рыб). Нолин. Вят., 1928.

3. Черные полосы вдоль всего тела
рыбы.^Беломор., Максимов, 1858.

4. Темно-бурое, в виде полуме-
сяца, пятно у плеча лысуна — годо-
валого гренландского тюленя (Phoca
groenlandica). Беломор., 1885. Звери
с крылом — лысуны. Арх.

5. Передние ласты тюленя. Бело-
мор., Максимов, 1858.

6. Метелка, сделанная из крыла
птицы или пучка перьев. Этим кры-
лом и подметают в квартире. Ср.
Урал, 1971.

7. Боковые стебли с _ листьями
у ботвы картофеля. Ботвины отцвели
и опустили ^крылья, под низом уж
начинают гнить. Ботвины все вя-
лые, опустили крылья. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

8. К р ы л ь я , мн. Две широкие
ленты девичьей повязки, спускаю-
щиеся на спину. Выпшевол. Твер.,
1820. Ряз., Нижегор., Новг. || За-
вязки повойника. Ворон., 1965. Дес-
на.

9. К р ы л ь я, мн. Лямки широ-
кой юбки. Ряз., 1927.

10. К р ы л ь я , мн. Поля шляпы.
Спас. Ряз., 1854.

II. Ручной зонтик, чаще дамский.
Тамб., Даль.

12.лРезная доска,";; обрамляющая
край крыши, к этой доске прикреп-
ляются подвесы, серьги и другие
деревянные украшения. Нижегор.,
1860. Кострой. ggj ,

13. Небольшое крыльцо, крылеч-
ко. Каляз. Твер., 1852.

14. Высокая ограда из шестов,
сложенных углом. Сиб., 1905—1921.

15. Верхний помост мельницы, где
находятся жернова. Арх., Волог.,
1890—1893.

16. К р ы л ь я . Доски, прибитые
по обеим сторонам руля для более
легкого управления судном, когда
оно сильно нагружено. Олон., 1885—
1898.

17. Отвал плуга. Старорус. Новг.,
1846. Твер. К'рыло^землю^отвали-
вает. Калин. Волог., Пек., Смол.,
Сарат. Соха тоже одноконка. К крю-
ку приделывается крыло деревянно.
Южн. Урал.

18. Часть прялки, на которой дер-
жится кудель. Волхов. Лешшгр.,
1938-1941.

19. Верхняя лчасть_^ прибора для
наматывания ниток — барана, на-
мотки. Мосал. Калуж., 1905—1921.

20. Деталь ткацкого стана. Раз-
вивают, вьюшки, крылышки, все есть.
Палки-то — зто и есть крылья, кре-
стом-то. Новг., 1969.

21. В названиях рыболовных сна-
рядов. •+ «Сеть, длиною 17—21 м,
прикрепляется^к__боковым стенкам
разъезда мережи "для охвата боль-
шего пространства». Беломор., Ду-
ров, 1929. •» «Часть сети в завеске
(неводе), ведущая к тайнику». Бело-
мор., Дуров, 1929. Метин. Новг.
*• Сеть, соединяющая^ дввдмережи.
Беломор., Дуров, 1929. •••Крылья,
мн. «Часть бредня от палки до хвоста
(средняя {Часть, мешок)». [Верхне-
Тоем. Арх., Лихачева, 1963—1965.
*• «Половина невода». Тобол., Патка-
нов и Зобрин, 1899. Иркут., Бурят.
АССР, Урал., Метин. Новг. *• «Часть
фитиля (фитиль — крыло, обруч)».
Сам ̂ фитиль в реку, рыба по атому
фитилю идет и nonadam. Фитиль
отличатся. У его крылья есть. Том.,
Том. слов. 1964. Часть фитиля кры-
лом называется. Двукрылые и одно-
крылые фитили бывают. Колыв. Но-
во сиб. о Бежное к р ы л 6. Край не-
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вода, который во время лова наибо-
лее удален от берега. Пек., Кузне-
цов, о Береговое к р ы л о . Край
невода, который во время лова тя-
нется по берегу или около берега.
Тобол., 1895. Береговое крыло-то —
крыло у невода, которое короче дру-
гого. Касп. о Бережно (бережно)
к р ы л о . То же, что береговое
крыло. Обь, Енисей, 1958. Когда не-
водют на стреже, дак одно крыло
речно, а друга — бережно. Том.
о Верхнее к р ы л о . То же, что
береговое крыло. Пек., Кузнецов.
о Неводное к р ы л о . «Сеть с лов-
цами и орудиями лова». Волхов и
Ильмень, Шамахов. о Нижнее к р ы-
л 6.- То же, что бежное крыло. Пек.,
Кузнецов.

22. Вороново к р ы л о . В кар-
точной игре — карты черной масти
(крести и пики). Даль [без указ,
места].
|£<х> Жить под одним крылом. Быть
неженатым, холостым. Под одним
крылом живете? Покров. В лад.,
1905-1921.

2. Крылб, а, ср. Праздничное
шествие во время масленицы: моло-
дежь с песнями идет цепочкой вокруг
станицы. Когда крыло ведем, то идем
друг за другом. Крыло — эти впе-
реде идут, а эта хвост волокется.
Водили на масляную неделю после
обеда, а с середы — с утра, и до са-
мого прощенного дня. Мы малые
были, корогод водили, а в крыло нас
не пускают. В крыле песни играют:
Как повадилась Дарюша С горы на
гору ходить. Казаки-некрасовцы,
1969,

Крыловбй, а я, 6 е. То же, что
крыльный. Крыловая прорубь. Пек.,
1912—1914. Беломор.

КрЙЛОС, а, м. Клирос, место
для певчих в церкви. Том., 1813.
Идут раньше молоды на крылос на
леву и на праву руку, где псаломщик.
Как где сделается в храме богослу-
жение, так оны на крылосе пели.
Том. Сиб., Охав. Перм., Печора и
Зимний берег, Онеж., Арх., Во лог.,
Ленингр., Смол., Ту л., Йонав. Лит.
ССР, Прейл. Латв. ССР, Тарт. Эст.
ССР.

КрЫЛОСО, а, ср. [удар.?]. Фолък.
Клирос. Рыбников [без указ, места].

КрЙЛОСТЬ, я, м. Клирос. Я то-
же ковда на крылосте стою. Сиб.,
1968.

Крйлось искрилось. Кли-
рос. = К р ы л о с"ъ. Боров. Калуж.,
Чернышев [с примеч. «род.?»], 1910.
Илим. Иркут.

КрЫЛОЧКО, а, ср. Фолък. Ласк.
Крыло (птицы). Напишу письмо сле-
зами, Отошлю с друзьями, С сизым
голубочком, Под правым крылбчком.
Мезен. Арх., Соболевский.

Крылошанин и крылоша-
НЙН, а, м. Церковнослужитель,
клирошанин, причетник. ° К р ы л о-
ш а н и н. Тихв. Новг., 1852. Выш-
невол. Твер., Пек., Перм.= К р ы -
л о ш а н и н. Ярен. Волог., 1852.
Вят. Да это не крестьянин, а видно
крылошанин; видишь, волосы-те ряд-
ком разняты, да и долгие, назаде-то
коса. Перм.= К р ы л о ш а н а , мн.
Слобод. Вят., 1881. Волог. Крыло-
шана будут славить, надо припасти,
чего им дать славлено-то. Перм.
= К р ы л о ш а н е , мн. Новг., 1877.
Крылошане вон ходят с крестом.
Вят., 1907. = К р ы л о ш а н я, мн.
Орл. Вят., Добротворский. — Ср.
К а р л о ш а н и н .

Крылошанка, и, ж. I . Мона-
стырская послушница, поющая на
клиросе или прислуживающая
в церкви. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1814 [без указ, места].
Самар., 1854. || Церковная причет-
ница — чтица по покойникам. Шадр.
Перм., 1856. Урал.

2. Жена или дочь крылошанина.
Челяб. Оренб., 1848. Крылошанки
у нас все супрядки делают. Перм.
Вышневол. Твер., Пек.

Крылбшный, а я, о е. Отно-
сящийся к крылу. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Крйлушко, а, ср. 1. Метелоч-
ка, сделанная из крыльев птицы.
Я бы вам [странникам] блинков рас-
творила, да муки нетути, я уж
в ларе кр клушкам муку повымела.
Бобр. Ворон., Афанасьев.

2. Ласк, к 1. Крыло (во |2-м
знач.). Бобр. Ворон., 1927. Дорогоб.
Смол.

3. К р ы л у ш к и , мн. Хвостовая
часть рыболовной снасти — вентеря.
Казаки-некрасовцы, 1969.
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4. К р ы л у ш к и , мн. Плечи,
лопатки. Эх, как крылушки больно!
Тул., 1968.

КрЫЛЦО, а, ер. Крыльцо. Чере-
пов. Hour., Герасимов. Зап. Брян.

КрЙЛЫЧКО, а, ср. Фольк. Ласк.
Крылышко (птицы). С дуба, с дуба
да с зеленыго, Рано, рано Да выле-
тал соколя, Поймал чирычку, золоты
крылычки. Смол., 1890.

КрЙЛЫШКО, а, ср. 1. То же,
что крылушко (в 1-м знач.). Чусов.
Перм., 1946—1953.

2. Ласк, к 1. Крыло (во 2-м
знач.). Каргоп. Арх., 1967.

3. Подкожные к р ы л ы ш к а .
Фолък. (Знач.?]. У молодого Чури-
лушка у Пленкова У него коня да и
богатырского Да и одны-то есте
крылышка подкожные (былина).
Онеж., Гильфердинг.

4. Подмышка. Давай-ка я тебя
возьму под крылышко. Солецк. Новг.,
1956.

5. Деталь традиционного девичье-
го костюма — полоска материи, при-
шиваемая у плеч к безрукавке-перед-
нику. Милослав. Ряз., 1966.

6. К р ы л ы ш к и , мн. Женское
наспинное украшение. «Крылышки
состоят из двух кумачевых на хол-
стинной подкладке полос, укреплен-
ных узкой полоской вокруг шеи.
По кумачу нашиты сверху до низу
шелковые узкие ленты, позументы
и вышивки». Ряз., Данилин, 1927.
Десна, Ока.

7. К р ы л ы ш к и , мн. Деталь
женского головного убора типа кич-
ки — височные украшения, сшитые
из ткани и разукрашенные тесьмой,
бисером и т. п. Дмитров. Орл., 1956.
|| Боковые стороны сороки — жен-
ского головного убора. Десна, 1927.
|| К р ы л ы ш к и , мн. У женского
головного убора типа кички — за-
вязки сбоку. Десна, Ока, 1927.

8. К р ы л ы ш к и , мн. Хоругви.
Дайте нам крылышек несть покой-
ника. Смол., 1914.

9. В названиях растений, о Анге-
ловы к р ы л ы ш к и , а) Комнатное
растение сем. бегониевых; имеет
листья, напоминающие по форме
крыло птицы. Урал., 1972. б) Ком-
натное растение бегония Бисмарка;
заячьи ушки, пестролистка. Том.,

1964. о Ангельские к р ы л ы ш к и .
«Домашний цветок с широкими ли-
стьями с серебристыми пятнами, ве-
личиной до 3 мм в диаметре, с бледно-
красными небольшими овальными
цветочками». Новосиб., Федоров,
1969. о Ласточкино к р ы л ы ш к о .
Растение бегония. Зимний он, и зи-
мой листьев не теряет, ласточкино
крылышко. Медвежьегор. КАССР,
1970.

Крйлье крйльё, я и
крылъё, я, ср. 1. К р ы л ь е.
Крыло птицы. Арх., 1850.

2. Собир. Фолък. Крылья птицы.
= К р ы л ь е и к р ы л ь ё. И не
гуси, не лебеди Своим крыльем захло-
пали. Волог., Шейн. Новг., Онеж.
= К р ы л ь ё. У Тугаринова коня да
крылъё огненно (былина). Мезен. Арх.,
Григорьев. Котельн. Вят., Луж. Пе-
терб. = К р ы л ь ё. Кем. Арх., 1910.
Эта беленъка лебедка — Золото у ей
перъе, Крылъё серебряно. Беломор.,
Марков.

3. К р ы л ь е. Ласты белухи.
Арх., Даль.

4. К р ы л ь е. Боковые сети не-
вода. Южн. Беломор., 1929.
|| К р ы л ь ё. Передняя часть ме-
режи. Южн. Беломор., 1929.

5. К р ы л ь ё. Две сети в за-
веске — ставной сети в устье реки и
у берега моря — образующие ворот-
ца. Беломор., 1929.

6. К р ы л ь ё. Две широкие лен-
ты, пришиваемые сзади девичьего
головного убора (напр., повязки).
Тихв. Новг., 1852.

7. К р ы л ь ё. Лопасти ветрооб-
разующего колеса у веялки. Весье-
гон. Твер., 1936.

8. К р ы л ь ё. Часть крыши, ко-
торая нависает над стенами дома.
Холмог. Арх., 1907.

9. Земное к р ы л ь е. Об олене,
называемом так за легкость и быстро-
ту «бега в езде». Мезен. Арх., Под-
высоцкий, 1885.

КрЫЛЫЩе, а, ср. Фольк. Ласк.
Крыло птицы. Примахал сокол да
свои крылъица (былина). Онеж., Гиль-
фердинг. Шенк. Арх., Тотем. Волог.
= В сравн. Как во к р ы л ь и ц ы .
Очень быстро, как на крыльях. По-
летел у Садка червен караб да как до.
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крыльици, Перестяг-то tee церненых
цюжих караблей (былина). Беломор.,
Марков.

Крйшъный, а я, о е. 1. Входя-
щий в состав крыла, крупный (о
перьях птицы). Слов. Акад. 1847.
Вылетел млад ясен сокол. От по-
лету ли его крылъны перья примаха-
лися. Агренева-Славянская, 1887—
1889.

2. Относящийся к крылу — части
рыболовной снасти. Крыльная пя-
тина у нарота (нерета). Пек., 1912—
1914. — Ср. К р ы л о в 6 и.

КрЫЛЬНЯ, и, ж. [удар.?].
(Знач.?]. Осташк. Калин., Копор-
ский [с пометой рыбацкое*], 1946.
Селигер.

Крыльбн, а, м. Рыболовная
снасть, которую ставят в мелких
местах старицы; состоит из веревоч-
ной морды с боковыми сетями. Че-
ремис. Курск., Слов. карт. ИРЯЗ.

1. КрЙЛЬЦа, мн. (ед. к р ы л ь-
ц е, а, ср.). 1. Ласк. Фольк. Крылья,
крылышки (у птиц). Смол., 1890.
Летели голуби через двор, Вдарили
крыльцами об терем (песня). Мало-
арх. Орл., Киреевский. Новг.

2. Заплечье, лопатки. Слов. Акад.
1847. Влад., 1849. Иван., Яро ел.,
Моск., Тул. Крыльца пониже плеч.
Волог. Борович. Новг., Север., Сев.-
Двин., Ветл. Костром., Киров.,
Уральск., Ср. Урал, Зауралье,
Свердл., Челяб., Перм., Сиб., Ново-
сиб., Иркут., Забайк., Краснояр.,
Том. Сшила блузку в крыльцах узку,
С якорями на плечах (частушка).
Енис., Блеонская. Тобол., Кольгм.,
Индигирка. Слов. Акад. 1956 [с по-
метой «обл.»]. = К р ы л ь ц ы , мн.
Ярен. Волог., 1847. Вят., Куйбыш.,
Алт. Почитай, у всех стариков
крыльцы болят. Том. II Плечи. Олон.,
1852. Шенк. Арх., Матер. Срезнев-
ского. Он в крыльцах косая сажень!
Вожегод. Волог. Вят., Перм., Урал.
Косу-то у невесты расплетут да и
по крыльцам разложут. Ср. Урал.
Глубок. Вост.-Казах,, Том., Енис.,
южн. р-ны Краснояр. о Сухие
к р ы л ь ц а . «При болезни, когда
в плечах приливы крови». Олон.,
Олон. губ. вед., 1856. || О лопаточ-
ной части спины у животных. Кре-
$товка (лисица) — у ей по хребту

черная полоса, а еще на крыльцах
как крес. Том., 1964. || К р и л ь-
ц е. Поясница (?]. Крыльце болит.
Д. Московская Каргоп. Арх., Ста-
феева, 1971.

3. Лоскуты кожи под стременами.
Слов. карт. ИРЯЗ, Лихтенштадт
[с примеч. «нуждается в проверке»].

— Доп. Плети [?]. Тотем., Устюж.,
Никол. Волог., Слов. карт. ИРЯЗ,
1866.

2. Крйлъца и крйльцы,
л е ц, мн. Крыльцо. Ярен. Волог.,
1847.° К р ы л ь ц а . Осташк. Твер.,
1910. Лодейноп. Ленингр. = К р ы л ь-
ц ы. Пек., Копаневич. Ой, столбы
точеные, Ой, крыльцы волоченые.
Севск. Орл., Шейн. Смол., Зап.
Брян., Осташк. Калин., Новг. II Дво-
решны к р ы л ь ц ы . Лестничные
ступеньки, ведущие из сеней в хлев.
Волосов. Ленингр., 1974.

3. КрЙЛЬЦа, мн. Клирос. На
крыльцах поют. Скоп. Ряз., 1892.
Горно-Алт., Сиб.

Крыльцб, а, ср. 1. Главный,
парадный вход в дом. По сейчасной
жизни называется парадна, а раньше
все называлось крыльцо. Брон. Моск.,
1936.

2. К р ы л ь ц ы , мн. Ступени
крыльца, (Невеста) по крыльцам
ишла, косу заплетывала (песня). То-
роп. Пек., Копаневич.

3. Лестница с крытой площадкой,
ведущая в дом из внутренней верх-
ней части пристройки. Параб. Том.,
1948-1949. <

4. Лестница-стремянка, используе-
мая при укладке дров для выжигания
угля. Южн. Урал, 1968.

5. Род балкона; галерейка вдоль
стен жилой части дома на уровне
второго этажа. Раньше крыльцо гу-
тарили, а теперича балкон; таг
красивые. Кедабек. Азерб. ССР, 1963
Дон.

6. Второй этаж пристройки к дому
Параб. Том., 1948—1949.

7. Горница. Макар. Костром.,
1895.

8. Церковный клирос. Лебед.
Тамб., Цветков.

Крыльчатка, и, ж. В ткац-
ком стане — лопасти из четырех до-
щечек внутри станины. Волхов. Ле-
нингр., 1933.
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Крыльчатый, а я, о е;
к р ы л ь ч а т , а, о. Фолък. Эпитет
сокола: крылатый; быстрокрылый.
Солеталися девять соколы Со деся-
той бел крылъчат сокол (песня).
Верхоян. Якут., 1913. Даль [без
указ, места, с примеч. «Не о живом
предмете»].

КрЫЛЬЧИК, а, м. Уменьш.-
ласк. Крылечко. Идут подружень-
ки, . по крыльчику по крашеному
(песня). Нолин. Вят., 1896. Вят.,
Новг., Урал., Перм., Терек., Ново-
сиб., Той.

Крылъчико, а, ср. То же, что
крыльчик. Муллов [без указ, места],
1856. На крылъчико всходит —
в трауре стоят. Самар., Соболев-
ский. Перм.

Крыльчйна, ы, ж. 1. Крыльцо.
Пек., Копаневич.

2. Ступенька лестницы. Как крыль-
чина, так ему [Петрову] ногу-то и
трудно ставить. Он гнутой весь.
Новг., 1935.

КрЫЛЪЧЙШКО, а, ср. Уничиж.
Крыльцо. Холмог. Арх., 1896. Але-
ксандра крыльчишко кроет. Том.

1. Крылыцик, а, м. Кровель-
щик. Пек., Копаневич. Курск., 1915.
Ворон. И крылъщик, и крытчик гово-
рят, али кролъщик. Йонав. Лит.
ССР, Тарт. Эст. ССР, Прейл. Латв.
ССР. — Ср. К р о л ь щ и к , К р ы т -
щ и к.
} 2. Крылыцик, а, м. Сопровож-
дающие в пути; охрана посольства.
Дон., Миртов [с пометой «стар.»],
1929.

КрЫЛЬЮШКО, а, ср. Фолък.
Ласк. Крылышко. И кабы у меня,
кручинныя головушки, Были крылья-
то, что крыльюшки гусиные. Агре-
нева-Славянская, 1887—1889.

КрЫЛАетый, а я, о е. С ши-
рокими полями (о шляпе). Шапки
угластые были, а шляпы крылястые.
Моск. Моск., 1901.

КрЫЛЙта, мн. Фольк. Ласк.
Крылья. Гуси мои лебедята! Возь-
мите меня на крылята, Понесите
меня до батеньки, до маменьки (сказ-
ка). Бобр. Ворон., Афанасьев.

КрЫЛАчко, а, ср. Фольк. Ласк.
Крылечко. Золотым резным колячи-
ком дарила. Да укатилось, мол, ко-

лячко под крылячко (песня). Соликам.
Перм., 1898.

1. Крым, а, м. Шкурка ягненка,
обычно светлосерого цвета; мерлуш-
ка. Нижнедев. Ворон., 1893.аЛ7^бы
Крымом пушоные. Крым серый был,
купляли его. Ворон.

2. Крым, а, м. Скупец, скряга.
Уральск., Слов. карт. ИРЯЗ.

Крымень [удар.?]. Кремень.
Русск. гов. Арм. ССР, 1948—1952.

1. Крымза, ы, ле. и ж. 1. Чело-
век с одутловатым, опухшим лицом.
Осташк. Твер., 1855. Ср. Урал.

2. Бранно. Старый негодный и не-
добрый человек, грымза. Ах ты,
стара крымза! Сиб., 1968. Вон
крымза пошла домой. Свердл.

2. Крымза, ы, ж. Мерлушка.
Енис. Еиис., 1902.

3. Крымза и крймза, ы, ж.
Сернокислый цинк, цинковый купо-
рос, употреблявшийся знахарями для
приготовления лекарств. Сиб., 1861.
Черепов. Новг.

Крымзать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Портить, ломать; кромсать.
Что вы, окаянные, хлеб-то как крым-
заете, аи ножика нету отрезать-то
как следовать! К а луж., 1962.

1. Крымка, и, ж. 1. Мерлушка;
черные и серые шкурки ягнят. Бур-
нашев [без указ, места]. Полы и ру-
кава (полушубка) опушены белой
крымкой. Костром., 1858. Кадн. Во-
ЛОГ. »»;

Ц2. Мужская шапка^из каракуля
или мерлушки. Во лог., 1863. Данк.
Ряз. Мужики крымки носили, шапки
почему-то так называли. Алекс.
Куйбыш., Бондалетов [с пояснением
«мужская шапка, которую носили
в конце XIX—нач. XX века»]. Том.

2. Крымка, и, ж. Кувшин с уз-
ким горлом. Темник. Тамб., Слов,
карт. ИРЯЗ. Новобуян. Куйбыш.

3. Крымка и крймка, и, ж.
Ружье старого образца. Вот они на
кримку дивовались, дивовались, ну
что за крймка. Том., 1955—1958.
= К р ы м к а. У него была крымка.
Пинеж. Арх., 1961.

4. Крымка, и, ж. Болезнь, при
которой появляется красная сыпь,
как при проказе; род проказы. Са-
рат., Астрах., Даль. Кубап., Терек.
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Крымковый, а я, о е.
К р ы м к о в а я шапка. Шапка из
каракуля или мерлушки; крымка.
На них шапки крымковы, пальто дра-
повое. Соликам. Перм., 1930.

Крымовйтъ, м у ю, м у е ш ь,
несов., неперех. 1. Заноситься, гор-
диться, вести себя высокомерно. Он
над нам больно крымовал. Тотем.
Волог., 1892.

2. Жить беспечно, безалаберно.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
|| Проводить время в веселье и празд-
ности; праздновать, веселиться. Ир-
бит. Перм., 1866.

— Доп. «Проживать (невольно)».
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., Романов,
1928,

Крымошный, а я, о е. Боль-
ной крымкой (проказой). Отец у него
крымошный был. Гребен. Терек.,
1902.

Крымпа, ы, ж. 1. Рыба Gobio
gobio L. и Gobio fluviatilis, пескарь.
P. Нарва, Сабанеев.

2. Рыба Cobitis barbatula L. и
Nemacheilus barbatulus L.; голец.
Пек., 1864. P. Нарва, Сабанеев.

Крымпелй, мн. Плоские вилы
для половы (мякины). Дон., 1929.

Крымса, ы, м. и ж. Об одутло-
ватом человеке. Свердл., 1965. —
Ср. 1. К р ы м з а (в 1-м знач.).

Крымеало, а, ср. То же, что
кремсало. Росл. Смол., 1852.

Крымеатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Высекать огонь. В чис-
том поле при долине Пасет казак
вороного коня; Стал с сабельки огонь
крымсатъ, Огонь крымсать, раскла-
дывать, Раны свое перевяртыватъ.
Смол., 1890.

Крымский, а я, о е. 1. Из се-
рого каракуля, мерлушки. Крымская
шапка. Крымский околыш. Пенз.,
1853. о К р ы м с к и е овцы. По-
рода овец, дающих серый каракуль.
Ворон., 1965. Крымские овцы — это
не у нас. Они дорогие, их не стригут,
оны на курпяки идут. Аннен. Ворон.

2. К р ы м с к а я болезнь. Lepra
taurica; проказа. Дон., 1840.

3. К р ы м с к и й ясень. Расте-
ние Fr. oxyphylla. Терек., Кубан.,
1908.

оо И крымский тебя выломай!
Бранное выражение. Дон., Архив

АН, Филонов [с пояснением «При-
веденными словами вспоминаются
действия князя (Потемкина Таври-
ческого, или Крымского), который
перенес станицу, где жил Пугачев,
на другое место и назвал Потемкин-
скою»), 1856.

Крина, ы, ж. Льдина. Вчера
один кобель прыгнул на крыну и
уехал на крыне. Ворон., 1965.

Крынгаль, я, м. Крендель.
Олон., 1846.

Крында, ы, ж. Сорная трава.
Крында в картошке. Вожгал. Киров.,
1952.

Крынджблы. См. К р и н д-
ж 6 л ы.

Крынйга, и, ж. То же, что
2. Крынйца. Русская диалектология
[без указ, места], 1964.

1. Крынйца. См. 1. К р и н й-
ц а.

2. Крынйца. См. 2. К р и н й-
ц а.

3. Крынйца, ы, ж. Льдина на
реке во время половодья. Русская
диалектология [без указ, места],
1964. — Ср. К а м у р ы г а, 2. К а р-
ж а , К р и т а , К р и н а , К р и -
ца, К р и ч и н а, К р ы г а,
К р ы н а.

Крынйченька. См. К р и н й-
ч е н ь к а.

Крынйчка. См. 2. К р и н и ч-
к а.

Крынйчный. См. К р и н и ч-
н ы и.

Крынйшенька, и, ж. Фольк.
То же, что крыниченька. Кабы в поле
крынишенька холодная, Над крыни-
ченькой березонька стояла. Смол.,
1890.

Крынка. См. 1. К р и н к а .
Крыночник, а, м. Растение

Lycopodium aunotinum L., сем. плау-
новых; плаун-деряба. Крыночник на
бору, на полу растет. Том., 1964.

Крыночный, а я, о е. В соче-
таниях. о К р ы н о ч н а я трава.
а) Растение Glechoma hederacea L.;
плющ земляной. Вят., Анненков.
б) Пахучее растение, которым парят
молочные кринки. Сарап. Вят., Слов.
Акад. 1926. о Опуховая к р ы н о ч -
н а я трава. Растение Nepeta Gle-
choma Benth., сем. губоцветных;
будра плющевидная, употребляемое
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в виде припарок от опухолей. Вят.,
1869.

Крынцб, а, ср. Крыльцо. Тихв.
Новг., 1911.

Крыпакй, мн. Шерстяные носки
домашней вязки. Крыпаки-то не за-
был обуть? На дворе мороз. Бала-
ганск. Иркут., 1967. — Ср. К р и-
п а т к и , К р и п о п о т к и , К р й -
п о т к и .

Криса, ы, ж. 1. В сочетаниях,
о К р ы с а-гамазенка. «Крыса са-
мой плохой породы». Наурская
Терек., Востриков [с примеч. «гама-
зенная вм. магазинная»!, 1907.
о К р ы с а лабазская. Бранное вы-
ражение. Ах ты, крыса лабазская/
Две конфетины было припрятано, и
то нашла! Боров. Новг., Гарнов-
ский [с примеч. «укоризненноласко-
вое, иногда с оттенком легкой до-
сады»], 1965. о К р ы с а магазей-
ная. Бранное выражение. Она всяко
изругалася: Ох ты, ворона огуменная,
Лягуха подколодная, Ох ты, крыса
магазейная. Валд. Новг., 1869.
•о К р ы с а-сиза. Детская игра [ка-
кая?]. Астрах., 1895. оо Как крыса
язык съест. Молчать, не отвечая на
вопросы. Придешь, никто не отве-
чает, как крыса язык съест (никто
в очереди не отвечает на вопрос, кто
последний). Медвежьегорск. К АССР,
1970.

2. Хомяк. Урал., 1934. Хомяков
здесь крысами называют. Крысы есть,
мыши, мы крыса зовем в полях хо-
мяков. Том.

Крыеак, а, м. 1. Крысоловка,
капкан для крыс. Калин., 1972.

2. Злой человек. Калин., 1972.
Крыеало, а, ср. То же, что

кресало. «Во многих местах», Бур-
нашев. Тамб., 1852. В войну спичек
не было, дак угольком да крысалом
пробивались. Калуж. Курск., Оря.,
Ворон., Краснодар., Чкал., Ср.
Урал, Том., Краснояр., Русск. гов.
Арм. ССР.

КрыеанбЦ, н ц а, м. Фолък.
Эпитет кота: «сильно царапающий».
Вят., Зеленин, 1915.

v Крысанко, а, м. Прозвище ло-
шади светлорыжей масти. Онеж.,
1933.

Крйеать, а ю, а е ш ь и кры-
сатъ, а ю, а е ш ь, несов., перех, и

неперех. 1. К р ы с а т ь . Чесать;
царапать; чесаться. Что ты кры-
саешь все тело? Али зудит? Вят.,
1907. Не крысай, бобо будет. Ки-
ров. Свердл.

2. Кромсать, крошить. Хлебушка
крышут. Бесед. Курск., 1960.

3. Вредить, портить. Опять начал
крысать. Ср. Урал.

Крйеатъся, а ю с ь, а е ш ь-
с я и крыеатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. 1. К р ы с а т ь -
с я. Чесаться; чесать; царапать.
Вят., 1848. Не тронь, кошка кры-
сается. Вят., Смирнов. || К р ы-
с а т ь с я, безл. Чесаться. Давно
уж в голове крысается. Ср. Урал,
1971.

2. К р ы с а т ь с я . Скрестись,
царапаться. Тут и крысается в дверь
кто-то: стук, стук, стук. Орл.
Вят., Смирнов.

Крйеачки, мн. Края посуды
(кувшина, чашки, горшка и т. п.).
Вот она налила мне чашку молока по
самые крысачки. Зап. Брян., 1957.

Крйеин, а, о. Относящийся
к крысе, крысий, крысиный. Как-то
крысин господин На улицу выходил,
Всему миру говорил: Зачем крысу
били, Зачем колотили? Казан., Со-
болевский.

Кривиться, и т с я и кры-
СЙТЬСЯ, и т с я, несов. К р ы-
с и т ь с я. Угрожающе прижимать
уши и скалить зубы (о лошади, со-
баке, лисице и т. п.). А крысится,
рассобака, больно крысится (лисица,
как тащить-то станешь, вестимо,
напугать норовит). Кадн. Во лог.,
1865. Волог. || К р ы с й т ь с я . Злить-
ся (о человеке). Всякая крысится на
панский лад. Смол., 1890. В лад.,
Иркут.

Крыеъ-береёнь. То же, что
крыж-берсень. Юго-зап. Том., 1863.

Крысье, я, ср., собир. Крысы.
Холмог. Арх., 1907.

Крыеятка, и, [род?]. Крысе-
нок. Ср. Урал, 1971.

Крытаеы, мн. Телега для возки
снопов. Волог., 1902.

1. Критик, а, м. Зипун, тулуп
или полушубок, крытый холстом или
другой материей. Казан., 1855. Вят.,
Вост. Map. АССР, Свердл., Урал.
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j| Зипун, крытый до половины хол-
стом. Верхотур. Пери., 1852.

2. Критик, а, м. 1. Крыша над
током. Ветром уронило на гумнах
почти все крытики. Вят., 1903.
I! Крытый ток. Вят., 1903. Раньше
молотили летом на ладони в кри-
тике, а зимой-то на льду. Вост.
Map. АССР. || Овин с током, обне-
сенный стеной. Твер., 1874.

2. Деревянная крышка для посу-
ды. Критиком горшки покрывают.
Ср. Урал, 1971.

Крытка, и, ж. Овчиная шуба,
крытая сукном. Перемышл. Калуж.,
1929.

Крытник, а, м. Сарай для хра-
нения леса. А лес в крытнике хра-
нился: Медвежьегор. КАССР, 1970.

Крытуха, и, ж. Шуба, крытая
холстом. Шили шубу из овчин, но-
сит, пока новая, лопотина носится.
Драться зачинат, он ее покрыват
холстом — крытуха. Она как новая.
Урал., 1972. — Ср. К р ы т ы й .

КрЫТЧИК, а, м. То же, что
крылыцик. И крытчик говорят. Йо-
нав. Лит. ССР, 1963. Йонав. Лит.
ССР.

Крытый, а я, о е. 1. Только ж.
Оплодотворенная (о животных) Ярки
крытые. Том., 1964.

2. Обшитый кожей (о хомуте).
Крытый хомут. Крытый он дорого
стоит. А уж мы ездили на некры-
тых. Южн. Урал, 1868.

3. В сочетаниях, о К р ы т а я ло-
потина. То же, что крытуха. Смотрю,
одел свою крытую лопотину, знать,
в степь поехал. Ср. Урал, 1971.
о К р и т ы и мед. Мед в сотах.
Клыковский [без указ, места]. Сиб.,
1964. о К р и т а я черь, черва, со-
бир. Окуклившиеся личинки пчелы.
Клыковский [без указ, места].

Крыть, к р о ю , к р о е ш ь и
к р ы к>, к р ы е ш ь , несов., перех.
неперех. 1. В строительной терми-
нологии, о К р ы т ь в желоб (на
желоб). Крыть крышу, закрывая паз
одной доски краем другой. Гвоздя
купить не на что, так крыли в же-
лоб. Пазик выбирают, а по всей
длине стропила. Если по-круглому
крыть, на желоб, во всю крышу выбран
желоб и врублено драньё. Красно-
яр., 1968. о К р ы т ь в наборку.

Крыть крышуТсоломой, утаптывая
ногами не каждый ряд. Под ногу —
каждый ряд, а внаборку — через два
ряда наступаешь. Это тоньше. Ряа.,
1955—1958. о К р ы т ь в привязку.
То же, что крыть под гребенку.
Дмитр. Моск., Соловьев. Ряз., 1955—
1958. о К р ы т ь в разбежку. Крыть
крышу, накладывая верхний ряд до-
сок на промежутки между досками
нижнего ряда. Чулым. Новосиб.,
1968. Вон конюшна покрыта враз-
бежку. Ср. Урал, о К р ы т ь всплош-
ную. Крыть крышу, плотно приго-
няя доски одну к другой. А изба
крыта всплошную. Ср. Урал, 1971.
о К р ы т ь гонтом, под гонт. Крыть
крышу сторновкой, которую уклады-
вают колосьями вверх и затем вырав-
нивают. Старновку щипками вяжут,
снопами кладут и щеткой ее подго-
няют. Это гонтом называется. Щип-
ками — это снопочки вяжут, опу-
щают в глину и кладут ровными ря-
дами. Ряз., 1955—1958. о К р ы т ь
кряжом. Крыть дом двухскатной
крышею. Мой дом крыт кряжом.
Сузун. Новосиб., 1964. о К р ы т ь
(крышу) кубаком, с кубаком. Устраи-
вать четырехскатную кровлю. Двор
кроют с кубаком, с кубачком. Ряя.,
1955—1958. о К р ы т ь (крышу) ла-
базом, лобазом, лапасом. Крыть дом
односкатною кровлею. Арх., 1885.
Лабазом крыта. То стропилы ста-
вят, а то лабазом, покатен. Это
лапасом кроют. Ряз. о К р ы т ь (кры-
шу) лапасцой. То же, что крыть
лабазом. Покрыта лапасцой. Ряз.,
1955—1958. о К р ы т ь по-амбар-
ному. Крыть крышу, накладывая
верхний ряд досок на стыки ниж-
него ряда. По-амбарному — впри-
тык доски, а сверху еще одна. Чулым.
Новосиб., 1968. о К р ы т ь под гре-
бенку. Пользоваться при строитель-
стве крыши кровельным инструмен-
том, называемым гребенкой. Кроют
под гребенку пятнадцать лет безо
всякого ремонта. Ряз., 1955—1958.
о К р ы т ь под лапас, лапасом.
См. К р ы т ь лабазом, о К р ы т ь
под солому, под сторновку. Крыть
крышу соломой, сторновкой. Двор
под солому крыт. Ряз., 1955—1958.
о К р ы т ь под ногу (ножку).
Крыть крышу соломой (предвари-
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тельно вымоченной), утаптывая но-
гами каждый ряд. Тамб., Кубан.,
Дон., Терек., О. А. Ганецкая. Кроишь
под ножку. Он передает (солому),
а я грабелками перебираю. Сейчас
старновкой не кроют, а под ногу.
Подвозят, мочат. Растасают и гра-
билками. Ряз., 1955—1958.
о К р ы т ь под прижимку. Крыть
крышу сторновкой, которая прикреп-
ляется к крыше тонкими прутьями-
прижимками и подгоняется гребен-
кой. На прижимку сажают и при-
тягивают к этой жерди. Ряз., 1955—
1958. о К р ы т ь под щетку. Крыть
крышу аккуратно сложенной соло-
мой-сторновкой; снопики старновки
укладываются комлями вниз и под-
гоняются кровельным инструментом,
называемым щеткой. Рубленая была
горница, тоже под щетку покрыта.
Из старновки вязали щипки, А то
кроют старновкой под щетку. Если
щипками — колосья вниз, а под щет-
ку — колосья вверх, Ряз., 1955—
1958. Дмитр. Моск. о К р ы т ь по-
круглому. Крыть дом четырехскат-
ной крышей. Тобол., 1917. о К р ы т ь
щипками. Крыть крышу соломой,
которую, связав в снопы, предвари-
тельно смачивают в растворе глины.
Щипками покрыт с двадцать седь-
мого года, еще течи не дает. Ряз.,
1955—1958. со Не мыто, не крыто.
Грязно, неприбрано (о жилом поме-
щении). Вы уж извините, у меня
в избы не мыто — не крыто. Вечно
в доме не мыто — не крыто. Ср.
Урал, 1971. По-банному крыт. Бран-
но. Невзрачный, некрасивый (о че-
ловеке). Енис., 1901.

2. Фольк. Не к р ы т а головушка.
О незамужней девушке. Гуляй, гу-
ляй, девица, Покулъ своя волюшка,
Не крыта головушка: Покроют голо-
вушку — Муж отымет волюшку. То-
тем. Волог., 1905.

3. Неперех. Находиться в любов-
ной связи. Моя подруга с тракто-
ристом кроет: дружит, любят друг
друга. Ср. Урал, 1971.

4. Перех. Случать. Крыть корову-
то повели. Ср. Урал, 1971.

5. Перех. Сеять, засевать (землю).
Они просто кто не кроет землю,
крыли ее, хлеба много имели (о ку-
лаках). Ряд., 1953.

6. Оберегать, защищать, сохра-
нять. Покеля бог крыл. Моршан.
Тамб., 1849. Худая моя година: Коху
я достанусь, девчина? Коли ста-
рому — не дай бог, Коли малому —
крый боже. Пек. со Каблук крыть.
Скрывать, укрывать что-либо.
Перм., Зеленин.

7. Перех. Бить. Крой, ребята, Ми-
хайловских. Данил. Я росл., 1926.
Урал, Ср. Урал.

8. Выметывать сеть, двигаясь на
сейнере по окружности. Четверка
в шесть часов крыла, с тону взяла.
Это мы не по косяку, а по спарку
крыли. Гляди, там один за другим
кроют. У Керчи там двадцать судов
ва раз кроют. Дельта Дуная, 1964.

Крытьё, я, ср. 1. Действие по
знач. глаг. крыть (делать крышу).
Для крытъя черепица. Новг. Новг.,
1910.

2. Особая укладка снопов на вер-
шине скирда К рытьё — ато снопы
сверху стояли, чтобы, скирда не про-
мокла, комель на волю, а вершины
внутрь, чтоб скот не ел. Южн. р-ны
Краснояр., 1967.

1. Крйться, к р б ю с ь , к р о -
е ш ь с я , песов. Крыть крышу. По-
реже стройся, да почаще кройся!
(пословица). Болх. Орл., Сахаров
Ряз., 1952.

2. Крйтъея, к р о ю с ь , к р о -
е ш ь с я , несов. К р ы т ь с я ви-
ной. Сознаваться в проступке, ви-
ниться; "открываться. Чем виноват?
Кройся виной! Екатеринб. Перм.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Крйхта, ы, ж. Крошка (хлеба).
Юго-вост. Кубани, 1949—1951. В
кармане одни крыхты от хлеба.
Краснодар.

КрЫХТёТЪ, т и ш ь , несов., не-
перех. Кряхтеть. Шадр. Перм., 1930.

Крйху, нареч. Немного. Крылу
я соснула, а там, як ен пришел,
дак я ужо и не спала. Зап. Брян.,
1957.

Крица, ы, ж. 1. См. К р и ц а
(во 2-м знач.).

2. Санки для катания, сделанные
из смерзшегося навоза, облитого во-
дой. Ребятишки катаются на кры-
цах. Нерехт. Костром., 1930. — Ср.
К р и з ы ,
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Кръгчатъ. См. К р и ч & т ь.
Кръгчётъ. См. К р и ч ё т ь.
КрИЛШТйТЬ, а ю, а е ш ь. не-

сов., неперех. То же, что кричикатъ.
Соликам. Перм., 1898.

Крычикать. См. К р и ч и -
к а т ь.

Крычйный, а я, о е. Фолък.
[Знач.?]. Бежали бы из-за триде-
сятъ земель. ., Глядели бы на него
грачиное, крычикое, а бежали бы па
наше сорочье щекотанъе — в день
по солнцу, а в ночь по месяцу (за-
говор). Онеж. Арх., Подвысоцкий,
1885.

Крычма. См. К р А ч м а.
Крично. См. К р и ч н о .
Кричный. См. К р и ч н ы й .
1. Крыш, нареч. Всё, довольно,

кончено. Терек., 1907.
2. Крыш, междом. Возглас, ко-

торым отгоняют кур. Пошла, крыш!
(отгоняя кур). Меднов. Калин., 1937.

Крыша, и, ж. 1. В сочетаниях.
о Амбарная к р ы ш а . Двускатная
крыша. Двускатная амбарная крыша,
а на четыре ската — епанча. Тунк.
Бурят. АССР, 1968. о К р ы m а в
лоток. О'способе"скрепления досок
крыши"* без гвоздей (закрывая паз
одной доски краем другой). Доро-
гоб. Смол., 1927. о К р ы ш а в от-
руб. Двускатная крыша с фронтоном.
Вся крыша в отруб. То привалами
делают, а то с косицами. Ряз.,
1955—1958. о К р ы ш а колодой.
Двускатная крыша. Новосвб., 1960.
о К р и ш а конем. Двускатная
крыша. Конем крыша, она ровная,
два ската у ей, а есть еще четыре
ската. Кыштов. Новосиб., 1968.
Урал, о К р ы ш а кончиком. Дву-
скатная крыша. Ряз., 1950. о Круг-
лая к р ы ш а . Четырескатная кры-
ша. Новосиб., 1967. Ср. Урал, Урал.
Если дом крестовый, то круглая
крыша, у ей~четыре~ската. Новосиб,
Краснояр. о" К р ы ш а под гвоздь
Кровля, крытая дранкой, прибивав
мой гвоздями. Дорогоб. Смол., 1927
о К р ы ш а под гребенку. Крыша
крытая ровно обрезанными снопами
Дорогоб. Смол., 1927. Сиб. о К р ы
ш а нод'~карниз. Четырехскатнаг
крыша. Иркут., 1969. о Продольна?
к р ы ш а . Односкатная крыша
Продольная — это просто одним ска

том покрытая. Новосиб., 1968.
о К р и ш а со лбом. Двускатная
крыша. Куйбыш., 1947. о Шатро-
вая к р ы ш а , а) Четырехскатная
крыша. Юго-зап. Сиб., 1930. Куй-
быш. б) Навесная сеть для ловли
тетеревов, сплетенная из прутьев.
Делали кормушки в лесу. Сыпали
пшена, овса, а над ними делали ша-
тер, ну, как крышу, кормили косачей.
А когда соберется их штук двад-
цать— тридцать, то за веревку дер-
нешь — и Шатрова крыша накры-
вает их. Краснояр., 1967. оо Крыша
с крышей. О людях, равных по по-
ложению в обществе и по состоятель-
ности, зажиточности. Крыша с кры-
шей подбирали жениха с невестой.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

2. Чердак. Сними с крыши белье.
Хакас." Краснояр., 1966. Краснояр.,
Новосиб. ж "

3. Сарай. Курган. Перм., 1895.
4. Навес во дворе, где складывают

дрова, ставят телеги и т. п. Приан-
гарье, 1971. = К р ы ш и, мн. Тобол.,
1899. II К р ы ш и, мн. Навес для
скота во дворе. Урал, 1930. || Навес
над скирдом хлеба. Вельск. Смол.,
1909. || Навес, тент на судах. Волж.,
1928. [| «Верхняя настилка на лодке,
имеющая вид действительной кры-
ши». Пек., Кузнецов, 1912—1914.

5. Верхний сноп в укладке (сус-
лоне, бабке и т. п.). Осин. Перм.,
1930. Калия. Девять снопов ста-
вишь, а десятым закрывать, это
крыша называется. Ср. Урал. Том.,
Амур.

6. Непригодное для корма сено,
которым укрывают на зиму вино-
град. Дон., 1929.

7. Используемая для строитель-
ства кровли солома, обмазанная гли-
ной. Один воз крыши привез. Грозн.
Чеч.-Инг. АССР, 1946—1953.

8. Кровля в шахте. Осин. Перм.,
1930.

9. Холщовый или шерстяной на-
матрасник подстилки для спанья —
потника. Сиб., 1916. Приавгарье.
|| Материя, идущая на изготовление
одеял. Кто худо жил, у того крыша
одеяла была портяна. Крыши у одеяла
совсем порвалися, надо новы шить.
Нижнеилим. Иркут., 1970. Крас-
нояр.
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10. Чехол для спальных принад-
лежностей. По-моему, уляни тоже
две крыши ткали. Братск. Иркут.,
1969.

11. Материя, которой покрывают
зимнюю, чаще меховую, одежду.
Глазов. Вят., 1880. Вят., Ветл.
Вят., Сев.-Двин. Верх шубы крышей
назывался, а низ — подкладом звали.
Крышу шили отдельно. Тунк. Бурят.
АССР. Сиб., Приангарье.

12. Кожаный верх хомута. Крыши
хватает, а вот войлок рвется. Де-
мян. Новг., 1936.

Крйшать [?]. Стаканчик (вод-
ки). Смол., Добровольский, 1858.

Крйшенка, и, ж. Картофель-
ный суп. Новозыбк. Брян., 1963.

Крышбнник, а, м. Коржик;
выпечное изделие. Из печки вынули
румяные крышенники. Курск., 1967.

КрЙшенСКИЙ, о г о, м. Фолък.
В загадке — крышка. В печерском,
в зоршенском, под крышенским, сидит
Курлип Курлипович (гусь в горшке
под крышкой). Боров. Новг., 1848.

Крйшень, ш е н я, (мн. к р ы-
ш е н ь я) м. «Вид крупных насе-
комых (видимо, шершень)». Кры-
шанъя живут заместо пчелы. . Дуб
с дирой, там либо пчела ведется,
либо крышанья. Крышанъя — боль-
шие жуки. . Такие-то ясные, с перъ-
весны они летают, ребята все их
ловили. Ряз. Ряз., Слов. Ряз., 1960—
1963.

1. Крйшечка, и, ж. Кухонная
доска, на которой режут, крошат
что-либо. Глубок. Вост.-Казах., 1967,

2. Крйшечка, и, ж. Крошечка,
небольшое количество чего-либо. Пу-
тивл. Курск., 1886. Мы за здравие
царя Пьем по крышечке винца. Смол.

Крышешник, а, м. Название
ветра. Слов. карт. ИРЯЗ [без указ,
места].

Крышйла, ы, м. и ж. Хозяин;
хозяйка. Я в дворе крышила. Хочу
сам быть крышилой, а то ты косточ-
ки гложешь, а мне не даешь. Приятно
было, что я была хозяйкой в доме,
крышилой, хоть молодая я, да хо-
зяйка ж я, а не бобылъка. Смол,,
1890.

Крышйть и кришйть, ш у,
ш и ш ь, несов., перех. 1. Крошить,
мельчить. о К р и ш й т ь , Дон., 1929.

23 Словарь русских говоров, вып.

= К р ы ш й т ь . Дело кишит, бу-
раки надо крышить, а тут к обедне
звонят. Смол., 1890. Зап. Брян.,
Дмитриев. Курск., Болх. Орл.
|| К р ы ш й т ь (куски). Резать мя-
со. Крышитъ куски. Спас. Пенз.,
1923.

2. Высекать огонь огнивом. Обоян.
Курск., 1859.

3. оо Как ни крыши. Как ни ста-
райся, как ни верти. Як ни крыши,
усе ли (для) своей души. Смол., 1914.

4. Грубо, цинично бранить. Ни
с того, ни с сего давай меня крышить
матершиною. Обоян. Курск., 1859.

Крышйтъея, к р ы ш и т с я ,
несов. Крошиться. Евто крышиться
будет. Оно крышится. Орл., Спо-
лохов.

1. КрЙШКа, и, ж. 1. Кровля,
крыша. Одна хата — и тая без
крышки. Смол., 1890. Ачин. Енис.

2. Навес над воротами в виде дву-
скатной крыши. Свердл., 1965.
Крышка над воротами, чтоб вода
стекала. У ворот делали. Краснояр.

3. Навес, под который загоняют
скот для кормления. Загоним вон
под крышку на время покормить их;
для зимы сено припасают, наверх
складывают. Ордын. Новосиб., 1965.
|| «Небольшой навес». Ленька, ты
вымети под крышкой. Отец по дрова
уехал, скоро приедет, а там еще не
готово. Иркут., Бобряков, 1970.

4. Печная вьюшка. Бурнашев {без
указ, места]. Печь крышками закуты-
вали. Балаш. Сарат., 1954.

5. Кожаная обшивка хомута. Ко-
стром., 1927. Осташк. Твер.

6. Верхняя часть седла. Крышка
у седла может быть и деревянная,
чтоб сидеть было удобно, теперь
войлоком покрывают. Новосиб., 19Ь5.

7. То же, что крыша (в 5-м знач.).
Волхов. Лениягр., 1933. Возьми боль-
шой сноп, чтоб сделать крышку на
бабку. Пек. Новг., Калин., Мед-
вежьегор. КАССР, Вост. Map. АССР,
Ср. Урал, Кемер,, Новосиб., Том.,
Иркут. — Ср. 2. К л о б у к , К р ы-
ш а.

8. Баранья шапка. Данк. Ряз.,
Будде.

9. Кухонная доска с ручкой, на
которой режут мясо, лук и т. п. На

15
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крышке режь, а то клеенку испор-
тишь. Тунк. Бурят. АССР, 1968.

10. Весенний лед на море, под
которым укрываются стайки рыб,
спасаясь от рыбачьего невода. Бело-
мор., 1929.

11. Часть глаза, веко. Волог.,
1883—1889.

12. Особые ставни или клапаны,
прикрывающие изнутри нижнее от-
верстие трубы снетосушильного за-
вода. Пек., 1912—1914.

13. Кровля, крыша. А стоят у нас
палаты белокаменны, Что ли стол-
бики у нас да там точеные, Крышки
там у нас да золоченые. Онеж., Гиль-
фердинг.

14. Столешница. Я буду пол мыть,
а ты помой крышку в столе. Славк.
Пек., 1957.

15. "К р ы ш к и, мн. Обычай при
поминовении усопшего в Дмитриеву
субботу покрывать могилу ризой свя-
щенника. Малояр. Калуж., 1863.

2. Крйшка, и, ж. 1. Глиняный
сосуд с узким горлом для молока,
кринка. Кувакин. Чуваш. АССР,
1950.

2. Глиняная чашка. Курмыш.
Симб., 1897.

3. Крйшка, и, ж. Малое коли-
чество чего-нибудь; крошка. Крышка
останется, а я не возьму. Брас.
Брян., 1961. ее Крышки во рту не
было. Ничего не ел; был очень голо-
ден. Смол., 1914.

Крйшку, в знач. нареч. Совсем
мало, чуть-чуть; немного. Пожили
крышку вместе и разошлись. Курск.,
1967.

КрЙШНО, нареч. Громко. Арх.
Арх., 1852.

Крышнбй, а я, бе. К р ы ш-
н 6 и тес, к р ы ш н а я тесина. Тес,
использующийся при строительстве
крыш. Крышная тесина. Тебе какой
тес надо пилить? Крышной? Кар-
гоп. Арх., 1971.

КрьшшАк, а, м. 1. Ласточка.
Крышняк гнезда под крышей вьет.
Крышняк — ласточка, прилепя под
карнизом, как засохне ихнее гнездо.
Пек., 1958.

2. Береговая ласточка. Крышняки
большущие норы делают, под заво-
ром. Крышняки в заворе кладутся,
лавточки — под крышей. Пек., 1961.

Крышбнкч, мн. Хлебные крош-
ки. Что жуешь? Крышонки вчераш-
ние. Куньин. Пек., 1967.

Крышугбна, ы, ж. Фолък. Имя
мифической личности — «жены-тря-
совицы», насылающей на человека
болезни. Крышугона ложится в гру-
дях и ломит человека, и он ходит ду-
раком. Онеж., 1933.

Крышь, и, ж. со Тишь да
крышь. Мир да лад. Тишь да крышь,
мир да благодать божья (пословица).
Даль [без указ, места].

Крыщаный, а я, о е. Креще-
ный. У меня сынок памер не крыща-
ный. Примор. Крым., 1963.

Крёглина, ы, ж. Кегля. Зап.
Брян., 1957.

КрЭКТатЬ, несов., неперех.
Кряхтеть. Зап. Брян., 1957.

КрамАный, а я, о е. Твердый,
плотный. Зап. Брян., 1957.

Крюк, а, м. 1. Кочерга. Твер.,
1820. Калин., Ленингр., Новг. Ухва-
ты да крюки — мое хозяйство. По-
шевели-ко в пече крюком-то! Крюк
возьмут уголье разгребать. Арх.
Онеж., Олон., Прионеж., Пудож.
КАССР, Печор., Беломор., Ряз.,
Тамб., Оренб. о Печной к р ю к . На
то место, где он (покойник) лежал,
кладут печной крюк (кочергу), что-
бы. . не было в избе другого покой-
ника. Вытегор. Олон., Шейн. — Ср.
К л ю к а .

2. Сковородник. Свердл., 1965.
3. К р ю к и , мн. Коромысло.

Крюки на ведры. Пек., 1960.
4. Железный или деревянный ко-

лышек, вбитый в стену. На крюку
узду сушат, вожжи. Деревянный по-
больше, так хомут полагали на него.
Медвежьегор. КАССР, 1970. || Вешал-
ка. Новооск. Курск., 1852. Липецк.
Ворон.

5. Изогнутая палка, род мотыги
для копки сараны. Сарану крюком
копают. Крюк — горбатенъка палка.
А на концах железку приделывают.
Дала мне крюк и велела крюком ко-
пать. Камч., 1962.

6. К р ю к и , мн. Деревянные ча-
сти сохи, на которые насаживаются
сошники. Рузаев. Морд. АССР, 1946.
Атюрьев. Морд. АССР. || Часть ро-
гули-сохи. Крюк — для скрепления
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куртины с осью. Новорж. Пек.,
1957.

7 . К р ю ч ь я , к р ю ч ь и и
к р ю к и , мн. Оглобли сохи. В лад.,
Нижегор., Яросл., Бурнашев. Вост.,
Ядрин. Чуваш. АССР, Ромодан.
Морд. АССР, Пенз., Куйбыш.,
Перм.

8. Деталь сохи, с помощью кото-
рой регулируют ширину или глу-
бину вспашки. Том., 1948. С левой
стороны, коренной оглобли часть оси
длинней. Там приделывается крюк:
ширь надо брать — крюк выдвигают.
Хакас. Краснояр. Приантарье.

9. Деталь плуга, к которой кре-
пится упряжка. Вят., 1897. Волог.
Крюк — упряжка зацепляется. Ка-
лин. Ленингр.

10. Серп. Белев. Ряз., 1898.
11. Колодезный журавль. У ко-

лодчика, у крюка Воду черпала Аню-
та. Волог. Волог., Пек., Копаневич.
Ленингр.

12. Длинная жердь, шест с крюч-
ком на конце, на который вешается
ведро. Калин., 1939. Где глыбко
в ключи, так крюком доставляют.
Славк. Пек.

13. «Колодец с воротом для под-
нятия ведра носит в говоре название
крутиль. Основную часть такого ко-
лодца составляют литые из цемента
и песка вьюшки, ворот называют
крюком, а деревянный вал, на кото-
рый наматывается цепь, получил на-
звание валок и каток». Ворон., Хе-
рольянц, 1965.

14. Сучок, используемый при витье
пеньковых веревок. Новооск. Курск.,
1852. || Ручка фабричного колеса для
кручения веревок. Пек., Кузнецов.

15. Ручка для вращения вала.
Кадуйск. Волог., Архангельский. —
Доп. «Деревянная ручка, за которую
вертят». А к шкворню деревянная
ручка, крюк, за которую вертят.
Верхнеуд. Забайк., Ратнер, 1925.

16. Стропила; небольшие стропи-
ла сараев, риги. Моздок. Терек.,
1900. Ентот крюк, он прицеплен за
князевую слегу. Делаются крючья. На
прогоны кладутся крючья, чтобы со-
единить нам верх, а другим — кла-
дутся на запиленную жердь. Ряз.
= К р ю к и, мн. Вельск. Арх.,
1946—1959. = К р ю ч и, мн. Здесь

стропила, а там крючи назывались,
стропила вяжется так. . Прибивали
крючи, а на них настилали камыш.
И в сарае крючи, без крючих крышу
не сделаешь. Казаки-некрасовцы. —
Ср. 2. К у р и ц а .

17. Нетолстый деревянный стер-
жень с загнутым концом для изго-
товления дранки Новг., 1924. Рань-
ше крыши покрывали драньем. Дранье
драли крюкам. Крюк-то делали из
корней. Нижнеилим. Иркут. Хакас.
Краснояр.

18. «Плотный широкий нож, наса-
женный на ручку наподобие косы,
для дранья тесин». Валд. Новг.,
Феноменов.

19. Брус, отделяющий в избе место
возле печи. Междуречье Оки и
Прони, Ряз., 1955—1957.

20. Брус, поддерживающий пола-
ти. Крюк — это на нем держались
полати. Столб ставили и крюк.
К этому крюку намащивали доски.
Крюк клали ниже балки, на пол-
метра от потолка и там спали.
Ряз., 1955—1958.^

21. С к р ю к о в на пяту (рас-
крыть дверь, ворота). Фольк. Ши-
роко, нараспашку. Отпирает Васи-
лий ведь широки ворота, Да широки
ворота да с крюков на пяту (былина).
Мезен. Арх., Григорьев, о На пятуг

на к р ю к и . Фольк. То же, что
с крюков на пяту. Петр да свет
Яковлич. . Отворяет двери на пяту,
На пяту, пяту дубовую, На крюки,
крюки зелезные (песня). Сольвыч. Во-
лог., 1896.

22. Наружный угол деревянного
дома, сложенный из неотесанных и
невыравненных бревен. Холмог.
Арх., 1907. о В к р ю к . Способ
углового соединения бревен при по-
стройке дома, при котором концы
бревен не срезаются. Дома, угол ру-
бится в крюк, в зуб, в чисту лапу.
Том., 1964.

23. Пристройка у дома для лоша-
дей и сельскохозяйственного инвен-
таря. Холмог. Арх., 1952.

24. Дом к р ю к 6 м, в к р ю к .
Дом из трех комнат, расположенных
в виде буквы Г; то же, что дом гла-
голью. Три комнаты в доме — это
в крюк, дом крюком — две комнаты
рядом, как в пятистенном, а третья

23*



356 Крюк

рядом как бы в крюк. Кыштов. Но-
восвб., 1968.

25. Деревянная или железная изо-
гнутая палка или кольцо, употреб-
ляемые при увязке воза сена или со-
ломы. Бурнашев [без указ, места].
Иркут., 1873. Калуж.

26. Палка около метра длины с
крепким сучком, с помощью которой
переносят охапками сено или солому.
Борович. Новг., 1923—1928. Углич.
Яро ел.

27. Вилы для сбрасывания навоза
с телеги. Нижегор., 1850. Калин.
Крюком навоз с телеги скапывают.
Йонав. Лит. ССР. Прейл. Латв.
ССР. о К р ю к навозный. Вельск.
Арх., 1895. Волог., Новг., Твер.

28. К р ю к и . Изогнутые дере-
вянные жерди, которые служат для
прикрепления задней оси роспусков
к грядкам. Покров. В л ад., 1905—
1921.

29. Металлическая петля в перед-
ней части телеги или саней для при-
крепления оглобли. Крюк есть в те-
леге и в санях. В крюк вставляют
оглобли. Йонав. Лит. ССР, 1960.
II К р ю к и, мн. [удар.?]. Оглобли
телеги. Костром. Костром., 1924.

30. К р ю ч ь я , леи. Два колеса
на оси, на которые укладывается ко-
нец бревна при перевозке на телеге.
Южн. Урал, 1968. II К р ю ч ь я, мн.
Стояки ty телеги для перевозки сно-
пов. Муром. В лад., 1910. — Доп.
К р ю к и , мн. Часть телеги [ка-
кая?]. Черепов. Новг., Волог., Ко-
порский. «Корни коряги у одра, те-
леги». Пошех.-Волод. Яросл., Ко-
порский, 1929.

31. Длинная телега для перевозки
бревен.°К р ю ч ь я и к р ю ч ь и,
мн. Калуж., 1960. Крючъи — это
длинная телега с четырьмя колесами,
на ней бревна возили. Лес возили
крючьями, доски, жерди, только длин-
ное что на них возить можно. Моск.
° К р ю ч и, мн. Калин., 1972.
• • К р ю к и и к р ю ч ь я , мн.
Двухколесная повозка для перевозки
снопов. На крюки пять суслонов
клали. Скирдовать ездили на крючьях.
Верховья р. Лены, 1965. Иркут. —
Ср. 2. К р у ч и.

32. Толстое бревно, стесанное с
двух сторон, с вырезанными жело-

бами для загибания полозьев, ободь-
ев, дуг, колес; бало. Глубок. Вост.-
Казах., 1967.

33. Железная ось в виде криво
шипа, соединенная со ступкой ко-
леса самопрялки. Пятов. Калуж.,
1928. Соль-Илецк. Чкал. Личинка
вставляется в крюк. Йонав. Лит.
ССР. || Деталь самопрялки. У само-
прялки крюк, вьюшка, рогачик. Крюк
у меня вон как проработался. Том.,
1964.

34. Часть ткацкого стана [какая?],
о К р ю к и, мн. Любим. Яросл.,
Якушкин, 1926.о К р ю ч ь и, мн.
Братск. Иркут., Соколов, 1957.

35. Разновидность тканого узора.
Десна и Ока, 1927.

36. Приспособление для разматы-
вания ниток. Слов. карт. ИРЯЗ [без
указ, места].

37. Приспособление для скручива-
ния перевесел. Волхов. Ленингр.,
1933.

38. Выступ на конце палочки, ко-
торой при плетении корзин выравни-
ваются выдвинувшиеся лучинки.
Пек., 1912—1914.

39. Специальное скорняжное при-
способление для растягивания кожи.
Богород. Моск., 1907. Кадн. Волог.
|| Приспособление для выделки ов-
чины в виде деревянного крючка
с вделанной в него железной скобой.
Бурнашев [без указ, места]. Крюк —
постели (оленью или медвежью шку-
ру) выделывают; постель подвесят,
ногу вденут в петлю и скоблят.
Печор., Травин, 1922. Темляк на-
девают на ногу, а рукой берутся
выше крюка. Амур. Приангарье, Но-
восиб., Медвежьегор. КАССР.
о Мять в к р ю к у . Обрабатывать
(овчину), водя с силой по мездре
тупым толстым лезвием, насажен-
ным на деревянную рукоятку. Арзам.
Нижегор., 1880. || Деревянная или
железная округленная доска, приме-
няемая при мытье сырых овчин.
Яросл., 189о.

40. К р ю к и , мн. Заготовки из
яловичной кожи для русских сапог.
Кадуйск. Волог., 1959.

41. К р ю к и , мн. Сапоги с за-
гнутыми носками. Перм., Муллов.
Сапоги назывались крюки. Пек., 1960.
|| Вытянутые носки и голенища ичи-
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гов (сафьяновой обуви мусульман).
Казан., Матер, для исслед. промысл,
насел. Казан, губ. || К р ю ч ь я и
к р у ч ь я, мн. Голенища русских
сапог. Поим. Пенз., 1945.

42. Пастушья палка с изогнутым
концом, которою ловят баранов,
ерлыга. Гребен. Терек., 1902.

43. К р ю ч ь я , мн. Два изогну-
тых стержня, укрепленных на корме,
на которые надевается руль. Руль
надевается завсегда на крючья. По-
озерн. Hour., 1949—1950.

44. Рукоятка, с которой приво-
дится в движение колесо токарного
чашечного станка. Семен. Горы;.,
1950.

45. Заграждение на реке из бре-
вен при сплаве леса россыпью. Арх.
Арх., 1929.

46. К р ю ч ь я , мн. Шпангоуты
для барок, лодок и т. п. из нижней
части ствола дерева вместе с перпен-
дикулярным ему крупным корнем.
Копани — это крючья на барки.
Краснояр., 1967. — Ср. Кбпань (в 9-м
знач.).

47. К р ю ч ь я , мн. Деревянные
или железные вилки для распашных
весел; уключины. Смол., Слов. карт.
ИРЯЗ.

48. Якорь. Корабли все равно, как
с крюков снялись, пошли вход. Пери.,
Зеленин.

49. Шест с сучком на конце, упо-
требляемый для подтягивания и при-
чаливания судов и плотов. Волж.,
Богородский.

50. К р ю к обмерный. Шест с де-
лениями и перпендикулярно при-
крепленной к нему планкой, кото-
рую подводят под днище при изме-
рении осадки судна. Волж., 1914.

51. Рыболовная снасть. I! Боль-
шой рыболовный крючок. Тобол.,
Патканов и Зобнин, 1899. II Рыболов-
ный снаряд для ловли щук — намо-
танная на рогатку бечевка, к концу
которой прикреплен крточок с на-
живкой. = К р ю к и, мн. Кашп. Ле-
нингр., Слов. карт. ИРЯЗ. о К р ю к.
Ребята крюком ловят окуня. Верхне-
Тоем. Арх., 1 9 6 3 . ° К р ю к й , мн.
Пек., Кузнецов, о К р ю ч ь я, мн.
Крючья на налима зимой ставят.
Тунк. Бурят. АССР, Сев. Байкал,
1965. Ц Рыболовный перемет.

° К р ю ч ь я , мн. Сиб., 1854. Ку-
бан., Таганрог. Крючья — робята
большую удочку насаживают на тол-
стую нитку. Медян. Киров.= К р ю-
ч и, мн. Крючи поехал ставить на
забоку. Белогор. Амур., 1967. || Бре-
день. Третий палкой прижимает,
тряста-то не пропустит, ходят
в берег; глядишь, так и заходят щуки,
язь, окунь — крюк это. Крюкам под
Валдаем больше ловят. Калин., Новг.,
1973. || Ставная сеть для ловли мор-
ского зверя, которой загораживают
вход в залив, оставляя только узкий
проход. Арх., 1850. Помор. •• Пять
ставных тюленьих сетей, поставлен-
ных от мыса -полукольцом. Тюлени
зашли в крюк. Даль [без указ,
места]. || Основная жердь, удержи-
вающая рыболовные сети на якоре
под водой. Терек., 1932. || Шест дли-
ною от 4-х до 6,5 м, прикрепленный
к мережному колу и к крылу мережи.
Южн. Беломор., 1929. II Шест с за-
гнутым концом для поддержания или
вытягивания из проруби неводных
веревок. Галич. Костром., Слов,
карт. ИРЯЗ. а) Изогнутая палка,
которой достают жердь из проруби
при подледном лове рыбы. Каргоп.
Арх., Петрова, 1971. б) Приспособ-
ление для подледного лова рыбы—
палка с гвоздем на конце, которая
опускается в выдолбленную во льду
лунку. Енис., Кривошапкин. || Реч-
ной к р ю к . Шест с крюком на
конце для ловли налимов. Сольвыч.
Волог., 1898. || Шест с загнутым и
заостренным концом, с помощью ко-
торого вынимают рыбу из невода.
Крюк — семгу иматъ; когда из воды
невод берешь, рыбину в воды имают
и с крюка в лодку бросают; обухом
крюка рыбину убивают. Печор., 1922.
о Щучьи к р ю к и . Щучьи крюки
на ремнях. Печор., Травин, 1922.
II Тонкий изогнутый металлический
стержень длиною около 2-х м, при
помощи которого продвигают подо
льдом крылья мережи или невода (во
время их установки). Беломор., 1929.
о К р ю к норильный. Беломор.,
1929. — Доп. Рыболовный снаряд
[какой?]. = К р ю к и , мн. Калин.,
Отв. на вопр. ДАРЯ, 1939. = К р ю-
к и, мн. Перм., Миртов, 1930. Тю-
мен. Тобол. «Крюки налимьи на
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шаикину (на дерево) привязывают и
мечут замороженное до половины
в проруби». Печор., Травин, 1922.

52. Лукоморье; излучина реки.
Холмог. Арх., 1907. Беломор. В крю-
ке мужик утонул* Ср. Урал. Север.

53. Крутой поворот дороги. Хол-
мог. Арх., 1907.

54. Мера вина, водки. Вот деше-
вое вино: По три денежки ведро,
По полушке крюк, И где девки пьют.
Курск., Шейн.

55. О придирчивом человеке.
Смол., 1914. || О хитром, пронырли-
вом человеке, ловком дельце, сутяге.
Курск., 1850. || О взяточнике. Крюк
здоровый! Всякие слова с крючком,
Смол., 1914.

56.- О зажиточном, богатом чело-
веке. В лад., 1870. Новг. о Бедной
к р ю к . О состоятельном человеке,
который прикидывается бедным. Се-
мен. Нижегор., 1850. Ой ты, бедный
крюк! Ветл. Костром. || О жадном,
скупом человеке; скряге. Ветл.,
1910.

57. В сочетаниях, о Брать с к р ю-
к у. О приеме борьбы, когда захва-
тывают ногой ногу противника. Усть-
Ницин. Тюмен., 1894. о Косить на
к р ю к . То же, что косить под крюк.
Даль [без указ, места], о Косить
под к р ю к . Косить косою, назы-
ваемой крюк, — со специальным
приспособлением в виде грабель.
Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ. о К р ю к
поперек (дать). Решительно отказать
в чем-либо (преимущественно при
сватовстве). Пришел к девицам не-
званый гость. Ну, а чем гостя пот-
чевать? Через скамью дадим таска-
ницу, черев порог дадим крюк попе-
рек. Луж. Петерб., Соболевский.
о Посадить на к р ю к , сидеть,
жить на к р ю к у . Фолък. Поса-
дить на цепь, сидеть на привязи.
Поганое идолище он победил, и при-
вез он его домой. Посадил в темницу
на крюк. Кирил. Новг., Соколовы.
Тавд. Свердл. о К р ю к согнуть.
Выдумать что-нибудь забавное, ост-
роумное. Экой он крюк согнул! Охан.
Перм., 1854. оо До носу крюком не
достанешь. О гордом, заносчивом
человеке. Пошех. Яросл., 1893.

— Доп. В заговоре (от непрерыв-
ного крика младенца): Крюк, крюк,

возьми от младенца крик! Лукоян.
Нижегор., Ящеров, 1850.

1. Крюка, и, ж. Кочерга. По-
расейски клюка, а по-нашему крюка.
Новосиб., 1970. Ср. Урал. — Ср.
К л ю к а .

2. Крюка, и, ж. Телега одно-
колка. Нерч. Иркут., Хомутников.

1. Крюкать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. 1. Ловить мелких зверей
при помощи крючка. Здесь мы будем
крюкать бурундуков. Том., 1964.

2. Есть сливки, молоко или дру-
гое жидкое кушанье, обмакивая в не-
го палец и затем облизывая его.
Онеж., 1933.

2. Крюкать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Хрюкать (о свинье).
Кирил. Новг., 1897. || Издавать зву-
ки, напоминающие хрюканье свиньи
(о человеке). Крюкает, как свинья.
Пинеж. Арх., 1971.

Крюкать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Идти или ехать окольной
дорогой, делать крюк. Арх., 1885.
|| Сбиваться с пути, терять дорогу,
плутать. Арх., 1885.

Крюкбереень [удар.?]. Кры-
жовник. Вязник. В лад., 1867. —
С р . К р ы ж б е р с ё н ь .

КрЙЖИШИ, мн. (ед. к р ю к и ш).
Место за спиной, заплечье, закорки.
Женка пошла к сватье да и пар-
нишка потащила на крюкишах. Тихв.
Новг., 1852. ° К р ю к и ш, ед.
Перм., 1930.

Крюкйшки и крукйшки,
мн. То же, что крюкиши. Пек.,
Смол., Копаневич. Садись ко мне на
крукйшки, я донесу. П с к . ° К р у -
к и ш к а , ж. Неси его на крукишке.
Осташк. Твер., Пек., 1855. — Ср.
К л ю к ё ш к и , К л ю к й ш к и ,
К р ю к у ш к и .

Крюковаетина, ы, ж. Узор
на ткани • в виде косых линеек,
елочки. Пек., Кузнецов.

Крюковина, ы, ж. Извилина,
излучина; изгиб. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Крюкбвка, и, ж. Прикреплен-
ная к повозке короткая веревка
с крюком на конце — для увязыва-
ния груза. Крюковка дрюк держит.
У веревок всякие назывы были: пере-
довки, задовки, крюковки, черессе-
дельники. Крюковку толсту делали,
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крепку-крепку, чтобы крепче дер-
жала. Иркут., 1970.

Крйжовник, а, м. Вышитое
полотенце для украшения комнаты.
Теперь крюковники не в моде, а рань-
ше расшитые были; без них и замуж
нельзя выдавать. Волго-Камье, 1965.

Крюководйтель, я, м. Де-
таль самопрялки. Том., 1964.

Крюкушки, мн. То же, что
крюкиши. Пек., 1912—1914. Он силь-
ный, взвалил мешок картошки на
крюкушки и не вздрогнул, а лет-то
ему еще мало. Ермак. Краснояр.

Крйндилитъ, л ю, л и ш ь ,
некое., неперех. Заниматься пустой
болтовней, переливать из пустого
в порожнее. Довольно крюндилить.
Краен. Смол., Добровольский.

Крюпать [удар.?]. Фолък. «Ко-
вырять меж пальцами». Север., Бар-
сов, 1872.

Крюс, а, м. Крест. Шенк. Арх.,
Архив АН СССР.

Крюеелъ [удар.?]. Фолък.
[Знач.?]. На дюке был питейный дом,
На гроте там харчевня, На крюсели
там лавочка артельна. Онеж., Он-
чуков.

Крют. К р ю т-мужик. Скупец;
скупой человек. Новооск. Курск.,
1852.

Крича. См. 2. К р у ч а (в 1-м
знач.).

Крючение, ь е, я, ср. [удар.?].
Косьба. Шенк. Арх., Матер. Срез-
невского. || Уборка гороха. Крюче-
ние гороха. Котельн. Вят., 1896.

Крючёчный и крючёшный,
а я, о е. Относящийся к изготовле-
нию крючков для одежды. = К р ю-
ч ё ч н ы и. Нижегор., Слов. карт.
ИРЯЗ. ° К р ю ч ё ш н ы й . Звениг.
Моск., 1908.

Крючёшник, а, м. Мастер,
изготовляющий крючки к одежде.
Крючёшники крючки гнут к одежде.
Верейск., Звениг., Моск. Моск.,
1910.

Крючёшный. См. К р ю ч ё ч-
н ы и.

КрЮЧИК, а, м. Крючок. Шадр.
Перм., 1930. Урал. — Доп. [Знач.?].
Потом крючики и поплет; тады сде-
лали соломенную крышу. Смол., Доб-
ровольский, 1890.

Крючина, ы, ж. Ложбина, ов-
раг. Пек., Осташк. Твер., 1855.

КрЮЧЙНа, ы, ж. Печаль, грусть.
Каргоп. Арх., 1928.

КрЮЧЙНЫ, мн. [Знач.?]. Судж.
Курск., Резанова, 1915.

Крючить и кручить, ч у,
ч и ш ь, несов., перех. 1. Косить го-
рох. = К р ю ч и т ь . Бурнашев [без
указ, места]. Иркут., 1852. Арх.,
Волог., Вят. Гриша да свекор весь
день горох крючили, ну, литовкой
косили. Перм. Урал, Свердл., Ки-
ров., Челяб., Уфим., Оренб., Том.,
Краснояр., Свб., Приангарье.
= К р у ч и т ь . Горох сеяли. Его
начнешь кручить литовкой. Его тут
же обмолотишь. Том., 1964. || К р ю-
ч и т ь. Убирать с поля горох при
помощи тупой косы, привязанной
к палке. Шадр. Перм., Третьяков,
1848. || К р ю ч и т ь. Снимать со-
зревший горох крючком — палкой
с гвоздем на конце. Южн.-Сиб., Гу-
ляев, 1847. Ц К р ю ч и т ь. Убирать
с поля горох, дергая его руками.
Горох крючили, собирали в комок.
Крючили горох, его руками рвали.
В.-Уфал. Челяб., 1962—1970. Ур-
жум. Киров.

2. К р ю ч и т ь . «Жать неболь-
шой хлеб». Хлеб небольшой, малень-
кий крючили. Иркут., Соколов, 1956.
о На крюк к р ю ч и т ь . Косить
косой траву, хлеб. Утром, покамест
сыровато, верно не сыпется — ярово
на крюк крючут; потом, как подсох-
нет, жнут. Тулун. Иркут., 1918.

3. К р ю ч и т ь . Лущить подсол-
нухи специальными грабельками.
Начнет подсолнухи крючить, я боль-
ше ем, чем крючу. Подсолнухи крю-
чит — шелушит, у нас говорят крю-
чит. Ср. Урал, 1971.

4. К р ю ч и т ь . Ловить рыбу на
крючок. Южн.-Сиб., 1847. Сиб., Ир-
кут., Тобол., Тюмен., Урал. || К р ю-
ч и т ь. Ловить рыбу каракшей —
рыболовной снастью, состоящей из
нескольких крупных крючков, спаян-
ных вместе. Южн.-Сиб., 1848.

5. К р ю ч и т ь . Вытаскивать что-
либо из воды с помощью крюка. Что
к берегу привалит, то и крючь
(пословица). Даль [без указ, места].

6. К р ю ч и т ь . Сгибать в крюк.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
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Крючиться, ч у с ь, ч и ш ь-
с я, несов. 1. Работать согнувшись,
внаклонку. А раньше на коленках
крючились. Уйдешь — темно, при-
дешь — темно. Братск. Иркут., 1957.

2. Гнуться; сгибаться. Когда жар-
ко, дак овес крючится, крючком скло-
нится вниз, перестоит дак. Соли-
кам. Перм., 1973.

3. Рассказывать о чем-либо, поль-
зуясь мимикой и жестами; гримасни-
чать. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Крючище, а, ср. Фолък. Уве-
лич. к крюк, гвоздь в стене, исполь-
зуемый как вешалка. Уфим., Собо-
левский. Снимает он кнутище с крю-
чища, Он и бьет меня по плечам
(песня). Белозер. Новг.
!. Крючка, и, ж. Палка с суч-

ком на конце, с помощью которой
полоскали белье в холодной воде.
Борович. Новг., 1923—1928.

2. Крючка, и, ж. Брюква.
Крючка — так это калика, одно и
то же. Крючка бывает желтая и бе-
лая, скотская. Йонав. Лит. ССР,
1938.

Крючкарь, я, м. Рыбак, кото-
рый ловит рыбу крючьями — «живо-
дерами». «Крючкари (живодерщики)
выходят на лов всегда артелью:
в одиночку трудно наткнуться на
место, где короп гуляет». Дельта
Дуная, Гриценко, 1964.

Крючкать, аю, а е ш ь и
крючкать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Ловить или выни-
мать рыбу из лодки, поддевая ее
крючком, насаженным на короткую
рукоятку. = К р ю ч к а т ь . Сиб.,
Камч., 1842. = К р ю ч к а т ь. Урал.,
1968.

Крючник, а, м. 1. Работник
(чаще подросток-полупайщик), кото-
рый с помощью железных крючков
облегчает перевозку земли в тачках.
Смол., Кеппен.

2. Возчик хлеба. Крючники хлеб
возили. Смол., 1958.

3. Негодяй Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Крючный и крюшный, а я,
о е. 1. К р ю ч н ы й . Извилистый
(о дороге). Та дорога крючней будя,
а тут одна прямая дорога. К а луж.,
1897.

2. К р ю ч н а я работа. Работа

крючника — носильщика, таскаю-
щего тяжести при помощи крюка.
Яросл., 1857.

3. К р ю ш н о е дело. Изготовле-
ние крючков [?]. По крюшному и са-
пожному делу. Кашин. Твер., Смир-
нов, 1904.

4. К р ю ч н ы й промысел (лов,
завод). Лов рыбы крючковой снастью.
Азов., Кузнецов. Жители хутора
занимаются крючным ловом. Терек.
Нижегор.

Крючбвина, ы, ж. Крюк для
зацепки за стропила. Ефрем. Тул.,
1898.

Крючбк, ч к а, м. 1. То же, что
крюк (в 5-м знач.). Бурнашев [без
указ, места]. Собирали сарана. Ко-
пали этим крючком. Камч., 1966.

2. К р ю ч к и , мн. Сорт гвоз-
дей, используемый для столярных
работ. Крючки продаются на фунты.
Твер., 1880.

3. То же, что крюк (в 7-м знач.).
Разин. Горы;., 1948. = К р ю ч к и,
мн. Уфим. Перм., Зеленин, Русская
соха.

4. То же, что крюк (в 9-м знач.).
Волхов. Ленингр., 1933. о В
к р ю ч к и (боронить). Боронить
криво, неровно. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.

5. Приспособление в виде грабель
на косе для скашивания злаков.
Орл., 1940—1950. || Коса с крючком.
«Крючок похож на горбушу лез-
вием, а на литовку присадкою к длин-
ному черену и самым употреблением
в кошении». Сиб., Бурнашев. Став-
роп., 1938—1953.

6. То же, что крюк (в 10-м знач.).
Свердл., 1965. Ср. Урал. Крючком
сожнешь, е снопы свяжешь. Новосиб.

7. То же, что крюк (в 33-м знач.).
Новосиб., 1969. = К р ю ч к и, мн.
Енис. Енвс., 1909. Дмитр. Ворон.

8. То же, что крюк (в 34-м знач.).
Опять крючок сошел с иглы. Орехово-
Зуев. Моск., 1957—1959. = К р ю ч-
к и, мн. Жиздр. Калуж., 1905—
1921. || Приспособление, с помощью
которого заправляют нитки в основу
ткацкого стана. Петерб., Соболев-
ский.

9. То же, что крюк (в 36-м знач.).
Казан., 1855. Пек.
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10. К р ю ч к и , мн. Тканый узор
геометрической формы: квадраты (из
цветных ниток), расположенные на-
искось. Десна,, Ока, 1927.

11. Приспособление для выделки
овчжн, состоящее из двух кос, соеди-
ненных под углом. Медын. Калуж.,
1879.

12. К р ю ч к и , мн. Растянутая
кожа, подготовленная для шитья
сапог. Шенк. Арх., 1897. Надо бы
купить крючки для сапогов, да их
нету. Ветл. Костром.

13. Приспособление для вынима-
ния сапожной колодки из готовой
обуви. Колодки вынимаются крюч-
ком. Кимр. Калин., 1945—1952.

14. Поперечные к р ю ч к и . Тон-
кие кривые шила для прошивки
ранта. Кимр. Калин., 1945—1952.

15. Приспособление для снятия со
станка выточенных чашек — род ух-
вата или кочерги. Семен., Коверн.
Горьк., 1950.

16. Боковая пристройка к сараю.
Надо поставить крючок, тогда мож-
но будет молотить и веять сразу.
Дубен. Моск., 1934.

17. Сидеть (жить) на к р ю ч к е .
Держать постоянно дом на запоре,
опасаясь воров и грабителей. Все
время жили на крючке. Камч., 1962.

18. Весы, употреблявшиеся на ба-
заре. Ардат. Ннжегор., 1867—1890.
о Кормиться с к р ю ч к а . Прику-
пать на базаре хлеб, когда кончатся
хлебные запасы. Деревни с половины
зимы кормятся с крючка — с базар-
ных весов, купленным хлебом. Ар-
дат. Нижегор., Слов. карт. ИРЯЗ.

19. Подставка для светильника в
шахтах. Урал., 1936.

20. Орудие рыбной ловли, а) Крюч-
ковая снасть — перемет. Волхов и
Ильмень, Шамахов. = К р ю ч к и,
мн. Тобол., 1899. Урал, Пек.
= К р ю ч к й , мн. Дон., 1929.
б) Удочка. Нолин. Вят., 1896. Верх-
не-Тоем. Арх., Камч.

21. Саратовский к р ю ч о к .
Шутл. Папироска, цигарка, козья
ножка. Ворон., 1892.

22. Мера вина, водки в кабаках.
Сиб., 1968. о Алтынный, копеечный
к р ю ч о к . Мера водки при роз-
ничной продаже. Брян. Орл., 1904. —
Ср. 1. К о п е е ч н и к .

23. Маленький огурец, пожелтев-
ший и съежившийся от жары. Одних
крючков нарвала, огурца нет как сле-
дует, все крючки. Соль-Илецк. Чкал.г

1955. Новосиб.
24. Курдюк. Дон., 1929.
25. К р ю ч к и , мн. Исхудавший,

голодный скот. Это не кони, а крюч-
ки. Иркут., 1969.

26. Червяк, «очень вредный для
рыбы»; водится в стоячей воде пру-
дов, «сажалок» и т. п. Бурнашев
[без указ, места].

27. Небольшая речная чайка.
Дон., 1929. — Ср. К р я ч 6 к, К у-
р ю ч б к.

28. Слепень, овод. Болх. Орл.,.
1901. Курск., Новг., Тамб. Крю-
чок — это слепень маленький, крючки
в июле начинаются. После крючка
осенние мухи начинаются, тоже очень
куские. Крючок злей слепня. У нас
есть крючки. Они очень кусачие.
Моск. Ряз., Луковн. Калин., Соль-
Илецк. Чкал., Глубок. Вост.-Казах.

29. Стрекоза. Олон., 1885—1898.
Крючок такой. После слепней. У нас
его зовут крючок. И стрекоза, и крю-
чок. Волхов. Ленингр. Дон.

30. Кузнечик. Грайвор. Курск.,
Анненков, 1897.

31. Прозвище хитрого человека.
Медын. Калуж., Зотов, 1972.

Крючбчек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к крючок (в 5-м знач.). Бутур-
лин. Горьк., 1950.

Крючбчки, мн. 1. «Цветы но-
готки, пангалки» [семена?]. Дои.,
Миртов, 1929.

2. Щетинка на мелких отростках
птичьих перьев. Мензбир [без указ,
места].

Крючбшник, а, ж. Рыбак, ло-
вящий рыбу переметом. Крючошники
специалисты есть, только изловят
так. Новг., 1973.

1. Крйчье, я, ср. То же, что
2. Круча (в 1-м знач.). Осташк.
Твер., 1936. Пек.

2. Крй>чье, я, ср., собир. То же,
что ключина. Курск., 1849.

1. Крйчьё, я, ср., собир. Стерж-
ни с загнутым концом; крюки,
крючья. Ельник. Смол., Слов. карт.
ИРЯЗ. У ворот наверху крючъе. Ки-
ов., 1951-1952.
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2. Крй>чъё, я, ср., собир. Ко-
ренья, выдернутые из земли при
«чистке поля под пашню. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Крючьевйна и кручьй-
вина, ы, ж. То же, что крючина.
Осташк. Твер., Пек., 1855.

КрЙ>ЧЬИ, ли. Болота. Луковн.
Калин., 1939.

Крючьйвина. См. К р ю ч ь е -
в и в а.

КрЙШИ, мн. Длинная телега
для перевозки бревен. Запрег пару
коней в крюши. Белояр. Свердл.,
1952.

КрЙ)ШНИ, мн. То же, что крю-
кипш. На крюшнях положить да
мести. Волхов. Ленингр., 1938—
1941.

1. КрЙШНИК, а, м. Полотенце;
тряпка для вытирания рук. Весьегон.
Твер., 1852. Крюшник-от на мосту,
Ванька умывался. Калин. Новг., Во-
лог., Вят.

2. Крйшник, а, м. Один из
кольев, вбитых в морское дно, к ко-
торым прикрепляется стоячий невод-
угловик. Арх., 1885.

КрЮШНОЙ, 6 г о, м. Грузчик,
перетаскивающий тяжести (мешки,
кули и т. п.) с помощью крюка,
крючник. Петерб., 1905—1921.

Крйшшый. См. К р ю ч н ы и.
КрЙДУ, нареч. 1. Близко друг от

друга, рядом. Клади бревна кряду.
Пек., Копаневич. Наш дом кряду
е ихным. Онеж., 1933. Арх.

2. Без пропусков, по порядку. Ч о
делать — надо кряду, а так-то бу-
дешь прыгать — никогда ничо не сде-
лаешь. Ряз. Ряз., 19иО—19ЬЗ.

3. Без разбора, подряд. Бери
кряду — не выбирай. Пек., Копане-
вич.

4. Часто; все время, без пере-
рыва. А у Марьи королевны свое на
уме и кряду ходит туды в эту будку.
Белозер. Новг., Соколовы. Новг.

КрЙДУШКУ, нареч. Рядом.
Онеж., 1933.

1. Кряж, а и у, м. 1. Увал; воз-
вышенное место; большой холм. Бур-
нашев [без указ, места]. Осташк.
Твер., Слов. карт. ИРЯЗ. Лодейноп.
Олон., 193S. Крайку шел вот по
атому кряжу. Кряж — как дорога,
сухое место. Том.

2. Сухое, не затапливаемое в по-
ловодье сенокосное угодье (обычно
на склоне холма, горы). Опоч. Пек.,
1852. На кряжу сено выкошено. Пек.
Новг., Твер., Калин.

3. Крутой обрывистый берег реки
или озера. Как проснешься тут ты
в синем море, Так будешь в Иове-
граде на крутом кряжу, А о ту
о риченьку о Чернавуту. Онеж.,
Гильфердинг. Олон., Арх., Ленингр.,
Пек., Твер., Калин., Новг., Волхов
и Ильмень, Астрах., Волж. II Высо-
кий незатопляемый берег с твердым
грунтом. Волж., Неуструев, 1914.
|| «Берег половодного займища». Дон.,
Миртов, 1930.

4. Возвышенность, покрытая ле-
сом. Онеж. Арх., 1948. Но, паря,
в этом кряжу шишек много. Кряж
называется. . допустим, идет, на
сколько-то километров протянулся.
До Белого Яру был кряж. Том.

5. Участок пахотной земли. «Па-
хотные земли каждого крестьянского
общества (в Я росл, губ.) делятся
обыкновенно на несколько „кряжей",
а каждый кряж, по качеству почвы,
на 5—20 и более „карт", а в каждой
из последних нарезываются полосы
по числу дворов». Я росл., А. Суббо-
тин, «Волга и волгари», 1894. || По-
лоса земли более десятины. Ци-
вильск. Казан., 1897.

Ь. Широкая межевая полоса на
поле, огороде. Пек. Пек., 1850.
Воет, Закамье.

7. Уступ речных террас. Новг.,
Мурзаевы, 1959.

8. Высокое место с обрывистым
спуском. Тихв. Новг., Пек., Ос-
ташк. Твер., 1848.

9. Обрыв. Осташк. Твер., Пек.,
1855. Гдов. Петрогр. || Овраг. Ос-
ташк. Ленингр., 1937—1940.

10. К р я ж о м крыть (о крыше).
Делать крышу постройки с двумя
скатами. Мой дом крыт кряжом.
Сузун. Повосиб., 1964. о Дом к р я -
ж о м . Дом с двускатной крышей.
Дом кряжом — это крыт на два
свеса. Повосиб., 1965.

11. Русло реки. Речка Устья течет
одним кряжем. Вельск. Волог., 1853.

12. Глубокая впадина, яма на дне
озера или реки. Осташк. Калин.,
1946. Каргоп. Арх.
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;

— Доп. «Дерн». Пек. Пек., Са-
вицкий, 1850.

2. КрЯЖ, а и у, м. 1. Бревно
в 2—2,5 м длины, идущее на дрова;
толстое неочищенное бревно. Пек.
Пек., 1902—1904. Ленингр., Арх.,
Киров., Перм. Если бревно на дрова,
то называется кряж. Кряж на чур-
ки, а чурки, на швырки. Кряж на
дворе давно лежит, не распилят ни-
как. Новосиб. Иркут., Усть-Канск.
Горно-Алт., Брян., русск. гов. Арм.
ССР. II Толстое бревно, идущее на
изготовление досок. Кряж — он на
распиловку идет, а кругляш — это
для стройки. Кряж есть на трид-
цать сантиметров, есть на двад-
цать. Бревно тонкое, а кряж тол-
стый, из них пилят доски. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Брас. Брян.

2. Пчелиный улей. Волог., 1853.
Вят. Вы спрашивали насчет кряжов,
кряжи в огороде. Киров. Вост. За-
камье.

3. Ловушка на зверя, состоящая
из приподнятых на подпорках тя-
желых колод, которые придавли-
вают проходящего под ними зверя.
Забайкалье, Энц. слов. Брокг.-Ефр.
•» Ловушка на крупного зверя. Усь-
ян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. *• Ло-
вушка на кабаргу. Сиб., 1854. ••• Ло-
вушка на зайца, куницу и т. п. Во-
лог., 1848. Костром. || Одно из бре-
вен такой ловушки. Соболь в кулемке
кряжем придавливается. Тунк. Бу-
рят. АССР, 1969.

4. Жердь, используемая при уст-
ройстве «чердака» — рыболовного
снаряда для подледного лова рыбы.
Р. Обь, 1958.

3. Кряж, а, м. Грубый холст.
Скупать кряж. Обоян. Курск., Маш-
кин, 1858. — Ср. К р я щ.

Кряжа, и, ж. 1. Обрыв. Пек.,
1855.

2. Канава у дороги. Пек., 1855.
Кряжа, и, ж. [удар.?]. Часть

бревна; обрубок, чурка. Енис., 1865.
Кряжеватъ, ж у ю , ж у е ш ь ,

несов., перех. Распиливать дерево на
части при заготовке дров. Сучки об-
рубишь и кряжуют. Кряжевать —
резать на мелкий лес. Том., 1934.
Краснояр., Новосиб., Ср. Урал,
Перм.

Кряжеватьея, ж у ю с ь ,

ж у е ш ь с я , несов. Страд, к кря-
жевать. Вершину-маковку срубили,
и неразделанное дерево и есть хлыст;
на плотбище привезем, оно там кря-
жуется. Соликам. Перм., 1973.

1. Кряжевик, а, м. [удар.?].
Нарубленные, но еще не расколотые
дрова, кругляки. Минус. Енис.,
1905—1921.

2. Кряжевик, а, м. [удар.?].
Сиг-к р я ж е в и к. Рыба Carego-
nus lavaretus lavaretoides n. Sunen-
sis, кряжевый сиг. Онеж., 1971.

Кряжёвина и кряжевйна,
ы, ж. 1. К р я ж е в й н а . Возвы-
шенное место, холм. Кряжевйна за-
валена каменьями, подымается выше.
Осташк. Калин., 1946.

2. К р я ж е в й н а . Сено, ско-
шенное на высоких покатых местах.
Како сено? Да кряжевйна, хорошее.
Калин., 1955.

3. К р я ж ё в и н а . Обрыв. Пек.,
1858.

Кряжевйна, ы, ж. Выкорче-
ванный пень, комель. Старорус.
Новг., 1858. || Полено, которое труд-
но расколоть. Слов. Акад. 1847.

Кряжевйнка, и, ж. Уменьш.
к кряжевйна. Петрозав. Олон., 1916.

Кряжёвистый, а я, о е. Фолък.
Кряжистый, с толстым крепким ство-
лом (о дереве). Онеж., 1948. — Ср.
К р е к о в й с т ы й .

Кряжевйтый, а я, о е. Фолък.
Твердый, каменистый (о русле реки
или о скалистом, обрывистом береге).
Тут река бежит свирепая, а вода
есте сердитая, Тут есть место кря-
жевитое, тое место каменливое (при-
чит.). Слов. карт. ИРЯЗ [без указ,
места].

Кряжевйца, ы, ж. Название
птицы, гнездяйщейся в отвесных
склонах берега. Весной снова защебе-
тали кряжевицы. Усть-Цжлем. Арх.,
1972.

Кряжевка, и, ж. [удар.?]. Рыба
Salmo salvelinus L.; разновидность
пальи. Р. Онега, Сабанеев.

Кряжевник, а, м. [удар.?[.
То же, что кряжник. Арх., 1877.

Кряжевой, а я, бе. кряже-
вый и кряжбвый, а я, о е. 1. В
сочетаниях: о К р я ж о в а я палья.
Рыба Salvelinus lepechini infraspe-
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cies profundicola Berg, сем. лососе-
вых; ямная палья. Р. Онега, Саба-
неев, Сев.-вост. часть Онеж. оз.,
1936. Олон. о К р я ж е в а я [удар.?]
бочка. Часть рыболовного сооруже-
ния. Вот с кряжу их, кряжевые
бочки, ставят к ночи, на кол при-
таркивут, а утром смотрят, есть
рыба или нет, а потом вытягивут
на берег. Иск. о К р я ж е в о й сиг.
То же, что сиг-кряжевик (см. К р я-
ж е в и к). Л а дож. оз., Сабанеев.
Онеж. оз., 1929. Южн. часть Онеж.
оз.

2. К р я ж е в ы й . Кредкий, здо-
ровый. Пек., Смол., Копаневич.

Кряжевый. См. К р я ж е в о й .
Кряженйца, ы, ж. То же, что

княженица (в 1-м знач.). Тотем. Во-
лог., 1913.

КрЯЖИК, а, м. 1. Уменып.-ласк.
к 2. Кряж (в 1-м знач.). Охан.
Перм., 1930. Арх. Ночевать ночь,
кряжики вырубишь и балаганчик по-
строишь. Том.

2. Уменып.-ласк. к 2. Кряж (в 3-м
знач.). Кулемки на колонков ставили.
Из дерева доски в землю набивать.
Мясо чует, лезет за мясом, его тут
и прижимат. ., кряжком прижи-
мат. Том., 1964. — Доп. К р я -
ж и к и , мн. «Ловушка на мелкого
зверя». Усьян-Дмитр. Сев.-Двин.,
Романов, 1929.

Кряжйна, ы, ж. То же, что
кряжевйна. Старорус. Новг., 1858.
Медведь и кряжину уволок. Верхо-
вин. Киров. Слов. Акад. 1956 [с по-
метой «обл.»]. — Ср. К о р ч е в и й а.

1. Кряжистый, а я, о е. Кру-
той, обрывистый (о береге). Кряжи-
стый берег. Олон., 1885—1898. Усть-
Цилем. Коми АССР.

2. Кряжистый и кряжис-
тый, а я, о е; к р я ж и с т , а, о.
1. Толстый и суковатый, кривой (о де-
реве)^ К р я ж ист ый. Пек., Смол.,
Копаневич. = К р я ж и с т ы й
[удар.?]. Нарубил бы на частокол,
а он [лес] кряжистый, на тынину
надо гладеньку, а он кряжистый и
тонкий. Шушен. Краснояр., 19ь4.

2. К р я ж и с т ы й . Крепкий,
прочный. Дом-от он и неказист, да
кряжист. Арх., 1885.

3. К р я ж и с т ы й . Расчетли-

вый, бережливый; скупой. Наш хо-
зяин кряжистый, ни одна копейка,
ни одна палочка у него не пропадет
зря в доме. Ворон., 1916.

КрЯЖИТЬ, ж у, ж и ш ь, несов.,
перех. То же, что кряжевать. Ср.
Урал, 1971. Кряж — кряжишъ на
дрова, валим березник, раскряжуем
его на дрова, вроде разделки на части.
Том.

Кряжица, ы, ж. [удар.?]. Улей-
дуплянка. Клыковский [без указ,
места], 1855.

Кряжнйк, а и у, ж., собир.
Бревна, идущие на дрова. Енис.г

1865. Кряжнйк — это из лесу де-
ревья болъши везут и пилят на дрова.
Том. Арх. — Ср. 1. К р я ж 6 в-
н и к , К р я ж б в ь е , К р я ж ь е ,

1. Кряжбвка, и, ж. Распили-
вание бревна на части — кряжи. Су-
зун. Новосиб., 1967.

2. Кряжбвка, и, ж. Рыба Sal-
velinus lepechini isp. profundicola
Berg; ямная палья. Заонеж., 1885—
1898. Онеж.

1. Кряжбвник, а, м., собир.
То же, что кряжник. Кряжовник до-
мой везешь, пополам колешь. Чурками
возят, кряжовник зовут у нас. Том.,
1964. || «Самые толстые деревья».
Волж., Неуструев, 1914.

2. Кряжбвник, а, м. Растение
крыжовник; ягоды крыжовника. Но-
вое. Тул., 1902. Орл., Курск., Ряз.,
Тамб., Калуж., Сарат., Дон. — Ср.
К р у ж о в н и к .

Кряжбвый. См. К р я ж е -
в о й .

Кряжбвье, я, ср., собир. То же,
что кряжник. Холмог. Арх., 1907.
Том.

1. КрЯЖОК, ж к а, м.
1. Уменьш.-ласк. к 1. Кряж. Ме-
чите сходенки на крут кряжок
(песня). Петрозав. Олон., Рыбников.
Лодейноп. Олон.

2. Быстрое течение в реке у кру-
того берега [?]. Борович. Новг.,
Слов. Акад. 1916 [с вопросом].

2. КрЯЖбк, ж к а, м.
1. Уменьш.-ласк. к 2. Кряж (в 1-м
знач.). В загадке: Два кряжка, че-
тыре хвоста (лапти). Моск., 1864.
Лодейноп. Олон., Уфим. Перм. Ко-
нопле замочат, а сверху давок, кря-
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жок такой положат, не всплывает
^конопля]. Краснояр.

2. Уменып.-ласк. к 2. Кряж (в 1-м
знач.). Как по кедру кряжком отя-
нешь, она, шишка, как дожж. Том.,
1964. || Березовое четырехаршинное
•бревно; используется для тележных
подушек. Арзам. Нижегор., 1880.

Кряжбнка, и, ж. [?]. Уменып.-
ласк. к 2. Кряж (в 1-м знач.). Чур-
ками возют, кряжонками. Том., 1964.

Кряжъе, я и кряжъё, я, ср.,
лобир. Нижние части ствола сруб-
ленного дерева; вывороченные корни
дерева; сучья корней. Пек. Осташк.
Твер., 1858. А кряжъе-то осиновое,
-здоровое кряжъе было у нас навожено
на корыта. Корыта мы на продажу
делаем. Есть которые кряжи трем
человекам в силу только поднять.
Новоторж. Твер. = К р я ж ь е. Верх-
не-Тоем. Арх., 1963—1965. = В сравн.
Рыбы, как кряжъе, навалены крупны.
Верховин. Киров., 1951—1952. II Тол-
стые жерди, бревна. Подпорож. Ле-
вингр., 1956. Кряжъе на санях, а по-
леницы-то в розвальнях. Верхне-
Тоем. Арх. || К р я ж ь е. Нераско-
лотые дрова. Кряжъя накладет. Том.,
1964.

1. Кряк, а, м. Селезень. Калин.,
1972.

2. Кряк, а, м. То же, что
1. Крек. В лад., 1848. Кряк — это
икра. Ее лягушки в воду спускают.
Моск. Вожегод. Волог. о К р я к ля-
гушачий. В лад., 1848. о К р я к ля-
гупшй. Конак. Калин., 1937.

3. Кряк, а, м. Боров, хряк.
Луковн. Калин., 1939.

4. Кряк, а, м. Утолщенная часть
•ствола дерева, кряж. Этот кряк на
дрова не разрубите. Ср. Урал, 1971.

Крика, и, ж. 1. Утка кряква.
Кряка — старая утка. Ср. Приир-
тышье, 1967. Омск, о К р я к а-ост-
рохвостка. Кряка-острохвостка —
это крякова утка называется. Том.,
1964.

2. Лягушка; лягушка крупного
размера. Дон., 1929. Бывало, что
заместо рыбы и кряку вытащишь.
Усть-Лабин. Краснодар.

1. Крякалка, и, ж. 1. Птица
коростель, дергач. Крякалка кричит
в поле — будет урожай хлебов (на-
родная примета). Ворон., 1916.

2. Дикая утка кряква. Пек., 1966.
II Домашняя утка. Липец. Ворон.,
1937.

2. Крякалка, и, ж. Вид под-
снежника; цветок, расцветающий
ранней весной. Крякалки — цветоч-
ки, второго марта уже зацветут,
желтенькие, беленькие. Казаки-не-
красовцы, 1969. о Стеновые к р я-
к а л к и. Степовые крякалки, за-
цветут на маслину. Казаки-некра-
совцы, 1969.

Крякалочки, мн. Уменын.-
ласк. к 2. Крякалка. А на марте,
как снег растает, цветочки на снегу
расцветают, крякалочки, как ро-
тики, желтенькие, по степу, по
хлебу. Казаки-некрасовцы, 1969.

Крякальцы, мн. Две боковые
жерди у саней, санные отводы. Вят.,
1915.

Крйканье, я, ср. Кваканье.
Пек. Пек., 1850.

Крякатенъ, я, м. Здоровяк,
крепыш. Он еще крякатенъ добрый —
он вам все сробит. Зап.-Брян., 1957.

Крякать, ает и к р я ч е т,
несов.', крикнуть, н е т , сов.; перех.
и неперех. 1. Неперех. Вздыхать,
охать; кряхтеть; отрывисто стонать.
Нижегор., 1840. Пек., Твер., Волог.
II Неперех. Откашливаться. Ворон.,
1928. о К р я к н у т ь . «Тихонько
кашлянуть или глухо сказать „эх-
ма".» Кирил. Волог., Лаврушин,
1896—1920.

2. Неперех. Неохотно делать что-
либо. Даль [без указ, места].

3. Сов., перех. Ударить, стукнуть,
кого-нибудь. Як крякнул он его. Пек.,
Копаневич. Рыб. Яросл.

4. Неперех. Говорить необдуманно,
невпопад. Крякнул, как ворон крак-
нул, т. е. сказал глупость (пого-
ворка). Ворон., 1928.

5. Неперех. Ударяться; биться;
стукаться обо что-либо. От пере-
скоку со ступня на ступень только
селезенка крякает от лету по лест-
нице. Минус. Енис., Слов. карт.
ИРЯЗ.

6. Неперех. Гоготать, кричать (о
домашней птице, чаще о гусе). Вели-
колукск. Великолукск., 1940. Ле-
нингр., Моск. Выгони гусей, а то они
не дадут доить, будут крякать.
Ряз. Том.
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7. Неперех. Кукарекать, петь (о пе-
тухе). Петух прячет. Жиздр. Ка-
луж., 1910.

8. Неперех. Квакать (о лягушке).
Пек. Пек., 1850. Твер., Калин.
Весной лягухи крякать начнут. Во-
лог. Кубан., Том.

Крякаш, а, м. Утка кряква.
Крякаш — кряковая утка. Том.,
1964.

1. Кряква, ы, ж. 1. Дубина.
Нерехт. Костром., 1852. || Искрив-
ленная слега или бревно с утолще-
нием в корневой части. Южн., Зап.,
Даль. || Палочка, при помощи кото-
рой что-либо скручивают; завертка.
Рыльск. Курск., 1849, Твер.

2. Сучковатая палка для скреп-
ления дров, сена, уложенных на те-
леге, санях. Бурнашев [без указ,
места]. Воткни в телегу крякву,
а то воз упадет. Чебокс. Казан.,
1854. || К р я к в ы, мн. Палки, вты-
каемые по бокам дровней, между ко-
торыми складываются дрова, чтобы
при перевозке они не рассыпались.
Кадн. Волог., 1866. Петрозав. Олон.,
Заонеж., Лодейноп. Ленингр.

3. Санный отвод, упор (по бокам
повыше полозьев), не дающий саням
падать на бок на ухабах и раскатах.
Великоуст. Яросл., 1847. Я было ду-
мал, что он на кряквы (в санях)
сядет. Нижегор. Урал., Пери., Во-
лог., Арх. — Ср. К р е с л й н а ,
К р я к л а , К р я й о в к и , К р я -
к о в ы.

4. Перекладина у задка телеги
или саней, к которым привязывают
лошадей и где задают им корм.
Яросл., 1896. = К р я к в ы, мн.
Южн.-Сиб., 1847. = К р я к в а. Бур-
нашев [без указ, места]. || Одна из
двух реек, к которым прикрепляется
задняя спинка саней. Уральск., Слов,
карт. ИРЯЗ. || К р я к в ы, мн. Де-
ревянные рейки, связывающие пере-
док и задок телеги. Холмог. Арх.,
1907.

5. К р я к в а . «Род шестика, ка-
ковые ввертываются в задние ко-
пылья и стягиваются вверху позади
кибитки у зимних повозок». Бурна-
шев [без указ, места].

6. К р я к в ы . Дроги, повозка
для перевозки снопов. В лад., Даль.
Вязник. Влад., 18b8. || Широкие са-

ни, пошевни. Даль [без указ, места].
7. К р я к в ы , мн. Сани для пе-

ревозки громоздкой поклажи. Хол-
мог. Арх., 1907. — Ср. К р е с л а .

8. Крытое сиденье нарт. В крякве
сидит ребенок. Кряква вроде ки-
битки нарты. Камч., 1971.

9. «Волокуша у сохи либо у бред-
ня». Пенз., Даль.

10. Ручки у повозки с будкой, за
которые придерживаются, садясь в
нее. Судж., Рыльск. Курск., 1849.

2. Кряква, ы, ж. 1. Толстая
женщина. Осташк. Твер., Пек., 1855.

2. Домоседка. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.

Кряквенный, а я, о е. К р я к-
в е н н а я утка. Кряковая утка,
кряква. Перемышл. Калуж., 1905—
1921.

КрЙКИ-КрЯКИ, междом. Слово,
которым подзывают гусей. Слобод.
Киров., 1950.

Крякла и кряклы, мн. 1. То
же, что креква (во 2-м знач.).
= К р я к л а . Тотем. Волог., 1905.
= К р я к л ы, мн. Вят., 1842—1847.
Беломор.

2. К р я к л а . Резная решетка,
которая привязывается к передку
саней. Крякла в передке стоят. Жи-
гал. Иркут., 1969. || К р я к л а. Пе-
рильца в передке саней. Перильца
в передке саней — тожо крякла. Ме-
дян. Киров., 1952—1954.

3. К р я к л а . Высокая спинка
у саней. Крякла — это уже не обоз-
ное дело. Южн. р-ны Красиояр.,
1967. || Спинка с боками, вставляе-
мая в задок саней. Кадн. Волог.,
1883-1889.

4. К р я к л а . Сани с веревоч-
ным переплетом по бокам; служат
для дальних перевозок клади. Арх.,
1885. — Ср. К р е с л а .

5. К р я к л ы , мн. Привязывае-
мая к телеге рама для перевозки сно-
пов или сена. Стариц. Твер., 1860. —
Ср. 1. К р я к в а .

6. Проволочная подвеска для ке-
росиновой лампы. Ланпу в крякла
вставляют. Верховин. Киров.,
1951—1952.

— Доп. К р я к л а , ед. [Знач.?].
Кошкодер. . убивает [кошку] о кряк
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лу саней. Красноуфим. Перм., Тр.
Перм. Арх. Ком., X, 1913.

Кряклины, мн. То же, что
крякальцы. Арх., Волог., 1890—
1893. Урал. || К р и к л и н а, ед.
Борт у розвальней, сплетенный дуго-
образно из еловых веток. Верхне-
Тоем. Арх., 1968.

КрЯКЛО, а, ср. 1. Толстый де-
ревянный чурбан, на котором рубят
дрова, оттачивают косу и т. п. Ср.
Урал, 1971. — Ср. К о л о д к а .

2. Тоже, чтокреква (во 2-м знач.).
На одер делали крякла, оно поширше
получается. Кошева — таки же сани,
таки же у ей креслины, как у разва-
лен; сзади — перечень us деревины,
к перечню крякла вдалбливаются, по-
том переплеты. Соликам. Перм.,
1973.

3. Род твердого ошейника из реек,
соединенных треугольником; наде-
вается на шею свиньям, иногда ло-
шадям, овцам и козам, чтобы они не
могли Пролезть между жердями или
досками изгороди. Вят., 1907.
= К р я к л а, мн. Свинья с кряклам.
Оря. Вят., 1897. Киров. °Кряк-

!Л ы, мн. Вят., 1907.
оз В кряклу наесться. Наесться

досыта, доотвала; полностью насы-
титься. Кадн. Волог., Слов. карт.
ИРЯЗ. — Ср. К о л о д к а .

— Доп. К р я к л о [удар.?].
«Кресло». Орл. Вят., Зеленин, 1897.

Крякнбвиетый, а я, о е.
Фольк. Кряжистый, крепкий (о дубе).
Как поедешь ты раздолъицем чистым
полем, Да приедешь ты к сыру дубу
крякновисту (былина). Онеж., Гиль-
фердинг. Заонеж., Олон. — Ср.
К о л п о в й с т ы й , К р е к о в а -
с т ы й , К р я ж е в й с т ы й .

Крикнуть. См. К р я к а т ь .
Крякова, ы, ж. Утка кряква.

Хуть вутка, хуть крякоеа — все оди-
наково. Зап.-Брян., 1958.

Крякбваетый, а я, о е.
Фольк. Кряжистый, крепкий (о дубе).
Онеж., 1948.

Кряковятый, а я, о е.
Фольк. То же, что кряковастый.
Есть на сырой земле лежит крякоеа-
тый дуб (заговор). Черепов. Новг.,
" ^

Кряковень, я, м. [удар.?]. Се-

лезень. Два чирка — тот же кря-
ковень. Сольвыч. Волог., 1877.

Кряковина, ы, ж. [удар.?]-
«Какое-то съедобное растение». Во-
лог., Потанин, 1899.

Кряковйстый, а я, о е.
Фольк. То же, что кряковастый. На
чистом море чистый камень, Н&
чистом камне стоит дуб крякови-
стый, Под тем дубом кряковистым
сидит красная девица (заговор). Май-
ков [без указ, места]. Нижегор.,
Мельников-Печерский. Симб. II С
толстым комлем (о бревне). На Мо-
логе [реке] страсть какая пригнать
плотов-то да лес-от все-ка крякови-
стый да мочалистый. Молог. Яросл.,
1907.

КрЯКОВКИ, мн. 1. Палки в дров-
нях, между которыми укладываются
дрова. Олон., 1885—1898.

2. Деревянные рейки, связываю-
щие передок и задок телеги. Холмог.
Арх., 1907.

3. Сани для перевозки крупной
клади. Холмог. Арх., 1907. — Ср.
1. К р я к в а .

— Доп. [Знач.?]. Шапка теплая
с кряковками. Молог. Яро ел., Эти.
сб. I, 1 8 5 3 . ° К р я к о в к и [удар.?].
«Связанные руки». Архив АН СССР
[без указ, места].

Кряковняк, а и а, м., собир.
Дикие утки кряквы; стая диких уток
крякв. Кряковняк плавает. Соль-
Илецк. Чкал., 1955.

КрЯКОВЫ, ли. То же, что кря-
кальцы. Арх., Волог., 1890—1893.

КрЯКбВЫЙ, а я, о е. Фольк.
То же, что кряковастый. Онеж., 1948.

Кряковястый, а я, о е.
Фольк. То же, что кряковастый. Ста-
рый дуб стоит, кряковастый (песня).
Свб., Киреевский.

1. Крякбе, а, л. 1. То же, что
крекос. Кадуйск. Волог., Архангель-
ский.

2. Жидкие испражнения при по-
носе. Черепов. Новг., 1893.

2. Крякбе, а, м. Птица дергач.
Белозер. Новг., 1896.

КрЙКТаТЪ, т и т , несов., непе-
рех. Крякать (об утке). Утка кряк-
тит. Грязов. Волог., 1905.

Крякун, а, м. 1. Селезень по-
роды уток Anas boschas L., кряквы.
Петрогр. Петрогр., Слов. карт.
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ИРЯЗ. || К р я к у н и, мн. Кряко-
вые утки. Михаил. Ряз., 1905—1921,

2. Птида коростель. Пек., 1966.
1. Кряк#ха, и, ж. Дикая утка

Anas boschas L.; кряква. Луж. Пе-
терб., Матер. Срезневского. Пек.
Крякухой называют потому, что
она крякат, а есть которы не кря-
кают. Ср. Урал. Новосиб., Том.
Слов. Акад. 1916 1с пометой «обл.»].
II Домашняя утка. Мы куриц дер-
жали много. Крякухи тоже были,
есть захочут, такой шум подымут,
не дай бог. Нижнеилим. Иркут., 1970.

2. Птица коростель, дергач. Ново-
лад. Петерб., Слов. карт. ИРЯЗ,
Воскресенский. Тихв. Новг., 1895.

— Доп. «Кто крякает». Осташк.
Твер., Пек., Карпов, 1855.

2. Кряк^ха, и, ж. Твердое
место в поле, не задетое плугом при
пахоте, огрех. Порх. Пек., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Крикуш, а, м. Птица коро-
стель, дергач. Пек., 1966.

Крякуша, и, ж. 1. То же, что
1. Крякуха (в 1-м знач.). Одна кря-
куша стоит двух чирков. Княгин.
Нгокегор., 1853. В лад., Петерб.,
Новг., Олои., Перм., Том. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»]. || Сам-
ка утки-кряквы. Вижу, плавают се-
лезень и крякуша. Ср. Урал, 1971.

2. Птица Tringilla montifringilla
Briss.; юрок. Чистоп. Казан., Менз-
бир.

3. Манок для приманивания селез-
ней. Крякушей уток подзывали. Ср.
Урал, 1971.

— Доп. «Кто крякает». Осташк.
Твер., Пек. Карпов, 1855.

Крякушка, и, ж. 1. То же,
что крякуша (в 1-м знач.). Перм.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Возьмешь кря-
кушку и чучелов и идешь на озеро.
Том., 1964.

2. К р я к у ш к а [удар.?]. Птица
Vanellus gregarius Pall.; кречетка.
Сарат., Мензбир.

3. К р я к у ш к а [удар.?]. Птица
Fuligula clangula L.', нырок, гоголь.
Южн., Мензбир.

4. То же, что крякуша (в 3-м
знач.). Ср. Урал, 1971.

КрАКЧИТЪ, и т, несов., неперех.
Крякать (о лягушке). Калин., 1972.

Крялёчко, а, ср. Уменьш.-

ласк. к крялъцо. Новое. Тул., 1900.
КрЯЛЬЦб, а, ср. Крыльцо. Но-

вое. Тул., 1900.
Крямзйпь, в знач. междом.

О метком выстреле. Восип стрелок
хороший; абы зайца увидеть; не це-
лится, а сразу крямзиль, готово.
Смол., 1939—1956.

Крянбвистый, а я, о е.
Фолък. То же, что кряковастый.
Онеж., 1948.

Крянутый, а я, о е. Сдвину-
тый, смещенный (о предмете). По-
шех.-Волод. Яросл., 1929.

Крянуть, ну, н е ш ь, кря-
нуть, ну, н в га ь, крёнутъ,
ну, н е ш ь и кренить, н у,
н ё ш ь, сов., перех. и неперех. 1. Пе-
рех. Своротить, сдвинуть, переме-
стить что-либо тяжелое. = К р ё-
н у т ь. Вят., 1852. = К р я н у т ъ.
Яросл., 1901. Волхов. Ленингр.
= К р я н у т ь . Новг., 1905—1921.
Там ничего не крянуто. Новг. Твер.,
Калин., Вят., Олон., Зао.-Брян.
= К р е н у т ь . Крени в сторону.
Черепов. Новг., 1905—1921. || К р я-
н у т ь. Пошевельнуть, двинуть чем-
либо. Не крянь ноги с места. При-
онеж., 1937—1940.

2. Неперех. Покачнуться, пошеве-
литься. = К р ё н у т ь . У стариков
с могилы выкопают череп, ни один
зуб не кренувши, а теперь зубы как
репа. Новг., 1910. со Волосом не
крянет. О тихой безветреной погоде.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

3. К р я н у т ь , неперех. Пересе-
лять на новое место. Дома по месяцу
прожили, нас опять крянули на Кор-
нылово. Ефим. Ленингр., 1937—1940.
Ленингр.

4. Тронуть, прикоснуться, схва-
тить что-либо. = К р е н у т ь . Чтобы
я что-нибудь кренула. Тихв. Новг.,
1905—1921. = К р я н у т ь. Этих ка-
рандашей с полки и не прятали,
а теперь крянули. Тихв. Новг.,
1905—1921. Оят. Ленннгр.°К р я-
н у т ь. Пек., 1852. Собака не кря-
нет (не тронет). Ленингр.= К р я-
н у т ь [удар.?]. Крестец. Новг.,
1893. Лесн. Калин.

5. К р я н у т ь , перех. Нагнуть.
Пек., 1902—1904.

6. К р я н у т ь , неперех. Обна-
ружить признаки умопомешательства
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(о человеке). Он крянЦвши. Новг.,
1965.

7. К р и н у т ь, неперех. Начать-
ся, тронуться (о ледоходе). Лед кря-
нул (треснул и пошел). Дрегельск.
Ленингр., 1937—1940.

КрАнутъея, н у с ь, н е ш ь-
с я, крянутъея, н у с ь, н ё ш ь-
с я, крбнутъея, н у с ь, н е ш ь-
с я и кренутьея, н у с ь,
н ё ш ь с я, сое. и несов. 1. Сов.
Накрениться, пошатнуться, сдви-
нуться с места = К р я н у т ь с я .
Дом крянулся. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929. = К р й н у т ь с я . До-
ска-то крянуласъ. Болог. Калинин.,
1940. ч м-чгсЯ -

2. Сое. Тронуться с места, дви-
нуться в путь. ° К'р'ё н у т*ь с"я.
Вят., 1852. = К р и н у т ь с я. Вар-
ки крянулисъ с места. Тихв. Новг.,
1852. Новг., Читин. Забайкал.
= К'р я н"у т ь с я. Болог. Ка-
лин., 1937—1940. = К р я н у т ь с"я
[удар.?]. Вышневол. Твер., 1820.

3. К'р'й'н у т ь с я, сов. О начале
ледохода. Река крянуласъ. Тихв.
Новг. Вышневол. Твер., 1852.

4. К р е н у т ь"с я, сов. Течь, бе-
жать (о крови). Кровь кренулась.
Луж. Петерб., 1871.

5. К р я*н у т ь е"я, сов. Пошевель-
нуться, шелохнуться. Новоторзк.
Твер., 1915—1926. Лежит он, руки
раскинул и не крянется. Зап.-Брян.
Арх.

6. К р я н у т~ь с я, сов. Что-либо
поднять с усилием, с натугою.
Гдов. Петрогр., 1915.

7. Сов. Начать прорастать, зазеле-
неть, пойти в рост (о растениях).
= К р ё н у т ь с я . Вят., 1852.
° К р я н у т ь с я . Рожь еще не кря-
нуласъ. Этот снег не сделает ей
вреда. Тихв. Новг., Вышневол. Твер.,
1852. Волхов. Ленингр. ° К р я-
н у т ь с я. Ржи крянулисъ. Болог.
Калин., 1940.
)> 8. Сов. Начать портиться, тух-
нуть, киснуть (о продуктах). = К р ё-
н у т ь с я. Вят., Новг., 1852.
о К р я н у т ь с я . Вышневол. Твер.,
1852. = К р я н у т ь с я . Ряба соле-
ная крянуласъ.' Черепов. Новг.,'1852.

9. Сов. Начать недомогать, заболе-
вать. = К р я н у т ь с я . Осташк.
Твер., Пек., 1855.

24

10. К р я н у т ь е я , несов. Пла-
кать, реветь. Перм., 1930.

оо Ума крйнуться. Сойти с ума.
В к и ума крянетесъ. Ляд. Пек.,
1962. — Доп. «Кренусь — кинусь».
Онежские былины, 1948.

Кряпатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. Бить, колотить.
Осташк. Твер., Пек., 1855. — Доп.
[Знач.?]. Ср. Урал, Сальникова,
1964. — Ср. К р е п и т ь .

Кряпатъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. «Возиться, стараться».
Пек., Осташк. Твер., Карпов, 1855.

Кряпатъся, и ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. «Лезть вверх». Караб-
каться [?]. Гдов. Петерб., Матер.
Воскресенского.

Кряпйва, ы, ж. Растение Ur-
tica L.; крапива. Морш. Тамб., 1849.
Ходю, кряпивурву, траву. . Обожег,
знать, об кряпиву? Она кусается! . .
Блохи боятся кряпивы. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Клин. Моск., Новое.
Тул., Орл., Ворон., Алекс. Куйбыш.

Кряпйвник, а, м. Ребенок,
рожденный вне брака; незаконно-
рожденный. Будешь без мужа жить
и наживешь себе ребенка. Кряпйвник,
в крапиве добыла. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Кряпйвница, ы, ж. Женек,
к кряпивник. Хушъ журавая назови,
хушъ кряпивница. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Кряпйвный, а я, о е. 1. Не-
законнорожденный, рожденный вне
брака. У нас одна тогда вышла, ме-
сяца полтора пожила и родила, вот
это обыденные дети, кряпивные еще
говорят. Ряз. Ряз., 1960—1963.
= К р я п й в н ы й , о г о, м. и к р я-
п и в н а я , о и, ж., в знач. сущ.
Светланка — это журавая, кряпив-
ная. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. К ;р я п и в н а я лихорадка.
Болезнь крапивница. Кряпивная ли-
хорадка на Манъке была. Она че-
шется. И липшотки все на теле
бывают. Как пойдешь по росе, так
сейчас липшотками высыпет. . Это
кряпивная лихорадка на ней, Ряз.
Ряз., 1960-1963.

Кряпушка, п, ж. Пирог без
начинки. Порх. Пек., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Словарь русских говоров, вып. 15
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Кряшпать, а ю, а е ш ь, несов.
[удар.?]. «Причащаться». Нижнедев.
Ворон., Поликарпов, 1893.

Кряпшаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. [удар.?]. Причащаться.
Нижнедев. Ворон., 1893.

Кряс, м. [?]. То же, что кресы.
Южн., Даль [с вопросом].

Кряела и кряелы, мн. 1.
К р я с л ы . Кривые, изогнутые
палки. Кряслы, изладят, досточки
набьют, обошьют холстом — и люль-
ка будет для ребенка. Кыштов. Но-
восиб., 1965.

2. Санные отводы. Том., 1913.
Кряслы — это отвода. Их на головки
кладут. Без кряслов розвальни бу-
дут. Крясла — это сбоку у саней,
чтоб сидеть лучше. Том. Вожгал.
Киров. ° К р я с л а. Перм., 1898.
Урал., Яросл., Новоеиб. II К р я с-
л а. Санные отводы с веревочным
переплетом по бокам. Урал., 1934.
Сиб. || К р я с л ы. «Клюшки у хлеб-
ной телеги». Вят., Зеленин, 1903.

3. К р я с л а . Спинка у саней.
Крясла — это спинка. Не дает на
сани- заскочить. Краснояр., 1967.

4. К р я с л а . Розвальни. Че-
ляб., 1914. Крясла кто называт рах-
ланами, кто розвальни, правильна
кличка емям крясла. Ср. Урал.

5. Засовы ворот. Дверю [ворота]
на крясла затворила. Терек., 1902.

6. К р я с л ы . Полочка в углу
для икон. Слов. карт. ИРЯЗ [без
указ, места].

— Ср. К р ё к в а, К р ё к л ы,
К р е с л а , К р я к в а .

Кряелина и кряелйна, ы,
ж. 1. К р и с л и н а. Жердь, слега
для крясел (санных или тележных
отводов). Дровни, а отводы-то кряс-
лины называются. Том., 1964.

2. К р я с л и н ы , мн. Часть са-
ней, к которой прикреплены оглобли.
Кряслины разошлися, пристегнуть
их надо. Вожгал. Киров., 1950.
Киров.

— Ср. К р ё с л и н а .
КрЙСЛИЦа, мн. Розвальни. Роз-

валенки, такие кряслица. Ср. Урал,
1971.

Кряело, а, ср. 1. Санный или
тележный отвод. Крясло у телеги.
Перм., 1930.

2. Засов ворот. Терек., 1902.

— Доп. «Кресло». Осин. Перм.,
Богоявленский, 1896.

Крястать [удар.?]. [Знач.?].
Казаки-некрасовцы, Сердюкова,
1969.

Крястб, а, ср. Крест. Хотели
крясто золотить. Крестец. Ле-
нингр., 1937—1940.

Кряетъся, несов. [удар.?].
Красться. Луж. Петерб., Вильер-
де-Лиль Адам, 1871.

Крясцы, мн. Полочка в углу
для икон. Петрозав. Олон,, Федор-
ков.

Кряей. См. К р е с ы .
Крята, ы, ж. [удар.?]. Большая

укладка снопов в поле (до 50-ти сно-
пов). Калин., 1963.

Крятатъ, а ю, а е ш ь и кря-
татъ, а ю, а е ш ь, несов., перех. и
неперех. 1. Сдвигать с места, переме-
щать, двигать; трогать с места (о ло-
шади, повозке и т. п.) = К р я т а т ь.
Крятай, парень, воз-то: пора ехать.
Тихв. Новг., 1854. Пек., Твер.,
Олон. = К р я т а т ь. Пошех. Яросл.,
1850. Клячник накладает круги на
ворот, пособень начинает прятать
невод. Волхов и Ильмень, Шамахов.
Калин. || К р я т а т ь. Двигаться,
трогаться. С места не крАтаю.
Онеж., 1933.

2. К р я т а т ь [удар.?]. Прика-
саться, трогать. = К р я т а т ь . Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Олон. Не кря-
тай бумаги! Окулов. Новг.°Кря-
т а т ь. Этих карандашей с полки и
не крятали. Валд. Новг., Добропис-
цева. — Ср. К р ё т а т ь.

3. К р я т а т ь . Отчаливать. Кря-
тай! Новг., 1965.

4. К р и т а т ь. Нагружать, на-
кладывать поклажу. Як накрятаю
я возюгу, ажну и конь не повез.
Росл. Смол., 1852. || К р я т а т ь
[удар.?]. «Насильно впихивать».
Кадн. Волог., Шустиков, 1896.

5. К р я т а т ь . Прятать, засо-
вывать куда-либо. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.

6. Ломать, бить, разбивать. ° К р я-
т а т ь. Южн.-Сиб., 1847. Вашкин.
Волог. о К р я т а т ь. Сев.-Двин.,
1928.

7. К р я т а т ь . Растаскивать по
частям, разбирать на части, (о доме
или какой-либо хозяйственной по.'



Кряхтель 371

стройке). Крятайдом! (вовремя по-
жара). Великоуст. Яросл., 1847.

8. К р я т а т ь. Щипать (лучину).
Он мне крятает лучину для, подгнеты.
Великоуст, Яросл., 1847. — Ср.
К р ё т а т ь.

9. К р я т а т ь пал (паль). Рас-
чищать под пашню земельный уча-
сток от сожженного леса. Нивы
жгут, пал крятаюгп. Волог., 1961.

10. К р я т а т ь . Старательно и
много работать, усердно трудиться.
Сев.-Двин., 1928. Каргоп. Арх. Вот
Налькя крятает. Уж три воза сена
привез. Черепов. Волог.

11. К р я т а т ь . Есть с жад-
ностью. Сев.-Двин., 1928.

12. К р я т а т ь [удар.?]. Лить.
Яросл., 1918—1924.

13. К р я т а т ь . Дразнить, по-
казывать язык; гримасничать. Ро-
стов. Яросл., 1902.

14. К р я т а т ь . Ломать, причи-
нять страдания (о болезни). Черепов.
Волог., Чайкина.

оо Мебель крйтать. Кутить. Олон.,
1885-1898.

Крятатъся, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Трогаться, двигаться
с места; уезжать, уходить. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. Тихв.
Новг., 1858. Олон. Бабы не кря-
таются из избы. Ленингр. Калуж.,
Ворон. || Шевелиться, двигаться.
Тихв. Новг., 1858. Ловцы стоят,
не крятаются. Волхов и Ильмень,
Шамахов. Петрозав. Олон.

2. Касаться чего-либо; подходить
близко. После суда ты не смей пря-
таться до моего дома и моей усадьбы;
будет все мое. Ворон., 1907.

3. Прорастать, зеленеть (о расте-
ниях). Новг., 1838.

4. Начинать бродить (о пиве, ви-
не); закисать, подниматься (о тесте).
Тихв. Новг., 1854. Пек., Осташк.
Твер.

5. Капризничать, кукситься, хны-
кать, собираться плакать (о ре-
бенке). Спи, поспи, не крятайся,
угомон держи — не полохайся! Сло-
бод. Вят., 1848. Перм., Яросл., Во-
лог., Арх., Олон., Тобол.

6. Сердиться, негодовать; быть не-
довольным чем-нибудь. Арх., Ма-
тер. Срезневского. Принимай дары,
не крятайся, Да бери дары, не гне-

вайся (свадебн. причит.). Волог.,
1883-1889.

7. Ломаться, кривляться; упря-
миться, чваниться. Нерехт. Ко-
стром., 1820. Влад., Ростов. Яросл.
Ты, примай дары, не крятайся. Во-
лог. Надо мною станет прятаться
да собою возвышаться. Шенк. Арх.

— Доп. К р я т а т ь с я . «Приго-
товляться [?]». Пошех.-Волод.
Яросл., Копорский, 1929. Яросл.,
Мельниченко [с вопросом к знач.
слова], 1961.

КрЯТВЫ, мн. Боковые отводы
у саней-розвальней. Вожегод. Во-
лог., 1972. — Ср. К р я с л а.

Крятитъ. «Тянуть». Олон., Ку-
ликовский, 1885—1898.

КрЯТИТЪСЯ, т и ш ь с я, несов.
Дразниться. Камен. Пенз., 1945.

Крятка, и, ж. Сдвиг, перемеще-
ние. Тихв. Новг., Калинин. Капш.
Ленингр.

Крятошйло, а, м. Старатель-
ный трудолюбивый работник. Чере-
пов. Волог., Чайкина.

Крять, т ю, т е ш ь , несов.,
неперех. Ехать. Калуж., 1846.

Крях, а, м. Боров, хряк. Тамб.,
Сарат., Даль. Тамб., Ворон. Ох,
свинья моя поднялась, надо к кряху
гнать. Ряз. Дон. || Поросенок. Оле-
нин. Калин., 1937. — Ср. К р ё х.

Кряхать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. Трогать, касаться.
Туто-ка не кряхай! Лодейноп. Ле-
нингр., Еремин.

Кряхнуть, н у , н е ш ь и
кряхнутъ, ну, н е ш ь, сов., не-
перех. Издать короткий отрывистый
звук; крякнуть. = К р я х н у т ь .
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].
|| О животном. = К р я х н у т ь . Сел
он на лошадь, она ажно кряхнула.
Ельн. Смол., Добровольский.
= К р я х н ^ т ь . Только кряхнет,
никогда не завизжит. Бесед. Курск.,
1960. — Ср. К р е ш а т ь , К р е х-
т а т ь , К р е х т й т ь .

Кряховатъея, к р я х у е т-
с я, несов. О времени течки у свиньи.
Если покроется она (свинья), уж
тогда не будет тосковать, кряхо-
ваться, она тогда сытеет. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Кряхтель, я, м. 1. То же, что
крёхтель. Смол., 1894.

24*
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2. Человек, который много охает
и кряхтит (от болезни, старости
усталости и т. п.). Осташк. Твер.
Пек., 1855.

КрЯХТёТЬ, т и т, несов., непе-
рех. Издавать крякающие звуки (о
птицах). Не кряхти, селеаенъ, Не
томи божий день! Сам ар., Шейв.

Кряхтун, а, м. [удар.?]. 1. Пти-
та Scolopax rusticola L.; вальдшнеп.
Тюкал., Ишим. Тобол., 1903. — Ср.
К р е х т у н.

2. Фолък. Эпитет селезня. Петух
топотун, Селезень кряхтун. Не крях-
ти, селезень, Не томи божий день!
Самар., Шейн.

Кряч, а, л*. Палка, употребляе-
мая для закручивания веревки при
затягивании ею поклажи на возах,
для твердости посадки крюка у косы
и т. п. Курск., 1848. Ворон. При-
верни дрова на возу крячем. Южн.

Крячанье, я, ср. Кряканье.
Тихв. Новг., 1857.

КрЯЧйТЬ, ч Й т, несов., неперех.
1. Крякать (об утке). Тихв. Новг.,
1854. Волог. Утка крячит. Сарат.
|| Гоготать (о гусе). Гусь крячит.
Влад., 1947.

2. Квакать (о лягушке). Лягушки
до грому не крячат. Как гром уда-
рит, так и начнет крячать. Горох.
Влад., 1914—1916.

Крячётъ, ч у, ч и ш ь, несов.,
неперех. 1. Крякать (о птице). Ой,
кряче, кряче черненький ворон Да на
зеленой долине. Курск., 1849. Юрьев.-
Польск. Влад.

2. Кряхтеть от тяжести, немощи,
при натуге, усилиях, боли. Семен.
Нижегор., 1852. Яросл., Твер.,
Олон., Пудож. КАССР. 11 Напрягать-
ся, тужиться. Кашин. Твер., 1897.

Крячик, а, м. То же, что кряч.
Волхов. Орл., 1901. Жиздр. Калуж.

КрЯЧИТЪ, ч у, ч и ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Стяги-
вать веревку крячем. Курск., 1848.
Орл., Ворон. Дрова крячишъ. Дрова
сено ли. Южн.-Урал.

2. Неперех. Много накладывать на
воз, много брать, чтобы нести. Симб.,
1852. Пенз.

1. Крячка, и, ж. 1. Дикая утка.
Луж. Петерб., Слов. карт. ИРЯЗ.
Вон, елухай, крячки крычатъ. Зап.-
Брян.

2. Чайка. Дон., 1929.
— Доп. «Птица с ярко окрашен-

ными перьями, величиной с голубя».
Наурская Терек., Востриков, 1907.

2. Крячка, и, ж. 1. Увязыва-
ние на возу сена, дров и т. п. с по-
мощью кряча. Крячка — это дрова
крячишъ, дрова, сено ли. Южн.-
Урал., 1968.

2. Детская игра: к колышку, вби-
тому в землю, привязывают два кон-
ца веревки, за которые берутся двое
играющих с завязанными глазами;
у одного в руках жгут, у другого —
трещотка. Один, со жгутом в руках,
пытается по звуку трещотки угадать
местонахождение другого и ударить
его жгутом. Астрах., Покровская,
Детские игры, 1895.

КрЯЧКб, а, м. Коростель. Тихв.
Новг., 1910.

Крячбк, ч к а, м. 1. Птица
Сгех pratensis Bechst.; дергач, коро-
стель. Пек., 1912—1914. Новг., Арх.

2. Птица рода чайки Larus L.
Влад., 1893.

3. Кузнечик. Тихв. Новг., 1854.
Кряшбк, ш к а, м. Уменып.-

ласк. к крях. Прасук у нас пока
кряшок. Мал-маленъко пройдет — и
зарежу 'кряшка. Там один белый
кряшок де-то прихрамывает. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

Крягд, а, м. Толстый грубый
холст. — Хорошо ли торговал? — Ни-
чего. На все применна, цены были
податны, только крящ и вощина
пошли в гору. Обоян. Курск., Маш-
кип. — Ср. 3. К р я ж .

Кса, междом. Возглас, которым
отгоняют домашних животных. Му-
ром. Влад., 1897. Курмыш. Симб.,
Луковн. Калин.

Кеантия, и, ж. [удар.?]. Расте-
ние Xanthium stramarium L.; репей-
ник обыкновенный. Нижегор., Ан-
ненков.

Кое, междом. Возглас, которым
отгоняют свиней. Пек., Копаневич.

Ксе-КСе, междом. Слово, кото-
рым подзывают лошадей. Ср. Урал,
1971.

Ксенек, н ь к а, м. Печень ры-
бы. Олон., 1885—1898.

Кеёни, мн. Внутренности осетра,
идущие на приготовление жира.
Р. Обь, Клыков, 1968.
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Ксень, и, ж. Печень налима.
Алт., 1859. Ее называют макса, на-
зывают кеень. Исъ она самая хоро-
шая. Остяк, он ее ест сырую. Да вот
внутре все вместе — это ксенъ назы-
вается. Том. Тобол. || Печень рыбы.
Олон., 1885—1898. || Налимья икра.
Сиб., Даль. || Жир налима, считаю-
щийся лакомством. Тобол., 1911 —
1920. || Внутренности рыбы, рыбьи
потроха. Том. 1863. Выкинь ксень-то
в ведро! Кольск. Арх. — Ср. И к-
с ё н ь , К и с ё н ь .

Ксеньё, я, ср. Внутренности
рыбы, рыбьи потроха. Ты мне рыбу
чисту подай, без ксенъя. Кольск.
Арх., 1926.

Кситины, мн. [удар.?]. Кре-
стины. На посидельках с девками по-
прядаю, дитенка перебаблю и на
кситинах горшок каши разобью, на
свадьбе попляшу не хуже за молодых,
на халтурах повою. . Во як, ты, мой
папочек! Смол., 1890.

Кетйти, нареч. Тотчас. Арх. Арх.
1928.

Кстацев, нареч. Кстати. Молог.
Яросл., 1853.

Кстйнный, а я, о е. Относя-
щийся к крестинам, крестинный.
Кстинные песни. Смол., 1890.

Кетйнчики, мн. Пирожки из
овсяной муки без начинки, помазан-
ные сверху маслом (пекутся по слу-
чаю крестин). В о лог., 1883—1889.

Кстйны, мн. Крестины. Яросл.,
1820. Слов. Акад. 1847 [с пометами
«стар.» и «простонар.ъ]. В лад., Ни-
жегор. Вчера был на истинах, се-
годня на похоронах. Костром. Моск.,
Новг., Волог., Арх., Олон., При-
онеж., Твер., Ряз., Курск., Орл.,
Калуж., Ворон., Тамб., Смол., Зап.-
Брян., Куйбыш., Сарат., Пенз., Ка-
зан., Астрах., Вят., Оренб., Перм.,
Ср. Урал, Урал, Сиб., Сев.-Кавк. —
Ср. К р е с т б й н ы .

Кетйнъе, я, ср. Крестины. Во-
лог., Даль.

КСТИТЪ, к С т И ш ь, несов., пе-
рех. 1. Крестить (ребенка). Ниже-
гор., 1850. Костром., Яросл. У са-
довщика двух мальчиков кстила. Во-
рон. Тамб., Смол., Зап.-Брян.,
Курск., Орл., Калуж., Ряз., Моск.,
Сарат., Куйбыш., Твер., Терек.,

Дон., Астрах., Сталингр., Казан.,
Самб., Самар., В лад., Пек., Калин.,
Ленингр., Новг., Волог., Арх., Сев.-
Двин., Олон., Вят., Перм., Челяб.,
Оренб., Урал, Сиб., Амур., Сев.-
Кавк.

2. Осенять крестным знамением,
крестить. Отворяет Василий двери
на пяту, Не кстит свово лица чер-
ного. Арх., 1854. Печора в Зимний
берег. Он, как спать пойдет, всегда
на углы, окна, печь в избе кстит да
кстит. Волог. Верба ксти — бог
прости, приговаривают при ударе
вербою спящего, не бывшего у за-
утрени при раздаче вербы. Брян.
Орл. Урал. = Перех. и неперех. Я ево
вслед-то кстю. . яму кстю вслед-то.
А он: Зачем ты мне вслед кстишъ?
— Я тебе кстю, штоб над тобой ни-
чего не случилось. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

3. К с т и т ь кукушку. По народ-
ному обычаю — рвать растение ку-
кушкины слезки в праздник возне-
сения, обставляя этот обряд боль-
шой таинственностью. Калуж., 1912.

4. Наказывать кого-либо бранить.
Он меня так кстил матером, что и
по сю пору не могу забыть. Пошех.
Яросл., 1849.

— Доп. «Ксти боги» — клятва.
Ряз., Сарат., Дурново, 1911.

Кетйтъея, к с т и ш ь с я, не-
сов. 1. Подвергаться обряду креще-
ния. Яросл., 1849. Костром., Ниже-
гор., Симб., Курск., Моск., Твер.,
В лад., Волог., Арх., Перм., Сиб.

2. Осенять себя крестным знаме-
нием. Яросл., 1849. Нижегор. Уж
ты кстись, молись, права рука. Ко-
стром. Сарат., Куйбыш., Смол.,
Ряз., Волог.

3. Давать клятвенные обещания,
крестясь при этом. Не кстись, не
божись! Пошех. Яросл., 1850.

оо Кстйться локтем. О бесполез-
ных попытках оправдаться. Что с су-
мою, что с тюрьмою не спорь: и
локтем будешь котиться, не от-
кстишъся. Смол., 1890.

Кетовый, а я, о е. Крестовый.
Нижегор., 1882.

Кстбеоваться, с у ю с ь ,
с у е ш ь с я , несов. Христосоваться.
Нижегор., 1849.
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Key т, а, м. Отмель, небольшой
мыс. Пек. Пек., 1902—1904. Пек.,
1912—1914.

Кеы, междом. 1. Возглас, обра-
щенный к корове, побуждающий ее
идти куда-либо. Ксы в хлев! — го-
нят коров. Переясл. В лад., 1848.
Влад., Твер., Яросл., Костром.,
Новг., Волог. Ксы на волю, коро-
вушка! Перм. Киров., Свердл.,
Урал., Сиб., Тобол. || «Так кричат
на коров, лошадей, овец, когда их
гонят, загоняют куда-нибудь». Во-
лог., Дилакторский, 1902. || «Ксы! —
погоняют свиней». Ржев. Твер., Лео-
нов, 1897. || Применительно к чело-
веку. Ну, ну! ксы, ксы! («Ну, ну!
Пошел, пошла!»). Данил. Яросл.,
Губ. вед. 1849.

2. Возглас, которым натравливают
собак. Ксы-ксы! Твер. [?], Сарат. [?],
Великанов [с вопросом], 1897.

КСЫЛЬ, междом. То же, что ксы
(в 1-м знач.). Тобол. Тобол., 1896.

КсЙЛЯ, междом. То же, что ксы
(в 1-м знач.). Ксыля-ксыля/ — так
говорят, когда гонят корову. Верхо-
тур. Перм., 1899. Урал., Свердл.,
Сиб.

КеЙНЬКа, и, ж. Кисонька.
Шацк. Тамб., 1934—1950.

КсйНЯ, междом. То же, что ксы
(в 1-м знач.). Ксыня, родимые, ксыня,
богоеые! . .Ксы, красуля! ксыня! Я
тебя, дикошарая! Я те дам, блудня!
Перм., 1856. Новг., Свердл., Урал.,
Сиб.

Ксйря, междом. То же, что ксы
(в 1-м знач.). Тобол., 1899.° К с ы-
р я. Междуреч. Волог., 1914—1915.

КСЭ, междом. Возглас, которым
отгоняют кошку. Твер., Еремин.

Кейшшина, ы, ж. Вечерняя
церковная служба; всенощная. У
ксюншины была. Чембар. Пенз.,
1965.

Ктихарь, я, м. Рубаха с во-
ротником из оленьего меха. Енис.,
1865.

1. КТО, местоим. 1. В сочетаниях,
о К т о знать как. Очень, сильно,
так, что трудно вообразить. Кто
знать как зубы болели. Кто знать
как ты мне надоел. Алекс. Куйбыш.,
1945—1964. о К т о это место? Во-
прос к неизвестному, стучащемуся
ночью к кому-либо в дом. Кто это

место? Кто, хрещеный, тамоко?
Вельск. Арх., 1956. о К т о я. . .
Об излишне гордом, высокомерном,
зазнавшемся человеке. Ходил дурак
дураком. ., а теперь кто я, идет не
поздоровается, осветителем заделал-
ся. Гориц. Калин., 1959. Ленингр.
о Над к е м зубы? Над кем смеять-
ся? Волог., 1822. о К о м у чело-
век. Никому не нужный человек,
что он за человек. Верхотур. Перм.,
1899. Урал, о За к е м (лежать).
Некому ухаживать, кто будет уха-
живать, без ухода (Вольна), надо ле-
жать, да за кем мне лежать-то. . .
Куньин. Пек., 1967. о По к о м у .
В кого. Мать здоровая, отец здоро-
вый, есть по кому. Чулым. Новосиб.,
1969.

2. Вопросительное местоимение
кто? (кого?) в знач. что? (чего?).
Дмитров. Курск., 1922. Днепр.,
Смол., Зап. Двин. — Знаешь, кого
хочу? — Яблочка. Пек. — Ты ходил
к нему? — Кого? Калуж. Влад.,
Новг., Арх., Онеж., Вят., Перм.,
Челяб., Урал., Сиб., Курган. Кого
ты лезешь? Кого тебе надо? Тобол.
Том., Верхнелен., Алт., Иркут., Ко-
лым. Якут., Амур., Тарт. Эет. ССР.
о К о г 6-то. а) Почему-то. Торо-
пишься шибко кого-то. Горно-Алт.,
1964. б) Что-то. Ты кого-й-то делать
хоть? Горно-Алт., 1964.

2. Кто. 1. Так точно Сарат.,
Леопольдов, 1848.

2. «Иногда употребляется в смысле
вопросительном — неужели?» Сарат.,
Леопольдов, 1848.

Ктбжить, к т 6 ж у, к т 6-
ж и ш ь, несов., перех. Класть. Влад.,
1870.

Ктоино, ктойно, ктой-то,
местоим. Кто, кто это. Орл. Вят.,
1896. Ктой-но к нам идет? Усть-
Цилем. Коми АССР. Печор.

КТО-Й-ТО, КТбЙ-ТО, местоим.
Кто-то. Коротояк. Ворон., Путин-
цев. Кого-й-то нет, кого-й-то жаль.
Уезжает мой миленький вдаль. Белг.
Курск., Зеленин. Дон., Южн.-
Уральск., Тул., Моск., Калуж.

КтбКЭЛО, а, ср. Прозвище чрез-
мерно любопытного человека за его
часто неуместный вопрос «кто?». Это
ктокало бестолковое! Эфтому кто-
калу разе чего растолкуешь! Кашин,
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Твер., 1902. Яросл., Костром., В л ад.
"• Ктб-КО, местоим. Кто-то. — Кто-
ко поди и приехал уж? — Кто-ко
сказывал намедни. . Чердын. Перм.
Прогр. АН № 258.

Ктб-ЛИ, ктб-ле, местоим.
1. Кто-нибудь. А уж вы ой ecu, ка-
лики перехожие! А дайте вы мне кто-
ле корзиночку. Мезен. Арх., Гри-
горьев.

2. Никто. Кто-ли это делает!
(=Никто этого не делает). Влад.,
1858.

Ктб-НИбудь, местоим. Что-ни-
будь. Пек., 1948. Новг. Подожди,
может зсе-таки принесет кого-ни-
будь поесть. Тарт. Эст. ССР. Рука-
вицы из шерсти с одним пальцем,
Кого-нибудь надевали сверху. Ср.
Принртыш.

Ктб-НИ-На-буДЪ, местоим.
Кто-нибудь. Тобол., Лисицын.

Кто-НИТО, местоим. Кто-ни-
будь, кто-то. Кто-нито устроит
зто. Кому-нито надо же делать.
Покр. Влад., 1910. Влад., Соликам.
Перм.

КТОСЬ, местоим. Кто. Южн.,
Даль.

Ктырь, я, м. Вид мухи Asilus.
Даль [без указ, места). Дон., 1929.

Куат, а, м. [удар.?]. Медное
кольцо, надеваемое на руку для ле-
чения ревматизма. Прибайкал., 1927.

Куахтать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Издавать звук куа, куа.
«Как делают дети в болезни или
капризничая». Грязов., Волог. Во-
лог., Обнорский. Волог.

Куахтыш, а, м. Малыш, из-
дающий звук куа-куа (во время
плача или капризничая). Грязов.,
Волог. Волог., Обнорский. Волог.

1. Куб, а, л. 1. Большой, обычно
глиняный, сосуд, горшок, служащий
для разных хозяйственных надоб-
ностей. Арх., 1828. Осташк. Калин.
|! Большой горшок с узким горлом.
Холмог. Арх., 1907. || Глиняный со-
суд, в котором кипятят белье. Шенк.
Арх., 1877. Пинеж. Арх. || Сосуд
с узким горлом (в котором держат
пиво, вино и т. п.). Орл. Вят., 1896.
Вят. Куб большой гля пива. Киров.
За дубовый стол сваха садила, Ста-
вила да куб меду, два вина. Жиздр.
Калуж.

2. Чан для разведения краски
у красильщиков. Вят., 1907. Осташк
Твер.

3. Большая яма для перегонки
дегтя, выложенная кирпичом. Куба
из кирпичу делали. Том. Том., 1949—
1950.

4. Нерпичья шкура, сшитая в виде
мешка. Камч., 1966. || Такой мешок
как мера емкости. Куб жиру. Сиб.,
Камч., 1842.

— Доп. О камне. Сиб., Ильин,
1916.

2. Куб, а, м. Кочан капусты.
Белая капуста у нас называется ку-
бами. Каргоп. Арх., 1971.

3. Куб, а, м. Нелиняющий си-
тец. Краен. Смол., Слов. карт. ИРЯЗ.
II Ситец с красноватыми цветами на
темно-синем фоне. Нижнедев. Во-
рон., 1906.

4. Куб, союз. Если бы, кабы.
Вадин. Пенз., 1928. Пенз., Балаш.
Сарат. о к у б оно. Куб оно му-
жик наложил воз, а то бабы. . Ряз.,
1953.

1. Куба, ы и куба, ы, ж. 1. К у-
б а. Сосуд, кубышка. Даль [без
указ, места]. Дон., 1929.

2. К у б а . Кадочка, бочонок для
сбивания масла. Даль [без указ,
места]. У нас масло в кубе бьют.
Гребен. Терек., 1907. j

3. К у б а . Голова. То-то: не раз-
думает дурацкою кубою. Дон., 1929.

4. Толстая женщина или девочка;
толстуха. = К у б а. Нерехт. Кост-
ром., Диев.пК у б а [удар.?]. Влад.,
1820. Яросл., Калуж. — Ср. К у-
б ё к а.

2. Куба, ы и куба, ы, ж.
1. К у б а . Ступица колеса. Мошин-
ское озеро Олон., 1885—1898.

2. К у б а . Гладко оструганная
жердь. Параб. Том., 1948—1949.
II Жердь у некоторых рыболовных
снарядов, служащая для их погру-
жения в воду и подъема. Том., 1964.
Обь-Енис. води. басе.

3. Сапожная колодка. ° К у б а.
Олон. Олон., 1885—1898. = К у б а.
Север., Фасмер.

3. Куба, ы, ж. 1. След чело-
века, животного или отпечаток ка-
кого-либо предмета на снегу. Выг-
озеро Олон., 1885—1890. Север.
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2. Тень. Выгозеро Олон., 1885—
1898. — Ср. 1. К 6 в а.

4. Куба, союз. Если бы, кабы,
когда бы. Вадин., Керен. Пенз.,
1928.

Куба, ы, ж. Черемиска или рус-
ская, имеющая сходство с череми-
ской. Ядрин., Козьмодемьян. Казан.,
1849. Казан. — Ср. К у б е н к а.

Кубайдать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Скрести себя, чесаться.
Кем. Арх., 1866. Собака все кубай-
дает. Олон. Волог. — Ср. К 6 б а й-
д а т ь.

Кубалёный, а я, о е. Нежен-
ный, холенный. Ты крестова его ма-
тушка, Ты дала ему познатися С на-
шей гостьюшкой драченоей; С ее
волей кубаленоей Ты судила ей рас-
статися. Олон., Агренева-Славян-
ская.

Кубан, а н а, л». 1. Глиняный
высокий округлый сосуд с узким
горлом (для молока), горшок; кув-
шин. Бурнашев [без указ, места].
Курск., Казан., Даль. Кубани пове-
сил просушить. Ворон. Орл., Тул.,
К а луж., Брян. Напилась из кубана.
Смол. Пек., Осташк. Твер., Новг.,
Горьк., Новосиб.= К у б а н. Холм.
Пек.., 1912. || Кринка. Курск., Ка-
зан., Даль. Калуж., Тул. [| Боль-
шой глиняный сосуд для засола
огурцов. Кубан — это глиняна по-
суда, ведра на четыре. . Огня кубан
не боится, он глиняный, горло и до-
нышко узкое, середка широкая, он
для солки огурцов. Моск., 1968.
|| Количество" жидкости, вмещающее-
ся в этот сосуд. Жиздр. Калуж., 1928.
Я сварила два кубана вишневого ва-
ренья. Калуж. Кубан молока. Пек.

2. «Кадушка, сплетенная из со-
ломы, . .для хранения зерна». За-
хар. Ряз. Жбанкова, 1962. р Ш

3. Род верши на обручах. Ряз.,
Грот. Эти Кубани, когда рыба пой-
дет, становят этот снаряд. Ряз. —
Ср. 1. К у б а р ь (в 4-м знач.).

5. Детская игрушка — волчок.
Кубан делали детям. Соль-Илец.
Чкал., 1955. — Ср. К у б ё ц (в 5-м
знач.). 2. К у б о к , К у в а л е к.

Кубана, ы, ж. Рыболовный сна-
ряд, «ставной'невод». Раньше кубана,
а теперь ставник да заколы. Мед-

вежьегор. К АССР, Романова, 1970.—
Ср. 1. К у б а р ь 1 ? (в 4-м знач.).

Кубандать и кубондатъ,
а ю, а е ш ь, несов., перех. и непе-
рех. 1. Скрести, чесать голову. ° К у-
б а н д а т ь. Кубандай еще немнож-
ко, я скорее усну. Олон., 1852.°К у-
б о н д а т ь. Петрозав. Олон., 1896.

2. К у б а н д а т ь , неперех. То
же, что кубайдать. Олон., 1885—
1898. Арх.

— Ср. К 6 б а н д а т ь, К у б-
р и т а т ь.

КубанбЦ, н ц а, м. Рыба сазан.
У кубанца чешуя крупнее, чем у чи-
камаса (окуня). Усть-Лабин. Крас-
нодар., 1965.

1. Кубанка, и, ж. Сосуд для
молока, сливок и т. п. Принеси ку-
банку перепростатъ молока. Пожарь
кубанку, чтобы не прокисли сливки.
Николаев. Самар., 1852. Куйбыш.

2. Кубанка, и, ж. 1. Сорт
тыквы. Дон., 1929. Роман. Рост.

2. Сорт картофеля. Белая кубанка.
Красная кубанка. Соль-Илец. Чкал.,
1955.

Кубанбк, н к а, м. Уменып.-
ласк. к кубан (в 1-м знач.). Трубч.
Брян., Архив РГО. Кубанок молока.
Великолукск. Пек., Зеленин. Дайте
на кубанок рыбки. Осташк. Калин.,
1946.

Кубанбчек, ч к а, л. Уменьш.-
паск. к кубанок. Одоев. Тул., 1898.

Кубинцы, мн. Кувшинки, во-
дяные лилии. Кубанцы на речке,
белые, Соль-Илецк. Чкал., 1955. —
Ср. 2. К у в ш и н н и к.

1. Кубанчик, а, м. Уменып.-
ласк. к кубанок. Ейск. Кубан., 1898.
Тул., Новг.

2. Кубанчик, а, м. Кувшинка,
водяная лилия. Кубанчики в воде
растут, желтеньким расцветают.
Зырян. Том., 1964. — Ср. 2. К у в-
ш"и н н и к.

Кубань, и, ж. Наметенная вет-
ром куча снега, сугроб. А по снегу
кубани-mot Повен. Олон., Ончуков.
Со ликам. Перм.

Кубанйта, мн. Маленькие тык-
вы. Кубанята повзошли, плохие, аем-
ля негожая. Роман. Рост., 1948—
1950.

Кубар, а, м. Род"верши на об-
ручах. Новооск. Курск., Кудряв-
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цев. — Ср. 1. К у б а р ь (в 4-м
знач.).

Кубарем, нареч. Валить к у-
б а р е м. Двигаться беспорядочно,
сплошным потоком, в большом коли-
честве. Лед валил кубарем. Арх.,
1970.

Кубаренок, н к а, м. Прозви-
ще. Во лог., Обнорский.

Кубарётка, и, ж. Табуретка.
Дон., 1929.

Кубари, мн. Турнепс. Ср. Урал,
1971.

1. Кубарик, а, м. Большая
ложка из бересты, употребляемая
для отбирания пчел (при пересадке
роев и пр.). Бурнашев (без указ,
места]. Клкковский [без указ, места],
1855.

2. Кубарик, а, м. Грибок. Во-
лог., 1852.

Кубариетый, а я, о е; к у б а-
р и с т, а, о. Вертлявый. Сев. Кав-
каз., 1908.

— Доп. О пушке. В загадке: Под
мостом, под яристым лежит свинья
кубариста, в ней ядро — говорит
добро. Казан., Архив РГО, Меланов-
ский.

Кубаритъ, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. Закрывать плотно, запи-
рать. Братск. Иркут., 1957. || Заку-
поривать, укупоривать что-либо.
Сиб., 1968.

— Доп. К у б а р и т ь [удар.?].
[Знач.?]. Осенью снова пришел на
завод кубаритъ железо. Урал., Ко-
реванова.

Кубарка, и, ж. Плохая, изно-
шенная одежда; некрасивая одежда.
Ордъш. Новосиб., 1963.

1. Кубарка, и, ж. Коробка
с холщовым дном, в которую насы-
пают зерно для сева. У кубарки, до-
нышко холщевое, а стенки из досочек;
на шею пояска махонькая, чтоб плечи
не натерла. Новосиб., Федоров, 1968.

2. Кубйрка, и, м. и ж. То же,
что 2. Кубатка. Том., К ем ер., 1959.

Кубарком, нареч. Кубарем, ку-
вырком. Иркут., 1967. И вот такой
гром был, что. . все падали, кубар-
ком так и упадут, как грянет, так
и кубарком упадут все ребятишки.
Иркут., 1970. — Ср. К у б ы р ь-
к 6 м.

1. Кубарь, я и кубарь, я, м.
1. К у б а р ь [удар.?]. Деревянный
шар. Горбат. Нижегор., 1854. •••Ку-
б а р ь . Шар. Вят., Бумаги Шег-
рена. || Катыш, шарик. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. о Свертеть ку-
б а р е м . Чтой-то ты, матка, как
не как кубарём свертела, да и ду-
маешь ладно. Костром. Костром.,
Виноградов. <х> (Катить, покатить)
кубарйми что-либо. Безостановочно,
сплошным потоком. Я бы их (песни)
кубарями покатил. Макар. Ниже-
гор., 1900.

2. О толстом, полном ребенке. Ка-
шин. Твер., 1897. о К у б а р ь. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

3. К у б а р ь . Корзина из пруть-
ев, шарообразной или грушевидной
формы. Мещов. К а луж., 1905—1921.

4. Род верши на обручах. = К у-
б а р ь. Новооск. Курск., 1852. Ку-
бари из хвороста, как невыливная
чернилка. Курск. Орл., Тул., Ворон.,
Куйбыш., Чкал., Краснояр. ° К у-
б а р ь. Костром., 1852. Кубарем
мало кто ловит. Кубарь закрывается
на конце с обеих сторон. Свердл.
Краснодар. ° К у б а р ь [удар.?].
Бурнашев [без указ, места]. Курск.,
1848. Кубан., Трубч. Брян. — Ср.
В е н т е р ь (в 1-м знач.), К у-
б а н ,(в 3-м знач.). К у б а н а,
К у б а р, 1. К у б ы р ь , К у в -
ш и н (во 2-м знач.).

5. К у б а р ь . Плетеное из соломы
или хвороста «висячее» гнездо, где
куры кладут яйца. Бобр. Ворон.,
1967.

6. К у б а р ь [удар.?]. Нора хоря
в виде бугорка в корнях ольхи.
Опечен. Новг., Шольск. Во лог.,
1920. —Ср. 1. К у б ы р ь .

7. К у б а р ь . Сверток прядей
льна для приготовления пряжи. Ки-
неш. Костром., 1852. Костром.

8. К у б а р ь . Прозвище. Волог.,
Грязов. Волог., Обнорский.

— Доп. К у б а р ь [удар.?].
«Складная чашка — шар». Ветл. Ко-
стром., Смирнов.

2. Кубарь, я и кубарь, я, м.
Гриб с шаровидной слизистой жел-
товатой шляпкой. Волог., 1902.Q К у-
б а р ь. Волог., Грязов. Волог., Об-
норский. Волог. = К у б а р ь [удар.?].
Волог., 1852.
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Г3. Кубарь, я, м. Рыба черно-
отый бычок. Азов., Черномор..
971.
4. Кубарь, я и кубарь, я, м.

lepa дров, равная 10 кубометрам.
'<9ыи кубарь дров-то только. Полев.
вердл., 1950—1952. Ср. Урал.
Кубарь, я, м. [удар.?]. Дать
у б а р я. Кувыркнуться, пере-

ернуться. Вот Зоря крикнул: При-
гычкин! Тот подскочил, он ему дал
гакоео пинка, что тот кубарей
ять дал. Вельск. Арх., Смир-
ов.
Кубарякатъея, а ю с ь,

е ш ь с я , несов. Кувыркаться.
[он., 1920.

КубарЯШКОЙ, нареч. Кубарем.
"убаряшкой катиться. Дон., 1929.
Кубас и кубае, а, м. 1. Попла-

ок, указывающий местоположение
коря или выставленных рыболов-
ых снастей. = К у б а с. Арх., 1847.
(убаса лучше всего делать красные —
а воде лучше отличает. Арх. Север.,
>еломор., Олон.= К у б а с . Кем.
i.px., 1910. Арх., Беломор., Мур-
ан., Пек. о К у б а с ( к у б а с )
оломянной. ° К у б а с голомянной.
) Поплавок на конце яруса — ры-
оловной сети. Арх., 1885. б) Край-
[ий в открытом море поплавок. = К у-
а с голомянной. Арх., 1885. = К у-
а с голомянной. Беломор., 1929.

> К у б а с ( к у б а с ) середний (се-
1вдник). Поплавок в средней части
ipyca — рыболовной снасти. ° К у-
> а с середник. Арх., 1885. = К у-
а с середний. Беломор., 1929.

> К у б а с ( к у б а с ) бережной
бережевой). Ближний к берегу по-
шавок рыболовной снасти. •= К у б а с
>ережной, бережевой. Арх., 1885.
г!урман.1=>К у б а с бережной. Бе-
юмор., 1929. || К у б а с. Поплавок
[3 бересты или деревянной дощечки
ia верхней тетиве рыболовного не-
юда. Арх., 1885. = К у б а с [удар.?].
!аонеж. Олон., Певин.

2. К у б а с . Палка (веха), ука-
ывающая место, где поставлены
,ети. Олон., 1885—1898. Ладож. Пе-
'ерб. || К у б а с. Палка на якоре
ши на перемете. Пек., 1912—1914.
••Кубас [удар.?]. Чурка, в ко-
:орую вставлена палка с пучками

мочалы или веток, указывающая рас-
положение яруса — снасти. Мурман.,
Маноуков.

3. К у б а с . Грузило у невода.
Север. [?], Даль. Арх., 1885. Олон.

4. К у б а с [удар.?]. Деревянный
круглый сундук с крышкой. Пек.
Пек., 1850.

5. К у б а с, м. и ж. О толстом
неуклюжем человеке. Олон., 1885—
1898.

6. К у б а с . Чучело. Во лог.,
1902.

Кубаеиетый, а я, о е. То же,
что кубастый. Север., Даль.

1. Кубаеить, с и ш ь , несов.,
перех. Тереть глаза руками (запла-
канные или заспанные). Волог., Гря-
зов., Волог., Обнорский. Волог.

2. Кубаеить, с и ш ь , несов.,
перех. 1. Замачивать в чем-либо
платье или материал. Нижегор.,
1860.

2. Красить платье или материал,
замачивая их в красильном рас-
творе. Нижегор., 1860. || Красить
что-либо неискусно. Нижегор., 1860.
•» «Пачкать, красить». Рост. Яроел.,
Волоцкий.

Кубаеитьея, с и ш ь с я, не-
сов. 1. То же, что 1. Кубаеить. От-
стань кубаситься-то. Кадн. Волог.,
1855. Волог.

2. Дуться; упрямиться. Влад.,
Даль.

3. Делать что-либо очень долго,
возиться с чем-либо. Нубасился я
с ремонтом школы все лето, еле за-
кончил к началу учебного года. Те-
реньг. Ульян., 1969. || «Задерживать-
ся». Он очень много кубасится. Ки-
рил. Новг., Лаврушин, 1896—1920.

4. Барахтаться, копошиться в чем-
либо. Кубасится в грязи ребенок.
Хакас. Краснояр., 1967. — Ср. К у-
б а ч к а т ь с я .

5. Плескаться (вводе). Кубаеитьея
в воде. Новооск. Курск., 1852. Покр.
Влад.

6. «Карабкаться, делать по своему
желанию». Пусть кубасится. Влад.,
Судог. Влад., Соханский, 1847. Влад.

Кубасла, ы, ж. То же, что
кубасна. Усть-Баргузин. Бурят.
АССР, 1968.

Кубасна, ы, ж. Поплавок. Ир-
кут., Ровинский. Там кубасны отвя-
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жите. Усть-Баргузин. Бурят. АССР,
1968. -з

КубаСНИЦа, ы, ж.^"«Кубас».
Олон., Пушкарев.

Кубаеный, а я, о е. Относя-
щийся к кубасу (в 1-м знач.). Даль
[без указ, места]. о К у б а с н а я
симка. Якорный поплавок или попла-
вок от рыболовной сети; веревка от
поплавка до якоря или сети. Во л ж.
[у Веселаго и Даля «кубасная самка»
ошибочно?]. Арх., 1885. Беломор.
= К у б а с н а я , о и, ж., в знач.
сущ. а) К у б а с н а я [удар.?].
«Пеньковый смоленый канат разного
диаметра, что зависит от размера и
веса якоря. . Употребляется на р. Ле-
не в Иркут. губ. и Якут, области».
Веселаго. б) К у б а с н а я . «Бе-
чевка, прикрепляемая к двум сторо-
нам чердака (рыболовного снаряда)
для более удобной его загрузки и
выбирания». Параб. Том., Сенкевич,
1958.

Кубаетенъкий, а я, о е.
1. Уменып.-ласк. к кубастый. Урал.,
1930. || Низенький и широкий (о пред-
метах). Посудина кубастенъка. Кув-
шин. Свердл. Слов. Акад. 1956 [с по-
метой «обл.»]. — Стр. 1. К у б о в а-
с т ы й , К у б о в а т ы~й.

2. Коренастенький (о человеке).
Она такая справная стала, кубастень-
кая. Дубен. Тул., 1933—1960. Бе-
лояр. Свердл.

Кубаетый, а я, о е. 1. Имею-
щий выпуклые бока, округлую фор-
му. Репа уродилась ноне кубастая.
Юяш.-Сиб., Гуляев [с примеч.: «Го-
ворится только о корневом огород-
ном овоще.»], 1847. Волог. Кубастый
горошок. Арх. Север. Посмотри, вон
идет кубастая корова. Тул. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

2. Толстый, полный. Орл., 1850.
Север. Ишъ какой кубастый стал,
отъелся в городе. Дубен. Тул.

Кубаея, и, ж. Женщина. Ме-
дян. Калуж., 1898.

1. Кубатик, а, м. Небольшой
горшок, горшочек. Вожгал. Киров.,
1950.

2. Кубатик, а, м. Инкубатор-
ский цыпленок. Пек., 1966.

1. Кубатка, и, ж. То же, чго
кубан (в 1-м знач.). Орл., 1850.
Сарат., Самар., Баранникова [с при-

меч. «в пассивном языковом запасе
курган и балакарь, иногда махотка
и кубатка»], 1965. Куйбыш., Оренб.
Для отстоя казачки разливают мо-
локо в кубатки. Кубатками казачки
называют высокогорлые глиняные
горшки без ручек. Чкал. Урал.
|| Кринка. Арх., 1885. Пышм. Свердл.

2. Кубатка, и, ж. 1. Каравай
хлеба. Росл. Смол., 1852. У меня
там кубатки в печи сидят. Брян.
Калуж. || Ситный хлеб. Дмитр.
Курск., 1900. || Большой ломоть хле-
ба. Росл. Смол., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Кислая лепешка. Жиздр. Ка-
луж., 1898. Калуж.

3. Кубитка, и, м. и ж. Инку-
баторский цыпленок; инкубаторская
курица. Завели теперь кубаток. Но-
воржев. Пек., 1951. Пек.

1. Кубатор, а, м. Инкубатор.
Поехал по курят в кубатор. Верхне-
Кет. Том., 1964.

2. Кубатор, а, м. То же, что
2. Кубатик. Кубаторы, двадцать
штук ваяла. Волхов. Ленингр., 1967.

Кубаторка, и, м. и ж. То же,
что 3. Кубатка. Том., Кемер., 1959.
К нам кажный год цыплят привозят,
все кубаторок, а сегоды не привозили,
вот и нету. Иркут. Ср. Урал, Ново-
сиб. Нет, и вот эта желтая курица
тоже кубаторка. Моск. Пек.

Кубаторский, а я, о е. Инку-
баторский. Петух кубаторский. Ко-
стром., 1947. Это кубаторские куры.
Лучше взять кубаторских цыплячков.
Аннен. Ворон. Пек., Ср. Урал, Том.

Кубаточка, и, ж. Род лепешки.
Мосал. Калуж., Шахматов.

Кубатура, ы, ж. Лесозаготовки.
Миша в кубатуру поехал. Демян.
Новг., 1936.

Кубатуритъ, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Определять
кубатуру леса, заготовленного и рас-
пиленного на бревна или дрова. А он
(десятник) глядит, вершки меряет.
Кубатурит. С сантиметру. А тогда
рубили с вершка в старое время.
Южн.-Уральск., 1968.

Кубатурный. См. К о б а-
т у р н ы и.

КубаФея, и, ж. [удар.?]. Баба.
Углич. Яросл., 1820. [Из арго].

Кубач, а, м. 1. Сноп ржи или
соломы; сноп льна. Осташк. Твер,,
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Пек., 1855. Новг., Петерб. || Боль-
шая связка соломы (из нескольких
обмолоченных снопов). Тихв. Новг.,
1848. Потом (после обмолота) начи-
наем (солому) трясти перво, стря-
сем, свяжем в кубачи, и остается хлеб
с мякиной. Новг. Петерб., Ленингр.,
Онеж. КАССР, Калин., Пск. = Ку-
б а ч. Молотят, потом вяжут. .
кубач, ком такой, несколько береме-
ней. Медвежьегор. КАССР, 1970.
•» «Пук соломы в десять снопов».
Крестец. Новг., Второе Доп., 1905—
1921. Валд. Новг. II Большая охапка
сена, льна и т. п. = К у б а ч. Лен
в кубачи собирали. Медвежьегор.
КАССР, 1970. о К у б а ч. Кубач
ваять, набравши 3—4 охапки. Тосн.
Ленингр., 1969. Кубач сена. Пек.

2. Жгут или сверток соломы, ко-
торым трут и чистят рогатый скот.
Новг., Даль.

Кубача, м, ж. 1. То же, что
кубач (в 1-м знач.). Олон., 1852.
|| Большая связка соломы (из не-
скольких обмолоченных снопов).
Олон., 1885—1898. Сыщи хомутишко
и дровнишка, да свяжись в кубачу
(соломенный тукач) и свались на
дровнишка. . Она завязалась в ку-
бачу, на дровни свалилась. Петрозав.
Олон., Ончуков. Я| кубачу тащу
в хлев. Медвежьегор. КАССР, 1970.
•» «Вязанка соломы из четырех сно-
пов». Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Скирда соломы. Олон., Кули-
ковский, 1885—1898.

3. То же, что кубач (во 2-м знач.).
Олон., Даль.

Кубачкйтъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Барахтаться, ко-
пошиться в чем-либо. Упал в грязь,
кубачкается в грязи. Черепов. Во-
лог., Чайкина. — Ср. К у б а с и т ь -
с я (в 4-м знач.).

Кубачья, мн. Большие связки
соломы. Солома в к^бачъя, несколько
беременей (охапок) свяжем. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

1. Кубашка, и, ж. То же, что
кубан (в 1-м знач.). Арх., Даль.

2. Кубашка, и, ж. То же, что
2. Кубатка. Смол., 1852. || Ржаной
ситный хлеб. Орл., Даль.

Кубган, а, м. 1. Кувшин. Курск.,
1839. Дон. *• Большой глиняный

кувшин для масла. Белг. Курск.,
1891.
*• 2. Большой металлический кув-
шин (в 1,5—2 ведра), с которым ходят
за водой. Моздок. Терек., 1900.

Кубганец, н ц а, м. [удар.?].
Кувшин. Ворон., 1958.

Кубганиетый, а я, о е. Вы-
пуклый. Дон., 1929.

Кубганчик, а, м. Кувшинчик.
Ставроп. Самар., 1957. Терек.,
Курск. | | Стакан к у б г а н ч и к о м .
Граненый стакан с выпуклой сере-
диной, в виде бочонка. Моздок.
Терек., 1960.

Кубёбовый, а я, о е. К у б ё-
б о в а я водка. Вид водки. Южн.,
Фасмер.

Кубёка, и, ж. О толстой жен-
щине, девочке. Морш. Тамб., 1849.
Тамб. — Ср. 1. К у б а (в 4-м знач.),
2 . К у б ё н к а , К у б ё н ь .

КубёКИ, мн. Сорт тыквы. Ца-
рев. Астрах., 1910.

Кубе л, б л а, м. 1. Выточен-
ный деревянный шар (для игры).
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Зап.

2. Кадка или ушат с крышкой для
хранения сала и пр. продуктов.
Опоч. Пек., Смол., 1852. Пек., Зап.,
Твер., Даль. Наложил кубел сала.
Смол., 1958. Брян., Прейл. Латв.
ССР. || Куб, чан для воды. Наносил
кубел воды. Йонав. Лит. ССР, 1963.
Лит. ССР. II Чан для пива. В кубел
сливают пиво. Прейл. Латв. ССР,
1963.

3. Сундук (или особая кадка с
крышкой) для белья, а также для
хранения приданого и ценных вещей.
Зап., Пек., Твер., Даль. Брян.,
1894. Пек. — Да готуй, матушка,
кублы мне! — Едь, моя дочушка, без
кубла: Чему мычичку не скубла, — Не
сидеть было на печи, — не болтать
было ногами; — шевелить было ру-
ками. Смол., Добровольский. Ка-
лин., Новосиб.

4. Берестяная котомка. Калуж.,
Даль. *:•*•'

5. Вид корзины для белья. Положи
белье в кубел. С кублом по хате не
бегай. Стародуб. Брян., ПодороЩ'
ный. Новоржев. Пек., 1957.

Ср. Kj5_6 е л,
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— Ср. белорус, к $ б е л «большой
ушат» (для хранения одежды); польск.
k u b е 1 «бадья, ведро»; словен. k о Ь е 1
«подойник».

Кубелёк и кубилёк, л ь к а,
.и. Старинный наряд донских каза-
чек. = К у б е л ё к . Дон., 1848. = К у-
б и л ё к. Дон., 1852. «Националь-
ный донской женский костюм, те-
перь уже почти вышедший из упо-
требления. Он вместе с названием
заимствован казаками у татар». Дон.,
Соловьев, 1901. || К у б и л ё к. Род
юбки. «Многие доморощенные ка-
зачки носят свой кубилек — род
юбки». Сарат., Журн. Мин. гос.
имущества. 1850. — Ср. 1. К о б е -
л е к .

Кубёлка, и, ж. Красильщица
тканей (в кубовую краску). Юго-зап.
Том., 1863. Ачин. Енис.

КуббЛОК, л к а, м. Уменьш.-
ласк. к кубел (во 2-м знач.). Ну бе-
лок — то квашонка для пива. Прейл.
Латв. ССР, 1963.

Кубель, я и кубёль, я, ле.
1. То же, что кубел (во 2-м и 3-м
знач.). Дубров. Брян., 1960. Пек.,
Великолукск.. Смол., Калин., Зап.

2. То же, что кубел (в 4-м знач.).
Мосал. Калуж., 1849.

— Ср. белорус, к а б е л ь .
1. Кубельник, а, м. [удар.?].

То же, что кубел (в 3-м знач.). Зап.,
1927.

2. Кубельник, а, м. [удар.?].
Один из участников свадебного об-
ряда со стороны невесты (по преиму-
ществу брат невесты), который про-
дает невесту, ее косу, место и т. д.
Зап., 1927.

КубёЛЪЩИК, а, м. Красиль-
щик тканей (в кубовую краску).
Ачин., Минус. Енис., 1886. Енис.,
Вост.-Сиб., Сиб. — Ср. К у б о в -
щ и к .

Кубенка, и, ж. «Лодка", ходя-
щая к Белозерску по каналу. .
С 1857 г. на кубенках ходят от Ры-
бинска и Вытегры». Кубенское озеро,
Островский.

1. Кубенка, и, ж. Бахчевое ра-
стение с круглыми твердыми (вели-
чиной с кулак) несъедобными пло-
дами. Дон., 1920.

2. Кубенка, и, ж. То же, что
кубека. Тамб., Даль.]

Кубенка, и, ж. Девочка чере-
миска. Ядрин., Козьмодемьян. Ка-
зан., Громов. Казан., Даль. — Ср.
К у б а .

Кубень, б н я, м. Поплавок ры-
боловной сети. Роман. Рост., 1948—
1953.

Кубёнъ, и, ж. То же, что ку-
бека. Морш. Тамб., 1849. Тамб.

КуберОМ, нареч. Кубарем. Ли-
пец. Ворон., 1929—1937.

Кубёрт, а, м. Курьер. Как по
той ли по дорожке Молодой куберт
бежал (песня). Болх. Орл., Кон-
дратьева.

Кубёртик, а, м. Уменып.-ласк.
к куберт. Уж кубертик, ты мой
голубчик, Ты почто скоро бежишь?
(песня). Болх. Орл., Кондратьева.

Кубет, нареч. Может быть, как
будто. Керен. Пенз., Гвоздев.

Кубёта, ы, ж. Дорожные сани.
Севск. Орл., Преображенский.

Кубетёйка, и, ж. Тюбетейка.
Раньше носили повойник под вид
кубетейки. Кемер., 1964.

1. Кубётка, и, ж. 1. Кибитка.
Жиздр. Калуж., Шахматов.

2. Гнездо ласточки. Сколько ла-
сточки наделали куветок! Жиздр.
Калуж., Добровольский.

2. Кубётка, и, ж. Голова. — Не
хватает твоя ку ветка! — Это мы
здесь понаучились. Казаки-некрасов-
цы, 1969.

Кубёц, б ц а, м. 1. Кувшин.
Мезен. Арх., Киреевский. Выходила
красна девка С кубцом по водицу.
Соболевский [без указ, места].

2. Кубок для вина, пива и т. п.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
Поднес бы сердечный друг чару зелена
вина, На запивочку поднес бы мне
кубец меду сладкого. Соболевский
[без указ, места]. Енис., Кривошап-
кин.

3. Медный котел для воды. Ос-
ташк. Твер., 1855.

4. Плетеная корзинка для ягод.
Ставроп. Самар., Садовников. Пойду
я молоденька С кубцом ягоды брать.
Черн. Орл.

5. Детская игрушка волчок, Ос-
ташк. Твер,, 1852. Твер,
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<N3 Водить кубцы. «Спускать, го-
нять кубари». Осташк. Твер., Опыт,
1852. Он все кубцы водит. Твер.

1. К^бик, а, м. Кубическая са-
жень. Даль [без указ, места, с поме-
той «у землекопов»]. Горьк., Ухмы-
лина [с пометой «устар.»]. \\ Кубо-
метр. Лес у них сорок рублей кубик
был. Параб. Том., 1964. о К у б и-
к и ставить. Заготовлять лес. Тобол.
Тобол., Урал., 1930.

2. Кубик, а, м. 1. Посуда для
молока. Кубик — можно сказать
кринка, молоко в ем держим. . Нин-
ка, принеси из кладовки молоко в ку-
бике. Тунк. Бурят. АССР, 1968.

2. Кастрюля. Ты слазь-ка в яму,
достань там кубик с рыбой. Ниж-
неилим. Иркут., 1970.

3. Котел для кипячения воды.
А у нас там жарко: вода греется,
кубик кипит. Боров. Калуж., 1910.

4. Небольшой самовар, самовар-
чик. Сиб.. 1916.

3. Кубик, а, м. Наземный плод
картофеля. Кубиков ноне много было.
Кувшин. Свердл., Слов. Ср. Урала,
1971.

Кубилёк. См. К у б е л е к.
Кубилёка, и, ж. То же, что

кубелек. Новочеркасск. Дон., 1926.
1. КубЙТЪ, б и ш ь, несов., пе-

рех. Красить в кубовую краску.
Ачин., Минус. Енис., Макаренко.
Енис., 1895.

2. КубЙТЬ, б и ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. Вышивать крестиком.
Кубйтъ-то крестом умеешь, да глаза
плохие. Медвежьегор. КАССР,
1970.

КубЙТЪСЯ, б и т с я, несов. Со-
бираться в стаи, готовиться к отлету
(о птицах). Гусь кубится на отлет.
Тетюш. Казан., 1854. Казан.

КУбича, и, ж. Связка соломы.
Арх., 1885. — Ср. К у б а ч а (в 1-м
знач.).

Кубишный, а я, о е [удар.?].
К у б и ш н а я вышка. «В рыбо-
ловстве». Белозер. Новг., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Кубка, и, ж. Глиняный сосуд
с узким горлом для молока. Сараев.
Ряз., 1947.

КУбла, ы, ж. Бадья, ведро
у колодца (на цепи) для общего
пользования. Вез общей кублы плохо,

каждый своим ведром в колодец лезет.
Серов. Св,ердл., 1961.

Кублёный, а я, о е. К у б л е-
н ы и холст. Холст, окрашенный
в кубовую краску. Ачин. Енис., 1895.

Кублёнье, я, ср. Крашение
тканей кубовой краской. Ачин.
Енис., 1895. Енис., Вост.-Сиб. Сиб.

Кублиться, л и т с я, несов.
1. Гнездиться. Новг., Твер., Тул.,
1852. Кубан.

2. «Возиться, долбиться, мешать-
ся, тыкаться». Кубан., Шабалин,
1949—1951.

3. Сжиматься, ежиться, сверты-
ваться в клубок. Пек., Осташк.
Твер., 1855. В загадке: Желтая ку-
рица под тыном кублится (морковь).
Зап. — Ср. К у б р и т ь с я .

КУбличек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к кубел (в 3-м знач.). — С кусть
мычичку скорынъко, Чтоб было в куб-
личку спорненъко! . . — Скубну, ма-
тушка, хоть трошку, Повезу платъ-
тика в лукошку. Смол., Доброволь-
ский.

Кубло, а и кублб, а, ср.
1. Гнездо. Каляз. Твер., 1852. Твер.,
Тул.° К у б л о . Иди подивись, ти
села ена (курица) в кубло. Зап.
Брян., 1957. Моск. = К у б л б . Ка-
луж., 1844. Свили такое кубло. Ку-
бан.

2. Гнездо мелких животных. Бе-
личье кубло, кублб. Твер., Тул.,
Даль. = К у б л 6. Кубло ежа. Дон.
|| Логово (волка, кабана и т. п.).
Тул., Твер., Даль. ° К у б л 6. Кубло
у волка. Дон., 1928. || К у б л 6. Ме-
сто, где лежит собака. Дон., 1929.
Собачье кублб промокло. Усть-Лабин.
Краснодар. || Собачья конура. Дон.,
1929.

3. Жилище; дом, хозяйство. Твер.,
1852. = К у б Л 6. Там и есть мое
кубло. Дон., 1929. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»].

Кублб, а, ср. Возня, неразбе-
риха. Кублб такое собралось, не
разберем. Кубан., Шабалин, 1949.

Кубник, а и кубнйк, а, м.
То же, что 2. Кубовйк. = К у б н и к .
Сшила себе синий кубнйк. Камышл.
Свердл., 1971.оК у б н и к. Ср.
Урал., 1964.

КУбный, а я, ое. К у б н ы е
оплечья. Верхние загнутые части
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медного куба (на скипидарном за-
воде). Арх., Подвысоцкий 1885.

Кубоваетенький, а я, о е.
Уменып.-ласк. к 1. Кубовастый.
Рябчики полевые кубовастенъкие та-
кие, толстенькие, стопочками, не-
большие, серенькие. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

Кубовастик, а, м. То же, что
1. Кубарь (во 2-м знач.). Осташк.
Твер., 1855. Твер.

1. Кубоваетый и кубова-
СТЫЙ, а я, о е. 1. То же, что ку-
бастый (в 1-м знач.). Осташк. Твер.,
1855.° К у б о в а с т ы й . Кубовб-
стый горшок. Слов. Акад. 1847. = К у-
б о в а с т ы й . Кубовастый горшок.
Олон., 1885—1898.

2. Круглый. Осташк. Твер., 1855.
= К у б о в а с т ы й . Кубовастый
зал. Осташк. Калин., 1946.

3. Толстый; жирный. Пришел тут
серый кот бесхвостый, сам кубова-
стый. Петрозав. Олон., Рыбников.

2. Кубовастый, а я, о е. Ку-
бовый, темно-синий. Кубовастого цве-
та. Осташк. Калин., 1946.

Кубоватенький, а я, о е.
Уменып.-ласк. к кубоватый. Дон.,
1929. Кукшин — он кубовйтенъкий
такой. Ставчики — чашечки таки,
кубоватенъки таки, из глины. Мол-
чаи. Том.

Кубоватый и кубоватый,
а я, о е. 1. То же, что кубастый
(в 1-м знач.). Холмог. Арх., 1907.
• э К у б о в а т ы й . Слов. Акад. 1847.
Молоко мы топили, подтапливали
в чугунах, такие чугуны, только ку-
боватые, кругленькие, наверху поуже.
Казаки-некрасовцы, 1969.

2. То же, что кубастый (во 2-м
знач.). Старший брат кубоватый.
Молчан. Том., 1964.

1. КубовЙК, а, м. 1. То же,
что кубовник. Кадн. Волог., 1883—
1889. Волог.

2. Горшок для кипячения белья.
Сев.-Двин., 1928.

2. КубовЙК, а, куббвик и
кубовик, а, м. Синий сарафан
(обычно из х о л с т а ) . ° К у б о в и к .
Кирил. Новг., 1898. Волог. Кубо-
викй были. Арх. Свердп., Ср. Урал.
° К у б б в и к . Холмог. Арх., 1952.
Пинеж. Арх.= К у б о в и к. Бел-

озер. Новг., 1926. Ой из кубового ма-
териала сошью кубовик. Свердп. = К у-
б о в и к [удар.?]. Новг., Даль.

Кубовина, ы, ж. Округлая
выпуклость. Твер., Даль.

Кубовинка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к кубовина. Осташк. Твер.,
1855.

Куббвник, а, м. Посуда (гор-
шок) для варки пива. Волог., 1890.
*• Большой горшок. Пек., 1904—
1918.

Кубовничек, ч к а, м.
Уменьш.-ласк. к кубовник. Поп в ку-
бовничке пиво варил, А в корыте раз-
водил Да в ведро сливал. Тороп. Пек.,
Соболевский.

Кубовой, а я, бе, кубовый
и куббвый, а я, о е. В сочета-
ниях. ^ К у б о в о й молоток. Мо-
лоток, которым разравнивают стенки
самовара. Тул., 1881. о К у б о в ы й
деготь. Деготь, выгоняемый в кубах.
Орл., 1865. о К у б о в а я капуста.
Белокочанная капуста. Белая ка-
пуста у нас называется кубами. Го-
ворят иногда — чего плюем, кубовую
капусту плюю. Каргоп. Арх., 1971.

Кубовщик, а, м. [удар.?]. То
же, что кубелыцик. Шуйск. Яросл.,
1847.

Кубовщйна, ы, ж. Холст, вы-
крашенный в кубовую краску. Кадн.
Волог., 1896.

Кубовый. См. К у б о в о й .
Кубогрёйка, и, ж. Работница,

обслуживающая куб (для кипячения
воды). Урал., 1930.

1. КУбок, б к а, м. Полштофа,
полуштофный сосуд с вином. Мезен.
Арх., 1847. Арх. || Металлический
сосуд в четвертую долю штофа.
«Слово, которым в старинном рус-
ском языке назывался металлический
сосуд для питья; в северном наречии
сохранилось для. . меры водки, вы-
пиваемой нашими архангельцами. .
из металлического же сосуда, служа-
щего для разливания при казенной
продаже; это четверка, по-сибирски
четушка (сокращ. четвертушка) или
четвертая доля штофа». Арх., Шренк,
1850. || Кружка. Пружан. Брест.,
1953.

2. Кубок, б к а, м. Детская иг-
рушка волчок. Каргоп. Олон., 1857.
Олон., Новг.
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КуббЛИТЪ, л ю, л и ш ь , несов.,
перех. Любить, лелеять. Уж я его не
хуже родного куболила. Каргоп.
Олон., 1858.

Кубондать. См. К у б а н -
д а т ь.

Куборка, и, ж. Упаковка для
рыбы, сделанная из кожи или ро-
гожи. Куборки из рогожи и из кожи.
Сенца положишь, куборку закуб-
ришь. Параб. Том., 1964.

Куборочный, а я, о е. Отно-
сящийся к куборке. Куборочный бо-
ченок. Каргасок. Том., 1964.

Куб бея, и, ж. То же, что ку-
бася. Калуж., 1864.

Кубоча, и, ж. То же, что ку-
бач (в 1-м знач.). Как была тут ко-
ровища обжорища, По кубоче соломы
да на раз ела. Олон., Гильфердинг.

Кубочек и куббчек, ч к а,
м. Рюмка.° К у б 6 ч е к. — Еще ку-
бочек один! — Никак нельзя, благо-
дарим! Котельн. Вят., 1922. = К у-
б о ч е к . Я пила, пила со всего
ведра, Я не кг/бочком, не стаканчи-
ком. Перм., Слов. карт. ИРЯЗ.
= К у б о ч е к [удар.?]. Кадн. Во-
лог., 1900.

1. Кубочка, и, ж. Уменып.-
ласк. к кубка. Можар. Ряз., 1946.
Ряз. — Ср. К у б ы ч к а.

2. КубОЧКа, и, ж. Уменып.-
ласк. к кубоча. По кубочке соломы.
Олон., Гильфердинг. После в к$бочки
вяжем (солому), совьем вязку. Мед-
вежьегор. КАССР.

Кубра, ы, м. и ж. Шалун, про-
казник; шалунья, проказница. Новг.,
Даль. = ЛГ. Крестец. Новг., 1852.

Кубратъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Барахтаться. Кубратъея
в песке (о птицах). Лодейноп. Ле-
ипнгр., Еремин.

Кубратъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Ругаться. Перемыш.
Калуж., 1898. Калуж.

КубрвК, а, м. Погреб. Енис.,
Воет.-Сиб., 1886—1912. Сиб. Ходила
Никола по кубреку. ., Хотела Ни-
кола наполниться. Енис.

КубрЙТЪ, несов., неперех. Шу-
тить, подтрунивать. Волхов и Иль-
мень, Шамахов.

Кубри, мн. Пироги, жаренные
в масле. Кирил. Новг., Архив РГО.
Новг., Даль.

Кубри, мн.' [удар.?]. «В торфя-
ных болотах (по р. Шексне) при ос-
новании ольховых и ивовых дерев
существуют высокие земляные воз-
вышения, в которых прячется корень
дерева. Такие возвышения назы-
ваются коблюхами или кубрямн.
Они служат домовищем хорька, нор-
ки и горностая». Тр. Яросл. ста-
тист, комитета.

Кубритать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Скрести, че-
сать голову руками; искать в голове.
Олон., 1885—1898. — Ср. К у б а н -
д а т ь.

Кубрйтатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. То же, что кубраться,
Лодейноп. Ленингр., Калинин.

1. Кубрить, р ю, р и ш ь и
кубрйтъ, р ю, р и ш ь, несов.,
неперех. 1. Пьянствовать о К у б-
р и т ь. Обоян. Курск., 1858. Моз-
док. Терек. = К у б р и т ь. Курск.,
Даль. Сев.-Кавк.°К у б р и т ь
[удар.?]. Ейск. Кубан., 1916. * Куб-
р и т ь . Кутить, гулять; шалить.
Моздок. Терек., Караулов, 1900.

2. К у б р и т ь [удар.?]. «Гово-
рить с пьяных глаз». Ейск. Кубан.,
Семилуцкая, 1916.

3. К у б р и т ь . Смеяться над
кем-либо, зубоскалить. Смол., Копа-
невич. || Шутить. Пек., 1904—1918.

4. К у б р и т ь . Стараться ка-
заться молодцом; выказывать удаль,
лихость. Зап., Даль.

2. Кубрить, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. 1. Упаковывать; закры-
вать. Хороша ряба, много ее кубрят.
Волхов и Ильмень, Шамахов. Ку-
борку сделаешь, накладешь рыбы. .
Кубришь ее, чтоб не рассыпалась.
Верхне-Кет. Том., 1964.

2. Закупоривать. Кубрить бутыл-
ку. Моздок. Терек., 1900. Брян.
Орл., Тул.

3. Накрывать, укутывать. Че ты
ее все кубришь. . чай не замерзнет
и так. Алекс. Куйбыш., 1945—1964.

Кубритьея, р ю с ь, р и ш ь-
с я, несов. 1. То же, что кублиться
(в 3-м знач.). Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Кутаться. Хватит тебе куб-
ритъся, тепло ведь. Алекс. Куйбыш.,
1945—1964.
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Куброватъ, р $ к>, р у в ш ь,
несов., неперех. Шутить, не зло под-
шучивать; смеяться над кем-либо,
трунить. Южн., Даль.

Кубула, ы, ж. Кобыла. Якут.,
1972. — Ср. К о б у л а.

Кубулка, и, ж\ Деревянная
подставка под струны у балалайки.
Якут., 1972.

Кубун, а, м. Посуда для молока.
Осташк. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.
II Количество жидкости, вмешающее-
ся в такую посуду. Осташк. Твер.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Кубуто, а, ср. Копыто. Якут.,
1972.

Кубух, а, м. [удар.?]. «Неболь-
шие кругообразные ямы, которые
вырываются на виноградных садах
для рассаживания вновь виноград-
ных лоз». Дон., Попов, 1855.

Ку бучило, а, ср. Деревянная
мотыга. Якут., 1972.

Кубушка, и, ж. Плетенная из бе-
ресты или ивовых прутьев корзинка.
Прионеж., 1966.

КубушбК, ш к а, м. 1. Уменып.-
ласк. к 1. Кубок. Наши кубушки
полненьки, Мы с тобой, Михалка,
ровненъки. Смол., 1890.

2. «Мера жидкости». Осташк.
Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

Кубчик, а, м. I. Небольшой
кубок. На столе дубовом стоит куб-
чик золотой, Полон меду налитой
(песня). Терек., 1891. Арх.

2. Вид корзиночки [?]. Сбираются
все три дочери по ягодки. Берут две
старших по блюдечку, а малая ваяла
красненький кубчик. Ставроп. Самар.,
Садовников.

3. Сосуд для кипячения воды. На
покос-то возьмите вот этот куб-
чик, в котле сварите, а в кубчике
чай скипятите. Иркут., 1970.

КубЙ, условный союз. Кабы,
если бы. Скоп. Ряз., 1892. Кубы не
дети, я бы осталась. Ряз. — Ср.
К о б ы .

КубЙКИ И КубЫКЙ, лен. Ко-
жаные сумки, наполненные возду-
хом, для плавания. «Ими поль-
зуются при переправе на лошадях
через реку». Роман. Рост., Рожкова,
1948.
fe Кубйль, и, ж. [удар.?]. Колы-

25 Словарь русских говоров, вып. 15

бель. Во первом покое тут кубыль
висит. Кем. Арх., Григорьев.

Кубылйться, я ю с ь,
я е ш ь с я, несов. 1. Кувыркаться,
перевертываться через голову. Гря-
зов. Во лог., 1902. Во лог.

2. Бросать палки при игре в шар.
Волог., 1902.

КубЫМЙТЬОЯ, и ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Кувыркаться, переверты-
ваться через голову. Волог., Грязов.
Волог., Обнорский.

1. КубЙН, а, м. 1. Посуда для
молока. Осташк. Твер., Слов. карт.
ИРЯЗ.

2. Резервуар керосиновой лампы.
Кубъш мы зовем от лампы. Ох,
я ныне кубын-то расколола. . Щас-то
железные, а тогда были стеклянные. .
Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. КубЙН, а, м. Кувшинка,
водяная лилия. Ряз. Ряз., 1902. —
Ср. 2. К у в ш и н н и к.

1. Кубйнчик, а, м. Неболь-
шой сосуд с узким горлышком. Ку-
бынчики висят железные, в них смола
идет, pas — ив ведро, очистят и
опять, на место ставят кубынчик.
Ряз. Ряз., 1960—1963. || О чем-либо,
имеющем форму такого сосуда. Ее
[невесту] захулилп: ножки тонкие.
У других-то ноги кубынчиком. . А
так у ней не вырвется ни дома, ни
в поле. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. КубЙШЧИК, а, м. Уменып.-
ласк. к 2. Кубын. Кубынчики жел-
теньки, тож на болотах растут.
Без воды, кубынчики не растут, у них
листья ^широкие, на воде лежат,
цветы желтые. Моск., 1968.

Ку бирка, и, ж. Кувшин (с от-
битым горлом). Кубырка сметаны.
Курск., 1967.

Кубыркатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Кувыркаться, пе-
ревертываться через голову. Юго-
вост. Кубан., 1949—1951.

Кубырнутъ. См. К у б ы-
р я т ь.

Кубырнутьея. См. К у б ы-
р я т ь с я.

Кубыръ, я, м. Самолет. Опять
кубырь летает. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

1. Кубйрь, я и кубырь, я,
м. 1. К у б ы р ь . Род верши на
обручах. В кубырь много рыбы не
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поймаешь. Свердл., 1971. — Ср. 1.
К у б а р ь (в 4-м знач.).

2. К у б ы р ь. То же, что 1. Ку-
барь (в 6-м знач.). Боров. Новг.,
1923—1928.

2. Кубырь, я, м. Травянистое
растение дягиль. Тут на дороге ку-
бири росли. Ряз. Ряз., 1960—1963. —
Ср. К у п ы р ь.

КубЫрЬКОМ, нареч. Кувыр-
ком. От трех выпитых бутылок по-
катился кубырьком. Урал., 1930. —
С р . К у б а р к о м .

КубЫрЯТЬ, я ю, я е ш ь, не-
сов.; кубырнуть, ну, н е ш ь, сов.;
перех. Опрокидывать, кувыркать. Че-
репов. Новг., Еремин. Кириш. Ле-
нингр., 1950. Кувырнули его с кру-
тояра, и лошадь с повозкой его при-
давила. Ряз. Ряз.

Кубырятьея, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов.', кубырнуться, н у с ь,
н ё ш ь с я, сов. 1. Кувыркаться,
перевертываться через голову. Дети
кубыряются. Росл. Смол., Слов. карт.
ИРЯЗ. Кириш. Ленингр., 1950.

2. Чувствовать недомогание, хво-
рать. Простудился да и кубырялся
две недели. Черепов. Новг., 1910.
Кириш. Ленингр.

Кубыетъ и КубЫСЬ, частица.
То же, что 3. Кубыть (в 1-м знач.).
= К у б ы с ь. Кубысь тут был, а те-
перь не видать его. Кубысь здесь я
его положила, а нет туточки.
Николаев. Самар., 1852. а К у-
б ы с т ь. Лебед. Тамб., Цветков. —
Ср. К а б ы с т ь, К а б ы с ь.

Кубытто, частица. То же, что
3. Кубыть (в 1-м знач.). Дон., 1929.

1. Кубытъ, нареч. 1. Кажись.
Тамб., Сарат., Даль.

2. Возможно. Кубыть приду. Ку-
бытъ пойду. Урал., 1930. Пенз.,
Ряз. — Ср. 4. К а б ы т ь.

2. Кубыть, союз. Как бы, если
бы. Оренб., 1854. Ряз. — Ср. 1. К а-
б ы т ь.

3. КубЫТЪ, частица. 1. Сравни-
тельно-предположительная. Будто
бы, как будто. Морш. Тамб., 1849.
Кубытъ заглушила малярию, утета
ходила в полуклиник. Тамб. Ряз.,
Ворон., Сарат. Кубыть наелся.
Пенз., Симб. Куйбыш., Кубан.,
Дон., Ростов., Оренб., Алт., Крас-
нояр. Енис., Иркут., Хакас. Крас-

нояр.° К у б ы т ь . Кубытъ кума по-
шла. Чембар. Пенз., 1965.

2. Вопросительная. Неужели, раз-
ве. Борисоглеб. Тамб., 1851.

3. Усилительная. Ведь, вот. Аню-
та, ты одна в лес не ходи кубытъ. . .
Ряз. Ряз., 1960—1963.

— Ср. 1. К а б ы т ь.
Кубична и ку бычка, и, ж.

Горшок для м о л о к а . " К у б ы ч к а .
Сапожк. Ряз., 1 9 2 8 . ° К у б ы ч к а .
Можар. Ряз., 1946. — Ср. 1. К у-
б о ч к а .

Кубыш, а и кубыш, а, м.
1. Связка, вязанка хвороста. = К у-
б ы ш. Петергоф. Петерб., 1896. Пе-
терб., Том.=> К у б ы ш. Бурнашев
[без указ, места]. Новг., Фасмер.
|| К у б ы ш. Связка лучины. В ку-
быше несколько пучков. Пек., 1912—
1914.

2. К у б ы ш и, мн. Осушенная
болотистая почва (места, где сруб-
ленный хворост сжигается вместе
с дерном). В некоторых местах Рос-
сии, Бурнашев. Север., 1959.

Кубышатъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Кувыркаться, перевер-
тываться через голову. Грязов. Во-
лог., Баженов.

2. Бросать палку (при игре в шар).
Волог., Баженов.

Кубышечка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к 1. Кубышка (в 6-м знач.).
Я кубышечку напряла И другую за-
чала; Все подружки на беседе, Я пой-
ду на чучела (на охоту). Белозер.
Новг., 1926.

Кубышечник, а, м. К у б ы-
ш е ч н и к приречный. Растение Nu-
phar luteum (L.) Smith.; сем. кув-
шинковых; кубышка желтая. Ос-
ташк. Твер., Анненков.

1. Кубышка, и, ж. 1. Глиня-
ный с узким горлом кувшин для
хранения чего-либо. Ряз., 1820. Ку-
бышки тоды в старину делали, та-
кие горлышки узенькие. Керосин нали-
вают — такая из глины сделана ку-
бышка, такая с ручкой. Ряз. Курск.,
Ворон., Пек., Смол., Твер., Яросл.,
Влад., Новг., Арх., О доп., Волог.,
Тул. || Деревянный сосуд для хране-
ния чего-либо. Даль [без указ, ме-
ста]. Пек., Копаневич. Вят., Арх.
II Небольшой круглый или четырех-
угольный ящик, большая коробка
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для денег. Смол., 1852. Воров.,
Вят., Перм., Иркут. ее Ехать с ку-
бышкой. «С кубышкой ехать это
платить вывод [выкуп] и говорить
о дне свадьбы». Егор. Ряз., Шахма-
тов, 1913. Ряз.

2. Кошелек денег. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.

3. Бутылка. Кинеш. Костром.,
1846. Ставроп. Самар. *• Бутылка
с ручкой. Шуйск. Влад., Гарелин.
•» Глиняная бутылка. Ростов.
Яросл., 1902. Яросл., Дорогоб. Смол.
» «Низкая широкая бутылка». Пе-
тров. Сарат., 1959. || «Металлический
сосуд в виде бутылки, фляга». Тихв.
Новг., Бередников, 1854.

4. Ковш. В кубышке воды принесла
ей. Казаки-некрасовцы, 1969.

5. Выточенный из дерева стакан-
чик с крышкой. Вят., 1907.

6. Веретено с пряжей. Новг., 1914.
Три- кубышки напряла. Пошех.-Во-
лод. Яросл. Каргоп. Арх. «Кубышка
льна на веретене — 90 ниток». По-
шех.-Волод. Яросл., Копорский,
1929.

7. Нитки, намотанные на палочку
для запуска бумажного змея. Обоян.
Курск., 1858.

8. Небольшой клубок (пряжи).
Новг., 1914. Урал.

9. Утолщенная часть рукоятки це-
па, полая внутри, куда продевается
ремешок. Звенигов. Map. АССР,
1950.

10. К у б ы ш к а освиная. Оси-
ное гнездо. Жиздр. Калуж., Добро-
вольский.

2. Кубьшша, и, ж. 1. Род
(несъедобной) тыквы, имеющей фор-
му кувшина. Даль [без указ, места].
Дон., 1897. Казаки-некрасовцы, Ку-
бан., Астрах. || Сосуд для высушен-
ных плодов такой тыквы. Дон.,
1897. В кубышках квасили молоко,
вырастет, отрежешь ей рост и на-
ливаешь. Казаки-некрасовцы. Ку-
бан., Краснодар., Астрах., Забайк.

2. Тыква, служащая поплавком
на конце плавной сети. Терек., Куз-
нецов.

3. «Растение с большими плодами,
вьющееся». Наурская Терек., Во-
стриков, 1907. '

4. Род грибов. Это кубышка, толь-
ко видать перерослая, а молоденьки

кубышки те слизкие, ды головочки-тв
у их шариком. Охан. Перм., 1856.
Перм., Урал.

КубЫШКОМ, нареч. [удар.?].
Кувырком, кубарем [?]. Тут моя да
ведь божена воля-волюшка, Она ку-
бышком-то, волюшка, катается. . С
красной девушкой со мной-то расста-
вается. Олон., Агренева-Славянская.
Север.

КубЙШНИК, а, м. Рыбак, тя-
нущий по берегу веревку от того
конца плавной сети, на котором при-
креплен поплавок из высушенной
тыквы. Терек., Кузнецов,

КубАчитьея, ч и т с я, несов.
Вздыматься (о льде, зимой во время
оттепелей и весной под напором та-
лой воды). Пек., 1912—1914.

Кубична, и, ж. Поперечная
рукоятка на верхнем конце черенка
сачка, лопаты и т. п. Пек., 1912—
1914. — Ср. К о б я ч к а.

Кува, ы, ж. 1. След живот-
ного или отпечаток предмета на сне-
гу. Водлозеро, Каргоп. Олон., 1885—
1898. Север.

2. Тень. Водлозеро, Каргоп. Олон.,
1885-1898.

3. Сапожная колодка. Олон. Олон.,
1885-1898.

— Ср. 1. К 6 в а, 2. К у б а .
3. К у б а .

Кувйта, и, ж. Каша из солода.
Мы раньше в посты все уж кувазу
ладили. Перм., 1969.

Кувадла, ы, ж. Наковальня.
Заместо кувалды у него противовес.
Усть-Лабин. Краснодар., 1965. — Ср.
К о в а д л о.

1. Кувай, я, м. «Продолговатый
ржаной хлеб». Пудож. Олон., Шай-
жин.

2. Кувай, я, м. Глухонемой.
Волог., 1902.

3. Кувай, я, м. Нарыв. Чер-
дын. Перм., Урал., 1930.

Кувак, а, м. 1. Пьяница. Покр.
Влад., 1905—1921.

2. Страстный курильщик. Покр.
Влад., 1905-1921.

3. О картавом человеке. Покр.
Влад., 1905—1921.

Кувакать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. «По-младенчески кричать».
Новоторж. Твер. [?], Архив РГО
[с вопросом].

и*
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Кувакса, ы, ж. Маленький чум
в тундре, сторожка при стаде оле-
ней. За куваксой ночью громадны су-
меты намело. Кольск. Арх., Колпа-
кова-Карзубова, 1932.

1. Кувалда, ы и кувалда, ы,
ж. 1. Наковальня. = К у в а л д а.
Слов. Акад. 1847. Тамб., 1851. = К у-
в а л д а. Смол., Копаневич.

2. К у в а л д а . Якорь. Олон.,
1885—1898.

2. Кувалда, ы, ж. То же, что
кувалдыш. Сперва одне кувалды пек-
ла, потом уж научилась. Кушвин.
Свердл., 1971.

3. Кувалда, ы и кувалда, ы,
ж. 1. Безвкусно одетая женщина,
с укутанной головой.п К у в а л д а.
Ряз., 1852. = К у в а л д а. Спас. Ка-
зан., 1855. Сарат., Астрах.

2. К у в а л д а . Неопрятная жен-
щина, неряха. Молог., Пошех.
Яросл., Волог. Волог., Черепов.
Новг., 1853. Яросл., Волог., Ко-
стром., Дон.

3. К у в а л д а . Вялая, нерасто-
ропная женщина, рохля. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929. Яросл.

4. К у в а л д а . Некрасивая и не-
ловкая женщина. Юрьев. В лад.,
1854. Екатеринб., Перм. •» Неуклю-
жая женщина. = К у в а л д а . Ряз.,
1852. = К у в а л д а . Екатеринб.,
Перм.

4. Кувалда, ы, ж. Сильная
качка на озере. Олон., 1885—1898.
Онеж. и Ладож. озера.

— Ср. К у в ы л да, 1. К у-
в я к а.

КуваЛДИТЬ, Д и ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. 1. То же, что кува-
лить. Даль [без указ, места]. || «Силь-
но бить». Нукут. Иркут., Соколов.

2. Делать что-либо кое-как, на
скорую руку. Охан. Перм., 1854.

Кувалдыш, а, м. Плохо про-
печенный, сырой тяжелый хлеб.
Сольвыч., Ярен. Волог., 1883—1889.
Волог., Перм., Урал., Свердл. •» Не-
удачно испеченный пирог. Сольвыч.,
Ярен. Волог., 1883—1889. — Ср. 2.
К у в а л д а , К у в а л д ы ш е к ,
К у в а р д ы ш , К у в ё ш к и , К у в-
т ы ш, 2. К у в я к а.

Кувалдышек, ш к а, м.
Уменып.-ласк. к кувалдыш. При-
камье, Серебренников, нач. XX в.

Кувалёк, л ь к а, м. Детская
игрушка волчок. Валялся по току,
как кувалек. Гребен. Терек., 1902.

Кув&ЛИТЪ, л ю, л и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Разбивать большие
камни на более мелкие. Коли не ку-
валитъ, . .то камня на мостовую не
хватит. Стариц. Твер., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Кувалка, и, ж. Деревянная
болванка с продольной косой нарез-
кой; деталь веревочного станка. Это
в жизни не разовьется, что с кувалкой
прошла. Балаш. Сарат., 1954.

Кувалый, а я, о е. Тонкий.
Кубан., 1901—1905.

Кувара, ы, м. и ж. Некраси-
вый, с безобразным лицом человек.
Ярен. Волог., 1883—1889.

Кувардй, ы, ж. Бойкая, сме-
лая девушка, женщина. Kyeapdd я
была в молодости. Казаки-некра-
совцы, 1969.

Кувардашить, ш у, ш и ш ь,
несов., неперех. Буянить. Сев.-Кавк.,
1903.

Кувардашный, а я, о е. К у-
в а р д а ш н а я глина. Солонцева-
тая глина. Кувардашная глина на
печь не идет. . Она лопается. Она
Связи не имеет. Ее нельзя на горячее,
она только на холодно. Верхне-
Уфим. Челяб., 1962—1970.

Кувардыш, а, м. То же, что
кувалдыш. Волог., 1883—1889.

Куварзать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Говорить пу-
стяки; болтать. Перм., Муллов.

Куварзоватый, а я, о е. Не-
красивый, безобразный. Ярен. Во-
лог., 1883—1889.

Куваркатъ, а е т, несов., непе-
рех. Квакать (о лягушке). Лягушка
куваркает. Темник. Тамб., 1900. —
Ср. 1. К у в ы к а т ь , К у в ы-
ч и т ь.

Куварбд, а, м. Хоровод. Ме-
ленк. Влад., 1895. — Ср. К о р о-
в 6 д.

Кувас, а, м. Конусообразная
палатка из грубого сукна (у кочев-
ников). Кольск. Арх., 1885.

1. Куватка, и, м. и ж. Младе-
нец, новорожденный. Обоян. Курск.,
1858. Курск., Грозн. — Ср. 2. К у-
в ы к у ш к а, 1. К у в я, 1. К у-
в я к а , К у в я к а л к а , К у в я -
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к у ш к а , К у в я т к а, К у в я ч-
к а.

2. Куватка, и, ж. Арбуз про-
долговатой формы. Поди куватку
принеси, в сенях лежит. Гребен.
Терек., 1902. Дон.

1. Кувать, к у ю , к у е ш ь , не-
сов., перех. Ковать. Смол., 1890.
Коня куватъ. Смол. Моск., Калуж.

2. Куватъ, а е т, несов., Hf пе-
рех. Гоготать (о гусях). Гуси кувают.
Чебокс. Чуваш. АССР, 1948.

Кувахкатъ, а е т, несов., не-
перех. Кудахтать (о курице). Курица
кувахкает, когда она яйцо положит.
Пушк. Пек., 1952.

Кувахта, ы, ж. [удар.?]. В за-
гадке: Пришла кувахта, Просит му-
тавта. . Гоголя бить, младожа кор-
мить (баба, цеп, хлеб, дети). Са-
довников [без указ, места].

Куведриха, и, ж. [удар.?]. На-
звание различных видов куликов:
фифи, травника, щеголя. Помор.,
Русск. энц., 1911. «Птица Totanus
terekius Lath.; мородунка». Перм.,
Урал., Мензбир [с вопросом к слову].
«• Птица Totanus glareola L., фифи.
Помор., Мензбир. •» Птица Totanus
calidris L., травник. Помор., Менз-
бир. •• Птица Totanus fuscus L., ще-
голь. Помор., Мензбир. о Большая
к у в е д р и х а . Птица Limosa me-
lanuza Leisl.; болотный кулик, вере-
тенник. Урал, Мензбир. — Ср. К у-
в й д р я , К у в и т р и .

Кувёкатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. То же, что 2. Кудыкать.
Пек., 1966.

Кувёкуша, п, ж. Чибис; пига-
лица. Пек. Пек., Лихтенштадт. Пек.,
1966. — Ср. Ков ё к у ш а .

Кувёкушка, и, ж. Чибис. Пек.
Пек., 1902—1904. Кувёкушку разо-
рил: взял четыре яйца из гнезда.
Пек. Боров. Новг.

КувёКЫШ, а, м. Чибис. Пек.,
1966.

Кувёкышка, и, ж. Сойка. Ост-
ров. Пек., 1904—1918.

Кувёра, ы, ж. Уродливая или
уродливо одетая женщина. Ростов.
Яросл., 1902.

Кувердать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. [удар.?]. Шатать. Север.,
1872. Олон.

нареч. Кувырком.

Побежала, да под гору куверетью
полетела. Олон., 1885—1898. — Ср.
К у в ы р ч к б м .

Куверзенъ, з н я, м. О резвом,
игривом ребенке. Старорус. Новг.,
1855. — Ср. К о в е р з ё н ь .

Куверзёнь, я и з н я, л. Ката-
ние. Костром., 1852.

со Куверзёнь по дороге (дорожке).
То же, что кувыль по дороге (см.
2. Кувыль). Кинеш. Костром., 1846.
Костром., Вят. — Ср. К о в е р -
з ё н ь .

Кувёриться, р ю с ь, р и ш ь-
с я, несов. Хныкать, плакать, кап-
ризничать. Медын. Калуж., 1849. Ку-
верится ребенок-от, спать надо по-
ложить. Нижне-Сергин. Свердл.

Кувёрка, и, м. и ж. 1. Неженка.
Медын. Калуж., 1849. Калуж.

2. Плакса. Медын. Калуж., 1849.
Калуж. — Ср. 1. К у в я к а.

Кувёркаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Издеваться. Надо мной
ломаются, надо мной кувёркаются.
Соликам. Перм., Урал., 1930.

КуверКОМ, нареч. Кое-как, на-
спех. Липец. Ворон., Тростянский. —
С р . К у в ы р к б м .

Кувернутьея, н у с ь, н е ш ь-
с я, сов. Кувыркнуться, упасть. Ку-
вернуласъ — упала кверху ногами. Ло-
дейноп. Ленингр., 1924.

Кувертыо, нареч. Кувырком.
Побежала, да под гору кувертъю
полетела. Вытегор. Олон., Филимо-
нов. — Ср. К у в ы р ч к б м .

Кувёт, а, м. 1. Канава, кювет.
Олон., 1850. Ленингр., Смол., Ка-
луж., Ворон., Тул. В кувет машина
свалилась. Пенз. *• Ров. Копать ку-
веты. Олон., 1885—1898.

2. Обрыв; любая яма. Смол., 1958.
Кувёта, ы, ж. 1. Большая лужа

в поле. Пек., 1912—1914.
2. Яма (откуда брали глину). Пек.,

1912—1914.
Кувётка, и, ж. Верхняя часть

кофточки. Усьян.-Дмитр. Сев,-
Двин., 1928.

Кувёха и кувёха, и, ж. Пол-
ная, неуклюжая, неловкая женщина.
Зап. Брян., 1957. *• Толстая, низко-
рослая, широкоплечая, с длинными
руками женщина. Зап. Брян., 1957.

Кувешки, мн. О неудачно испе-
ченном печенье. Всегда печенье как
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печенье, а нынче кувешки каки-то
состряпал. Читин., Соколов.

Кувзатъся, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Кататься на санках по
льду, с горки; скользить. Смол.,
Пек., Копаневич. — Ср. 1. К 6 в-
з а т ь с я.

Кувзйнка, и, ж. Лукошко, ре-
шето и т. п. с обмазанным навозом,
облитым водой и замороженным
дном — для катания зимой. Смол.,
Копаневич.

Кувй, междом. Звук, издавае-
мый свиньей. Свинья здоровенная, все
кувй да кувй, насилу зарезали. Ду-
бен. Тул., Филин. о К у в й - к у -
в и. Как свинушки в закуточке: куви-
куви. . Чернояр. Астрах., Архив
РГО. Великорус., Марков.

Кувйдря, и, ж. Птица Totanus
fasus; вид кулика. Арх., 1885. — Ср.
К у в е д р и х а .

Кувйка, и, ж. В загадке: Идет
свинья кувика С обих концов увита
(бочонок). Ставроп. Самар., Садов-
ников.

КувЙкатъ, а е т, несов., непе-
рех. Издавать сильный визг (о свинье,
когда ее режут). Слышишь, кувйкает,
мясушка поедим. Дубен. Тул., Фи-
лин. — Ср. К у в й ч и т ь , 1. К у-
в ы к а т ь .

Кувйль, я, м. К у в и л ь-трава.
То же, что 1. Кувыль. Не кувиль-
трава в поле шатается, Тут ходил
гулял да душа моя, Мил раздушенька
удал добрый молодец. Ковр. Влад.,
Соболевский.

Кувитлик, а, м. [удар.?]. Ра-
стение Peucedanum Oreselinum
Monch., сем. зонтичных; горичник
горный, горная петрушка. Орл., Ан-
ненков.

Кувитри [удар.?]. Птица Tota-
nus terekius Lath., мородунка. Арх.,
Мензбир. — Ср. К у в е д р и х а .

Кувйчить, ч у, ч и ш ь, несов.
То же, что кувикать. Катагоща
Ряз., 1952.

Кувйчки, мп. Музыкальный ин-
струмент, состоящий из нескольких
трубочек разной длины, склеенных
или соединенных перевязью наподо-
бие многоствольной флейты. Обоян.
Курск., 1858. Курск., Южн.

Кувка, и, ж. Клубок льняной
пряжи. Свердл., 1965.

КувбЛИТЬ, л ю, л и ш ь, несов.,
перех. Успокаивать. Олон., Фасмер.

Куврина, ы, ж. [удар.?]. Яма
под корнями свалившихся от ветра
деревьев в лесу. Вытегор., Пудож.
Олон., Поляков, 1871. Олон.

КуврЙТЪ, я ю, я е ш ь, несов.,
перех. Ковырять [?]. Царевококш.
Казан., Иванов, 1912.

Кувтыш, а, м. 1. Неудачно ис-
печенный хлеб или пирог. Ярен.
Волог., 1883-1889.

2. Плохо поднявшееся тесто. Во-
лог., 1883-1889.

— Ср. К у в а л д ы ш.
Кувши [удар.?]. [Знач.?]. При-

скочил пилигримище ко камешку, Он
привязал-то камешек конец — кувши,
Он и бросил камешек через плечо
Олон., Гильфердинг.

Кувшин, а, м. 1. Внутренний
цилиндр самовара — топка. Тул.,
1881.

2. Род верши из ивовых прутьев
Костром., 1927. Пошех. Яросл. —
Ср. 1. К у б а р ь .

3. Остров (округлой или кониче-
ской формы) с крутыми берегами.
Беломор., Слов. Акад. 1847. Арх.,
Веселаго. Олон.° К у в ш и н. Кем.
Арх., 1885. = К у в ш и н [удар.?].
Арх., 1844. Север. — Доп. «Остров
Кувшин в Кольском заливе, . .у Мур-
манского побережья Баренцева моря;
. .в северной части Белого моря».
Мурзаевы, 1959.

4. К у в ш и н . Кувшинка, водя-
ная лилия. Бльн. Смол., 1853.
Жиздр. Калуж. — Ср. 2. К у в-
ш и н н и к .

5. К у в ш и н . Связанные кисти
ягод рябины, подвешиваемые осенью
для подмораживания. Сольвыч. Во-
лог., Иваницкий.

6. К у в ш и н . Кулак. Пек., Ко-
паневич.

КувшЙНвЦ, н ц а, м. Кувшин-
ка, водяная лилия. Бурнашев [без
указ, места]. Слов. Акад. 1956 [с по-
метой «обл.»].

КувшЙНИК, а, м. Ласк.
1. Кувшин. Хоть вон молоко кувши-
ник продал бы. Казаки-некрасовцы,
1969.

2. Разновидность узора вышивки.
Разные узоры есть: коники, кувщц-
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ники, лист с рогачом. Казаки-некра-
совцы, 1969.

Кувшинка, и, ж. Растение
Calla palustre L., сем. ароидных;
белокрыльник болотный. Верхне-
Кет. Том., 1965.

1. Кувшин ник, а, м. Мастер,
делающий глиняные кувшины. Сиб.,
Матер, для статист. России.

2. Кувшйнник, а, м. Кувшин-
ка, водяная лилия. Кувшинники бе-
лые. Влад., Слов. карт. ИРЯЗ. —
Ср. К у б а н ц ы, 2. К у б а н ч и к,
2. К у б ы н, 2. К у б ы н ч и к .

Кувшинок, н к а, м. «Род улья
у ос, куда они складывают свой мед».
Нижегор., Добролюбов, 1840.

Кувшйнушко, а, м. Кувшин-
чик. Ну, полно же баловать: от-
пусти меня! . .кувшинушко! голуб-
чик! (просит лиса, завязившая го-
лову в кувшине). Афанасьев [без
указ. места]. — Ср. К у к ш й-
н у ш к о.

Кувшинчик, а, м. 1. Сидеть
к у в ш и н ч и к о м . О пчелах, ви-
сящих внутри улья или снаружи
целою массой. Казан., 1855.

2. Растение Negella damascena L.,
сем. лютиковых; чернушка дамас-
ская, чернушка — «девица в зеле-
ни». Влад., Анненков.

3. Растение Hieracium pilosellaL.,
сем. сложноцветных; ястребинка во-
лосистая. Влад., Анненков.

4. «Особый род травянок, имею-
щий вид (форму) кувшина». Липец.
Ворон., Тростянский.

5. Семенная коробочка речных ли-
лий. Кашин. Твер., 1897.

Кувшинчики, мн. Детская иг-
ра. «В эту" игру играют так: детей
меньшего возраста сажают рядом,
они-то и называются кувшинчиками».
Обоян. KyjpcK., Эти. сб., 1862.

Кувйй, я, м. Глухонемой че-
ловек. Кадн. Во лог., Дилакторский.

Кувйка, и, м. и ж. Горемыка.
Вят. [?], Даль.

1. Кувйкать, а ю, а е ш ь, пе-
сов., неперех. 1. То же, что кувар-
кать. Муром. Влад., 1947—1950.

2. То же, что кувикать. Чего ты,
как поросенок, кувыкаешъ?3ап. Брян.,
1957.

2. Кувикать, а ю, а е ш ь и
кувыкатъ, а ю, и е ш ь, песов.,

неперех. То же, что 2. Кудыкать.
= К у в ы к а т ь . Вят., 1847. Пек.
° К у в ы к а т ь . Вят., Слобод., Ко-
тельн. Вят., 1848. Вят.

Кувыкать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Хромать, прихрамывать, ко-
вылять. Вят., Даль.

КувЙКНуТЪ, н у , н е ш ь, сов.,
неперех. Издать какой-либо звук.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

1. Кувйкушка, и, ж. То же,
что кувекыш. Пек., 1904—1918.

2. Кувйкушка, и, м. п ж.
То же, что 1. Куватка. В загадке:
На поле, на порхове Лежали люди
битые, Промеж тех людей Лежала
кувыкушка. Остров. Пек., Копане-
вич.

Кувыкыш, а, м. То же, что
кувекыш. Пек., 1966.

Кувйлда, ы и кувылда, ы,
ж. 1. К у в ы л д а . То же, что
з. Кувалда (в 4-м знач.). Ряз., 1852.

2. К у в ы л д а . Неуклюжая жен-
щина. Ряз., 1852. || К у в ы л д а.
Неповоротливая женщина. Болх.
Орл., 1901.

3. К у в ы л д а . Дура. Она та-
кая кувылда. Болх. Орл., 1905—
1921.

Кувылёк, л ь к а, м. Уменып.-
ласк. к 1. Кувыль. Исповысушу жену
Суше травки кувылъка, Суше жел-
того песка. Перм., Соболевский.

Кувылём, нареч. Кувырком, ку-
барем. Махнул веслом и кувылём us
лодки. Моск., 1968. — Ср. К у-
в ы р ч к 6 м.

1. Кувыль, я, м. Трава ко-
выль. Онеж., 1948.

2. Кувыль. В выражении: ку-
выль по дороге. Добрый путь —
приветствие при встрече на дороге.
Солигал. Костном., 1847. Кост-
ром. — Ср. К о в ы р з е н ь , К у -
в е р з ё н ь , К у в ы р з е н .

КувЙШЪК, глаг. междом. в знач.
сказ. Кувырк. Вдруг (лодка) нале-
тела на каржу, да и кувылък! Ниже-
гор., Толстой. — Ср. К о в ы л ь к,
К v в ы р д ы к.

Кувылькатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; кувылышуться,
н у с ь, н с ш ь с я, сое. Кувыр-
каться. Кадн. Волог., Архив РГО.
о К у в ы л ь к а т ь с я с чего-ли-
бо. Дедушка, как пить дать, ку-
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вылънулся с нее (лошади). Кадн. Во-
лог., Архив РГО.

Кувылъкнутьея. См. К у-
в ы л ь к а т ь с я.

КувылЯТЬ, я ю, я е ш ь, не-
еов., неперех. Ковылять. В лад., 1820.
Посмотри, не отец ли вон твой
ку виляет. Во лог., Костром.

Кувылйтьея, я ю с ь,
и е ш ь с я, несов. 1. Кувыркаться.
Ростов. Яросл., 1902.

2. То же, что кувырдать (во 2-м
знач.). Ростов. Яросл., 1902. Яросл.
• о К у в ы л я т ь с я битами. Покр.,
Юрьев. Влад., 1910.

3. Карабкаться, ползать (о ре-
бенке). Ребенок взад-вперед кувы-
ляется. Топкин. Кемер., 1964.

Кувырдать, а ю, а е ш ь и
кувырдать, а ю, а е ш ь, несов.,
пер ex. 1. Бросать что-либо, перевер-
тывая низом вверх, кувыркать. Ты
осторожно мешки кувырдай на воз,
может вязка оборваться, и зерно по-
сыпется на землю. Тереньг. Ульян.,
1970.

2. В некоторых играх при опре-
делении, кому водить или начинать
игру — бросать с силой палку кон-
цом в землю так, чтобы она не-
сколько раз перевернулась (и счи-
тать при этом количество оборотов).
= К у в ы р д а т ь . Молог. Яросл.,
1853. Яроел.° К у в ы р д а т ь .
Яросл., 1896.

Кувырдатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я и кувырдатъея,
а ю с ь, а е ш ь с я, несов. Кувыр-
каться. ° К у в ы р д а т ь с я . Ки-
неш. Костром., 1846. Влад. Влад.,
Волог. = К у в ы р д а т ь с я . Во-
лог., 1902. Кувярдается (кувыр-
кается). Костром. Кувырдатьея впе-
ред легко, а назад перекувырдыватъ-
ся — страсть трудно. Верхозим.,
Петров. Сарат. Тереньг. Ульян. = К у-
в ы р д а т ь с я [удар.?]. Влад.,
Ряз., 1820.

Кувырдачить, ч у, ч и ш ь,
несов., перех. Зашивать. Старорус.
Hour., 1855.

КуВЫрдашКИ, нареч. Кувыр-
ком. Кувырдйшки полетел. Ряз. и др.,
1820. — Ср. К у в ы р ч к 6 м.

Кувырдйк, междом. Употреб-
ляется как сказуемое со знач. глаг.
кувыркаться. Кувярдык в ноги! По-

клонился земно, унизительно. Ряа.
и др., 1820. — Ср. К у в ы л ь к.

КУВЫРДЫШКИ, нареч. Кувыр-
ком. Кувырдышки полетел. Влад.,
1820. [| К у в ы р д ы ш к и валять.
Кувыркаться. Ряз. и др., 1820. —
Ср. К у в ы р ч к 6 м.

Кувырзатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. В детской игре —
кидать рюхи так, чтобы они летели
кувырком. Если вожак попадет в буй,
то снова будут кувырзаться. Горьк.,
1970.

Кувырзен. В выражении: к£-
вырзен дорогой. То же, что кувыль
по дороге (см. 2. Кувыль). Черепов.
Новг., 1852.

1. Кувырк, а, м. Прыжок; ку-
выркание. Пек., Смол., Копаневич.
Сделать кувырк (кувыркнуться один
раз). Олон., 1917.

2. Кувйрк, а, ж. «Отмерив нуж-
ное количество четвертей, перекиды-
вают кисть руки через ноготь указа-
тельного пальца и делают помету
у конца его тыловой части — этот
излишек сверх отмеренного коли-
чества четвертей и называют ку-
вырк». Верхозим., Петров. Сарат.,
Наумов, 1960—1961. Две четверти
да кувырк — длина солдатской пор-
тянки. Сарат.

Кувыркала и кувыркала,
ы, м. и ж. Тот, кто кувыркается, пе-
ревертывается через голову. = К у-
в ы р к а л а. Даль [без указ, места].
о К у в ы р к а л а . Олон., 1912.

Кувыркалка, и, ж. Палочка,
поддерживающая нитяные петли
(нитченки) в ткацком стане. Яросл.,
Даль.

Кувыркалыцик, а, м. Тот,
кто кувыркается. Олон., 1912.

Кувыркалъщица, ы, ж.
Женек, к кувырка льщик. Олон.,
1912.

Кувыркать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. 1. Хулить кого-либо. Лю-
дей кувыркают, а сами-то хороши ли.
Покр. Влад., 1905—1921.

2. Пить водку. Нижне-Тагил.
Свердл., 1971.

Кувыркбм, нареч. То же, что
куверком. Кувыркбм сделали. Морш.
Тамб., 1947-1950.

Кувыртать, а ю, а е ш ь, ле-
сов., перех. Опрокидывать, перевер-
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тывать что-либо. Шуйск. В л ад.,
1920—1924.

Кувырчкбм, нареч. Кувыр-
ком, кубарем. Бежал, споткнулся и
полетел кувырчком. Моск., 1968. —
С р . К у в е р е т ь ю , К у в е р т ь ю ,
К у в ы л ё м , К у в ы р д а ш к и ,
К у в ы р д ы ш к и .

Кувырйлъник, а, м. Инстру-
мент, относящийся к кустарному
производству. Кологрив. Костром.,
1896.

Кувырйтъея, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов. Кувыркаться. Почал ку-
вырятъся в сени. Смол., Копаневич.
Пек.

КуВЙЧИТЪ, ч и т, несов., непе-
рех. То же, что куваркать. Лягушки
кувычат. Муром. В лад., 1947—1950.

1. Кувй, и и Кувя, и, м. и ж.
То же, что 1. Куватка. Курск., Даль.

2. Кувя, междом. Обозначает
плач младенца или подражание ему.
о К у в я - к у в я . Ты, Сеня, как
родился, дак и закричал: кувя-кувя!
А Степанида родилась, дак она не
плакала. Перм., 1856.

Кувйга, и, м. и ж. О неразго-
ворчивом человеке. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

КувЙК, а, м. Удар во время
драки. Кем. Арх., 1910.

1. Кувйка, и, ж. и ж. 1. То же,
что 1. Куватка. Курск., Даль. •

2. Ж. О плаксивой женщине. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. — Ср. К у-
в е р к а.

3. Ж. То же, что кувалда (в 4-м
знач.). Влад., 1852.

4. Ж. О неуклюжей женщине.
Влад., 1852.

5. О ленивом человеке; мямля,
рохля. Влад., 1820.

2. Кувйка, и, ж. Сырой, непро-
печенный хлеб. Пек., Осташк. Твер.,
1855. — Ср. К у в а л д ы га.

Кувйкалка, и, л. и ж. То же,
что 1. Куватка. Сиб., 1916.

Кувйкать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. 1. Плакать (о новорожден-
ном). Перм., 1856.

2. Говорить бестолково, без толку.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

Кувйкнуть, ну, н е ш ь, сов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Кинуть,
бросить плашмя что-либо. Влад.,
Даль,

2. Неперех. То же, что кувяк-
нуться. Влад. и др., 1820.

Кувйкнутьея, н у с ь,
н е ш ь с я, сое. Упасть, шлепнуться.
Влад., Даль.

Кувйкушка, и, м. и ае. То же,
что 1. Куватка. Остров. Пек., Ко-
паневич.

Кувйрчатъ, а е т, несов., непе-
рех. Мяукать (о кошке). Охан. Перм.,
Урал., 1930.

Кувйтка, и, ж. Младенец, ре-
бенок [?]. Как бы, была у меня матка,
была бы и кувятка (пословица). Ар-
хив РГО [без указ, места].

Кувйчка, и, м. и ж. То же, что
1. Куватка. Родилась у меня ма-
ленъка кувячка, а его взяли в японску
войну. . Поехала его провожать. .
да простудила _дочку. Том. Том.,
1964.

Куга. [Знач.?]. В рифмованной
поговорке: К$га, куга, куга, держи
её туго. Дубен. Тул., Филин, 1933—
1960.

1. Куга, и, ж. 1. Растение Eleo-
charis palustris R. Вг.,гсем. осоко-
вых; болотница'- болотная. Астрах.t

Анненков. *• Растение" Eleocharis Вг.,
сем. осоковых; * болотница. Астрах.,
Сарат., Анненков. || Болотное расте-
ние. «В Курской губ. (Льговский у.)
на совершенном болоте в имении
кн. Барятинского ничего не произ-
растало, кроме осоки и куги». Кеп-
пен, 1821. Орл., Ряз., Кубан., Дон.
«Среди трав большое применение
в казачьем хозяйстве ""имеет '- куга,
особый вид озерной|или! болотной
травы с круглыми, твердыми, гиб-
кими ^стеблями. Идет она на пле-
тушкитразного рода и на покрытие
базов. . Корень куги. . дети едят».
Сакмар. Чкал., Зорин, 1939—1946.
•» «Болотистая растительность». Куги
мягкая растет на болотах. Роман.
Рост., Рожкова, 1948—1950.

2. «Степная;.трава, имеющая вы-
сокий, трехгранный "• стебель; f растет
на низинах, заливаемых водой.
Идет на топливо, на покрытие? до-
мов». Чернояр. Астрах., Солосин,
1907.

3. Камыш. Морш. Тамб., 1849.
Отец косит кугу на болоте. Ворон.
Дон., Соль-Илецк. Чкал. •» Род ка-
мыша. Дон., 1848. Оренб., Воров.,
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Курск. *• Растение Scirpus lacustris
L., сем. осоковых; камыш озерный.
Ворон., Южп., Анненков. Дон., Са-
мар. •» Растение Arundo Phragmi-
tes L., сем. осоковых; вид камыша.
Вост.-Сиб., Анненков.

4. Род тростника. Курск., 1848.
Моск., Средн. и южп. «Собравшиеся
женщины и девушки делают ру-
салку — куклу из тростника, назы-
ваемого здесь куга». Ворон., Грин-
кова, 1947. Дон., Кубан., Сарат.

5. Растение Typha L., сем. рогозо-
вых; рогоз. Средн. и южн. Россия,
Даль., Казаки-некрасовцы, Сарат.,
Калуж., Ряз., Соль-Илецк. Чкал.,
Урал. Куга болъша растет, в палец
толщиной. Она наподобие иру, ко-
ричнева шишка в комле, пух у ей,
ее в бочки закладывали. Зырян. Том.,
1964. •» Растение Typha angustifo-
lia L., сем. рогозовых; рогоз узко-
листный. Урал., Карпов.

6. Растение Acorns calamus L.,
сем. ароидных; аир тростниковый,
ирный корень. Куга вот. В озере
сорвали? Крив. Том., 1964.

7. Растение Lythrum calicaria L.,
сем. дербенниковых; дербенник иво-
листный. Орл., Бот. музей АН.

8. Растение Iris pseudacorus L.,
сем. касатиковых; касатик желтый.
Ворон., Бот. музей АН.

9. Растение Juncus L., сем. сит-
никовых; ситник. Семен. Нижегор.,
Анненков. Урал, Средн. и Южн.
о К у г а обыкновенная. Растение
Juncus communis L., сем. ситнико-
вых; ситник [какой?], ситовник [?].
Ворон., Анненков, о К у г а поле-
вая. То же, что куга обыкновенная.
Ворон., Анненков. Средн. и южн.
[?], Даль. — Ср. К у г о ж а и.

— Доп. Растение Heleoeharis ра-
lustris. Сарат., Астрах., Бот. му-
зей АН.

2. Куги, и, ж. «Кугой старые
казаки называют молодых казаков».
Дон., Миртов, 1929. Жидковат ты
был, куга зеленая, супротив меня.
Дон. Сталингр.

3. Куги, и и куга, и, ж. Сова;
филин. Олон., 1885—1898.

4. Куги, и, ж. Поплавок.
Днепр., 1931. °Куги, мн. Попла-
вок у сетей. Дон., 1929.

$. Куги, и, ж. Метель, пурга,

непогода. В дровы поехал, заплутал,
в куге закрутило. Иркут., 1968.

6. Куга, междом. 1. Обозначает
плач младенца или подражание ему.
о К у г а, к у г а . . (Сова) кричит
как ребенок: куга, кугй\ Смол., 1890.

2. В знач. сказ. Сынок мой куга,
есть хочет. Смол., 1939—1956.

Кугакать, а ю, а е ш ъ, лесов.,
неперех. Плакать (о ребенке). Пек.,
Копаневич.

Кугал, а и у, ж. Мелкая рыба.
Кугалу много. Это мелка рыбка, не
выросла. Крив. Том., 1964.

Куга ЛИШКЕ, И, ж. Пренебр.
То же, что кугал. Всяка мелка рыбка,
щучонка, всяка кугалишка. Молчан.
Том., 1964.

Куганка, и, ж. Рогожка, кото-
рую стелют на дно рыбацкой лодки
Урал., 1968.

Кугача, мн. Ворота у выгона
в поле, на пастбище. Тихв. Новг.,
1906. Лодейноп. Ленингр. — Ср. 1.
К у л г а ч а.

Кугеля, и, ж. [удар.?]. Расте-
ние [какое?]. Кто с пупу сорвет,
того лечат корнем пупника; грыжа
пупа тоже лечится пупником и ку-
гелей. Юго-зап. Том., 1864.

1. Кугйнный и кугйный,
а я, о е. То же, что куговый.
" К у г й н н ы й . Ну вы режьте
жеребочки кугинные, Пущайте их
в сине море. Дон., Киреевский. = К у-
г и н н ы и. Средн. и южн. [?], Даль.

2. Кугйнный, а я, о е. Чугун-
ный; стальной, булатный. Дон., Ки-
реевский.

Кугйстый, а я, о е. Заросший
камышом, кугой. Кугйстое болото.
Средн. и южн. [?], Даль.

Куглан, а, м. Шаловливый,
озорной ребенок. Свердл., 1965.

Куглась, и, ж. [удар.?]. Вид
морской утки. Печор., 1863.

Куглевина, ы, ж. Льняная и
конопляная мякина. Добрян. Перм.,
1927. Перм., Урал.

1. Куглина, куглйна, ы и
куглина, ы, ж. 1. Льняная и ко-
нопляная м я к и н а . " К у г л и н а и
к у г л й н а . Усьян.-Дмитр. Сев,-
Двин., 1 9 2 8 . а К у г л и н а . Перм.,
1848. Мы в голодный год пекли витуш-
ки с куглиной, дак все время спать
хотели. Перм, Урал. Колды коноп-
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ле-то треплешь, дак остатки-то от
ее и есъ куглина. Свердл. Волог.,
Арх., Пек. ° К у г л й н а . Каргоп.
Арх., 1928. Арх. Арх. || К у г л и-
н ы, мн. «Колос конопли без семени».
Олон., Петров и Прилежаев, 1856. —
Ср. К 6 г л и н а, К у г л ё в и н а,
К у к л е в и н а , К у к л и н а.

2. Собир. Головки льна, конопли
с семечками. = К у г л и н а . Соль-
выч. Волог., 1897. Волог., Перм.
= К у г л й н а . Пинеж. Арх., 1961.
= К у г л и н а [удар.?]. Юго-зап.
Том., 1864. » К у г л ин а. Обмо-
лоченные льняные головки. Шадр.
Перм., 1927. || Соцветие конопли.
о К у г л и н а . Каргоп., Пудож.
Олон., 1885—1898. Олон. ° К у г л и-
н а [удар.?]. «Верхушка у конопли».
Олон., Барсов. « - К у г л и н а
[удар.?]. Головки на стебле конопли.
Онеж. Арх., 1878.

3. Семена льна. Верхотур. Свердл.,
1971.

2. Куглина, ы, ж. Шишка на
лбу от ушиба. Белозер. Новг., 1926.

3. Куглина, ы, ж., собир. Вес-
нушки. Великоуст. Волог., Бобров-
ский.

Куглинка, и, ж. Уменып.-
ласк. к 1. Куглина. Куглинка с се-
мем. Чусов. Перм., 1946—1953.

Куглитатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Очищать льняное или ко-
нопляное семя от шелухи. Онеж".
Арх., 1878. Арх.

Кугличать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. То же, что куглитать.
Арх. Арх., 1928.

Кугль, я, м. То же, что куголь.
Даль [без указ, места].

Кугмач, а, м. Верхняя часть
головы, макушка, темя. Олон.,
1885-1898.

Куговйна, ы, ж. Место, зарос-
шее камышом, кугой. Средн. и южн.
[?], Даль. о

Кугбвыи, а я, о е. Сделанный
из камыша, тростника [?]. Средн. и
южн. [?], Даль. Круговый поплавок.
Новг.

Кугожай, я, м. [удар.?]. Расте-
ние Juncus L., сем. ситниковых; сит-
ник. «Высокий на солончаковых бо-
лотах. Кугожай, ситовник; скот не
ест». Тобол., Скалозубов, Ботан.
слов., 1913.

КугбЛЫШвК, ш к а, м. «Уча-
сток пашни по форме». Осташк. Ка-
лин., Слов. карт. ИРЯЗ.

Куголь, я, м. Национальное
еврейское блюдо: род запеканки из
лапши с сахаром. Скусный куголь
стряпали, весь верх подымался. Бу-
рят. АССР, 1970.

Куголь, и, ж. То же, что ку-
голь. Мне понравилась кузбль у ев-
реев. Братск. Иркут., 1970.

Кугорновый, а я, о е [удар.?].
К у г о р н о в ы е мортиры. [Знач.?].
Сиб., 1855.

Кугровина, ы, ж. Куча хво-
росту на лугу. Петрозав. Олон., Фе-
дорков.

Кугры, мн. Подмытые водой бе-
рега реки или озера. Олон., 1885—
1898.

Кугунбк, н к а, м. Котелок,
вмазываемый в печь. Пек., Даль
[с примеч. «не ошибка ли, не к а з а-
н 6 к ли?»].

Кугут, а, м. 1. Петух. Юго-
вост. Кубан., 1949—1951. — Ср. К 6-
г у т.

2. Грач. Дон., Миртов.
3. Пренебр. О неразвитом муж-

чине. Юго-вост. Кубан., 1949—1951.
Кубан., Новорос.

Кугутик, а, м. «Придорожное
растение с луковицей в земле разме-
ром с горошину, весной дети едят».
Дон., Исаев, 1920.

Кугутка, и, ж. Женек, к ку-
гут (в 3-м знач.). Юго-вост. Кубан.,
1949—1951. Кубан., Новорос.

Кугылъ. То же, что куголь.
Утром пекли блинцы, да кугыль ис-
пекли. Хакасе. Краснояр., 1961.

Куд, а, м. Злой дух. Севск.
Орл., Преображенский. Слов. Акад.
1814 [с пометой «старинное»].

Куда, нареч. 1. В сочетаниях.
<х> Куда девать. Вполне достаточно,
хватит. Тада четыре года учились,
четыре года — куда девать. Гвоздика
по два забила — куда девать. Ряз.
Ряз., 1969. Куда с добром. Очень
хорошо; хороший. Бывало арбузы
солила, так куда с добром. Чулым.
Новосиб., 1968. Сиб. Нет куда. Не-
куда. Том., 1895. Куда ни попало.
Куда попало. Почта ты не очесли-
вый такой, клюет куда ни попало.
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Краснояр. Енис. Кудй тебе. Очень
хорошо. Том., 1965. Сиб. Куда ты?
Невозможно, недоступно; куда тебе.
Куда ты? — И не думай! Вят., 1915.
Куда хочешь. Очень хорошо. Кор-
мились куда хочешь. Бесед. Курск.,
1966.

2. Куда-нибудь. Бабахать куда.
Покр. Влад., 1910. Камч.

3. В знач. союза: где. Только
приходит тот день, в который го-
сударь обещался приехать за цыпля-
тами,, той он ваял с собой котелок
и пошел по дороге, куда будет ехать
государь. Смол.. 1890. — Ср. К у д ы ,
К у й д а .

Куда-зря нареч. Вполне. —
Достанет ли? — О, куда-зря доста-
нет. Тул., Иванов. Архив РГО. —
Ср. К у д ы - з р й .

КудйЙНО, нареч. Куда. А ку-
дайно как не по-за дому, там ищи.
Нытвен. Пери., 1960. Печор. — Ср.
К уды- и но.

КудйЙ-ТО, нареч. Куда-то. Ку-
дай-то ведут. Звениг. Моск., Чер-
нышев. Дон., 1929. Курск. — Ср.
К ^ды й-то.

Кудйк, междом. 1. О крике,
издаваемом курицей. Петух бегат
по брусу да и кричит: — А вот как
да кудак, да подайте сюда! . . Я его
[волка] зарежу! Ставроп. Самар.,
Садовников, о К у д а к - к у д а к . ..
Еще курочка по лавочке Похаживает,
покудакивает: — А кудак, кудак,
кудак, Не бывало в доме так. Пере-
ясл. Влад., Бодров.

2. В знач. сказ. В загадке:
В избе кудак. На улице кудак. Не
вытащить никак (сучок). Нерч.
Забайкал., Садовников.

Кудйка, и, ж. О крикливой,
бранчливой женщине. Мокш. Пенз.,
1899.

Куд иканье, я, ср. Постоянное
задавание вопроса куда. Урал.,
1930. Курск., Тул.

1. Кудакатъ, аю, а е ш ь , не-
сов.; кудакнуть, н у , н е ш ь , сов.;
неперех. Постоянно спрашивать куда
(идешь, идет и т. п., едешь, едет
и т. п.). Охан. Перм., Урал., 1930.
Ленныгр. — Ср. 1. К у д ы к а т ь .

2. Кудакать, ает и д а ч е т ,
несов., неперех. 1.Тоже, что кудак-

тать. Нерехт. Костром., 1852. Пек.,
Сарат. Курица кудачет. Тамб. Раз.,
Симб., Куйбыш., Вят., Влад.,
Вост. Map. АССР, Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. Дятинуха клыкает, а тыи
куры кудакают. Прейл. Латв. ССР.//
О крике гуся. Гусь кудакает. Рыбк.
Морд. АССР, 1949.

2. Кричать, орать в лесу; аука-
ться. Сольвыч. Волог., Баженов.

3. Пустословить, болтать. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

4. Биться (о сердце). Сердце ку-
дачет. Нерехт. Костром.. 1852.

Кудакнуть. См. 1. К у д а -
к а т ь .

Кудакеа, ы, ж. Кудахтающая
курица. Алекс. Куйбыш., 1945 —
1964.

Кудйктатъ, ает и ~д а к ч е т,
несов., неперех. Кудахтать (о ку-
рице). Курица кудактает. Боров.
Кал у ж., 1910. Кудакчет курица.
Туган. Том. Вост. Map. АССР,
Йонав. Лит. ССР, Йыгев., Тарт.
Эст. ССР, Сев. Прииссыккулье
Киргиз. ССР. — Ср. К у к у т а т ь .

Кудала, ы, ж. Понос. Чего
поишь с совести да воды выпьешь,
бывает кудала, понос, думаю. Ка-
заки-некрасовцы, 1969.

Куда-ЛИ, нареч. Куда-нибудь.
Арх., 1847. Куда-ли положи это.
Арх.

Кудалйм. Название местного
леса. Пенз., Нефедов, 1944.

КудаОЙ., ы, ж. Метель, вьюга,
пурга. Зап., Даль.

Кудах, междом. То же, что ку-
дак (в 1-м знач.). Курочка по се-
нюшкам Похаживает, поговари-
вает: — Еще кудах да кудах, Не
бывало в доме так. Нижегор., Шейн.

Кудахтатьея, а ю с ь, а е ш ь-
ся, несов. Важничать; бахвалиться,
хвастаться. Пек. Пек., 1850. Пек.,
Твер.

2. Кудахтатьея, а ю с ь , ае-
ш ь с я, несов. Быть печальным,
невеселым; печалиться. Сольвыч.
Волог., 1821. Волог.

3. Кудахтатъея, а ю с ь ,
а е ш ь с я, несов. Кутаться. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Кудах-тах-тах, междом. То
же, что кудак (в 1-м знач.). Дубен.
Тул., 1933.
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КудйХЧИТЬ, ч и т, несов., не-
перех. То же, что кудахтать. Ку-
рица моя кудахчила, . , снеслась.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Куд&ЧИТЪ, ч и т, несов., непе-
рех. То же, что кудактать. Курицы
кудачут. Макар. Нижегор., 1860. Ка-
зан., Сара т., Куйбыш., Чкал.,
Перм., Урал., Том.

Кудачки, мн. Игра в бабки,
козны. Пенз., Даль. Ребятишки
играли в кудачки. Пенз.

Кудвал, а, м. Вихор на лбу.
Влад., 1853. Ворон.

КУДё, парен. Куда. Чердын.
Перм., Урал., 1930,

Кудёзитъея, з ю с ь . з и ш ь с я ,
несов. «Убираться». Нерехт. Кост-
ром., Опыт, 1852.

Куделек, л ь к а , м. Завиток
волос, кудряшка. Завивалися ку-
дельки. Я рос л., Симаков.

Кудёленка, и, ж. То же, что
куделинка. Возьму я две куделенки,
Пойду я вдоль деревенки, Вдоль
деревни в тот конец Прям к ми-
ленку на крылец. Устюжн. Новг.,
Судаков.
•~Куде ленка, и, ж. Уничиж.
к кудель и 1. Кудёля. Плоха куде-
лёнка нынче под мялку идет. Кар-
гас. Том., 1964.

Куделёнко, а, ср. То же, что
куделёнка. Куделёнко не прядется.
Онеж., Калинин, 1933.

Куделёчек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к куделек. Кострой., Водар-
ский.

Кудёлечка, и, ж. Уменып.-
ласк. к кудель и 1. Кудёля. Те-
тушка Ирина Каждый праздничек
на рыночек ходила, На три денежки
куделечки купила, На алтынец ве-
ретешек подхватила. Шенк. Арх.,
Матер. Срезневского. Урал., 1910.
Колыв. Новосиб. // О волосах. Рас-
чесав куделечку, Расчесавши русую,
Он пошел ко миленькой. Белозер.
Новг., Архив РГО.

КудёлечКИ, мн. Фольк. Ласк.
Кудри. Тут ходил добрый молодец-
буша, Он чесал свои русые волоса.
Прилегайте-тко, куделечки, К мо-
ему-то лицу белому. Черепов. Новг.,
1858. Новг., Я рос л., Костром., Пек.

Кудели, мн. Лен; кудель.
Матрасы делали из пуделей. Болотн.
Новосиб., 1957.

КудёлИБО, а, ср. Конопляная
пряжа. Кем. Арх., 1910.

Кудблияа, ы, ж. 1. Сорт льна.
Опоч. Пек., 1852. Пек., Новг.,
Петрозав. Олон. Куделина есть,
верховина, есть почесина. Прейл.
Латв. ССР. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

2. Пучок вычесанного льна, под-
готовленный для прядения. Тихв.
Новг., 1854. Новг., Твер. Привяжу
куделину и всю опряду. Калин.
Пек., Ленингр., Киров., Прионеж.,
Йонав. Лит. ССР, Йыгев., Тарт.
Эст. ССР.//Прядь льняного волокна.
Ее на гвоздь продяргивают, куде-
лину, чтобы держалась. Волхов.
Ленингр., 1933. // Пучок расчесан-
ной шерсти, привязанный к прялке.
Волхов. Ленингр., 1967,

3. К у д е л и н у сжигать, сжечь.
В свадебном обряде — жених сжи-
гает куделю на прялке невесты
в знак того, что вопрос о свадьбе
решен. Уже куделина сожжена.
Валд. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.

4. То же, что 1. Кудёльник
(в 1-М знач.). Новг., 1956.

Куделинка, и, ж. Уменып.-
ласк. к куделина (во 2-м знач.).
Новг., Соболевский. Я пряду ку-
делинку. Новорж., Опоч. Пек. — Ср.
К у ж ё л и н к а .

Кудёлиетый, а я, ое. Имею-
щий вид кудели. Каин. Том., 1913.

1. КудёЛИТЬ, лю, л и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. Прясть пряжу
из пеньки, смешанной со льном.
Беломор., 1929.

2. Куделить, лю, л и ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Перех.
Лохматить (волосы). Даль [без
указ, места]. Полно тебе волосы-та
куделитъ. Хвойник. Новг.. Еремин.
Ряз. Ряз.

2. Перех. Драть, трепать за во-
лосы. Перм., 1856. Свердл. Урал.,
Курган., Сиб., Краснояр. За что
ты его куделишь? Брось куделитъ,
учи его делу без этого. Ульян.
Дон., Курск., Орл., Ряз., Твер.,
Сев.-Двин., Олон. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»]. о К уд ё л и т ь
за волосы. Уж меня отец-от куде-
лил-куделил за волосы, насилу и
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пальцы-то выперстил! Твер., 1897.
3. Неперех. Бушевать, крутить

(о вьюге, метели, буре). Холмог.
Арх., 1807. а К у д е л и т, безл.
Даль [без указ, места].

4. Пьянствовать, пить. Шенк.
Арх., 1852. -Ф- Кутить, гулять, пьян-
ствовать. Арх., Даль.

3. Кудёлить, лю, л и ш ь ,
несов., перех. Макать в масло блины.
Утром (баба) напекла блины, поса-
дила мужа за стол. — Ты не перыш-
ком мажь, а прямо в масло макай/—
А мужу нравится такая пожитуха,
так и куделит в масло блины-то.
Новоторж. Твер., Елеонский, 1915—
1926.

Кудёлитьея, л ю с ь , л и ш ь -
ся, несов. 1. Лохматиться. Не ку-
делись, не проказничай. Верхотур.
Свердл., 1971.

2. Мести (о вьюге). Карач. Орл.,
1858. Орл.

Кудёлица, ы, ж. 1. Кудель.
Слов. Акад. 1847. На море-океане,
На острове Буяне Стоит престол,
На престоле сидит девица, Девица
прядет куделицу, И ниточка обор-
вися, Руда-кровь угомонися (заговор
от кровотечения). Задон. Ворон.,
1916. Ворон.

2. Время обработки льна, подго-
товки льняного волокна для пря-
дения. Волог., 1864. Черепов.
Hour. •» «Начинающаяся с Михай-
лова дня (8 ноября ст. ст.) пора,
когда крестьянки занимаются пря-
окей льна». Шенк. Арх., Подвысоц-
кий, 1885.

КудёЛКа, и, ж. Кадочка, ве-
дерко для сливочного масла. Пек.
Пек., 1902—1904.

Кудёлочка, и, ж. То же, что
куделечка. Попрясть куделочку
надо. Том., 1964.

Кудель, и, ж. 1. То же, что
1. Кудёля (в 1-м знач.). Слов.
Акад. 1814. Перм., 1883. Арх., Ле-
пингр. Сеяли куделю, конопли. По-
том их мочили, в зиму бабы пряли.
Куйбыш. Новосиб., Кемер., Ир-
кут. // Необработанный лен. Орл.
Вят., 1895—1896. «• Нечесаный лен.
Колпаш. Том., 1964. Каргоп. Арх. //
Трепаная пенька. Мокш. Пенз.,
1899.

2. К у д е л ь дикая. Растение
Cannabis sativa L., сем. конопле-
вых; конопля посевная, посконь.
Сарат., Бот. музей АИ. Слов. Уша-
кова [с пометами «обл.» и «спей».].

3. То же, что 1. Кудёля (во 2-м
знач.). Новорж., Опоч. Пек., Ко-
паневич. Пек., Ленингр., Волог.,
Урал. // Шерсть, подготовленная
к прядению. Болх. Орл., 1901.

4. То же, что 1. Кудёля (в 3-м
знач.). Яросл., 1896. Девки шьют
юбки на кудели (вместо ваты). Пек.
Арх., Новосиб. Кудель — законо-
патка. Зырян. Том. Слов. Уша-
кова [с пометами «обл.» и «спец».].

5. То же, что 1. Кудёля (в 7-м
знач.). Иркут., 1852. Кем. Арх.
Ну-ка принеси кудель. Хакас. Крас-
нояр.

6. Небольшая мережа. Кадн. Во-
лог., 1883—1889.

7. О волосах. Крапив. Тул.,
1897.

Кудельба, ы, ж. Фольк. Пыль
столбом. Видели доброго молодца
сядучись, А не видели доброго мо-
лодца поедучись; Только видят в чис-
том поле кудельба стоит, А под
Дюком-то конь как стрела летит.
Петрозав. Олон., Рыбников. Олон.

Кудёль-барйшки, мн. Расте-
ние Primula officinalis Hill., сем.
первоцветных; первоцвет истинный,
первоцвет аптечный. Тамб., Аннен-
ков.

1. Куделька, и, ж. 1. Уменып.-
ласк. к кудель и 1. Кудёля (в 1-м
знач.). Дмитриев. Курск., 1897. Зо-
лотых веретен накупила, На четы-
ре копейки кудельки (песня). Болх.
Орл. Костром., Вят., Арх., Хакас.
Краснояр.

2. Уменыд.-ласк. к 1. Кудёля
(во 2-м знач.). Кадн. Волог., Пек.,
Смол., Копаневич.

3. Уменып.-ласк. к 1. Кудёля
(в 3-м знач.). Все прядут волокна,
Я одна — кудельку. Пек., Копаневич.

4. Уменьш.-ласк. к 1. Кудёля
(в 4-м знач.). Кадн. Волог., 1854.
Как на горке девок шесть, Им ку-
делька не опрясть: По полу протоп-
чутся, С ребятами • прошепчутся.
Арх., Елеонская. Беломор., Новг.,
Смол., Тамб., Курск., Ворон., Ряз.,
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Перм., Новосиб., Том., Хакас.
Краснояр.

5. Ласк. Пряжа. Свердл., 1065.
6. О неопрятной женщине. Шацк.

Тамб., 1934—1950.
7. Кличка собаки. Каин. Том.,

1895—1896.
оэ Кудельку дать. Побить. Дай-ка

ей кудельку. Южн. р-ны Краснояр.,
1967. Сиб.

— Доп. [Знач.?] Сиб., Ильин,
1916.

2. Куделька, и, ж. Уменып.-
ласк. к 3. Кудёля. Как изложница
сырая, зачнет стрелять, чугун
крышу прошибает. А родили мы
в сермягах. Потом нам из кудельки
кафтаны сделали. Урал., Бирюков,
1936. Свердл.

КуДёЛЬКИ, мн. Кудерьки. Зави-
валися кудельки От весны до осени
(частушка). Ростов. Яросл., Копа-
невич. Нижегор.

1. Кудёльник, а, м. I . Верх-
няя часть прялки, на которую
крепится кудель. Даль [без указ,
места]. Тузл. Измаил., 1950—1952.
Моск., Курск. — Ср. К у д ё л и н а ,
1 . К у д ё л я , К у ж о л к а .

2. Скупщик льна. Оренб., 1915.
В ярманке-ту в Нижегородской-ту,
бают, ноне куделъка-та не шла
что-то: кудельники-ти вот и при-
жалися, больно сдешевили куделю-ту.
Нолин. Вят.

2. Кудёльник, а, м. Тот, кто
обмывает покойников. Кунгур.
Перм., Архив РГО. Перм., Даль
[с примеч. «искаж. с к у д е л ь -
ник»] . Урал.

Кудёльница, ы, ж. 1. Пряха.
Даль [без указ, места]. Что въез-
жал гбсподъ в Иерусалим во град..
Кудельницы по улицам воду носили.
Олон., Агренева-Славянская. Та-
борин. Свердл.

2. Рукодельница. Махн., Табо-
рин. Свердл., 1971. У нас еще вят-
ские кудельницы были. Свердл.

Кудёлъничать, аю, а е ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Мять
лен. Прикамье, Серебреников.
Охан., Шадр. Перм., Урал., 1930.

2. Прясть лен. Изомнешь лен, а
потом станешь кудельничать. Су-
вун. Новосиб., 1964.

Кудельный, а я, ое. 1. Пред-
назначенный для хранения льна,
кудели. Кудельные кладовые. Углич.
Яросл., 1851.

2. Связанный с приготовлением
кудели. — Ты пожалуй, мила подру-
женька; Истопили мы теплу пару-
шку, Мы без дыму тебе и без чаду,
Без кудельной тебе копоти. Чер-
дын. Перм., Киреевский.

КудёЛЬЦЫ, мн. То же, что
кудельки. Вилися куделъцы По его
головушке, Перед право плечико, На
его зелен кафтан (свадебн. песня).
Пек. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.

Кудёльчик, а и у, м. Ленок.
Кемер., 1964.

Кудёлъчика, и ж. Уменып,-
ласк. к 1. Кудёля. Ткаишь как:
сидишь, дергаешь кудельчику, на
шпульку вертишь, вьюшку смота-
ешь, много на ей работы. Кемер.,
1964.

Кудёлья, и, ж. Пучок выде-
ланного льна, кудель. Нижегор.,
Елеонская.

Кудёлюшка, и, ж. Уменып.-
ласк. к кудель и 1. Кудёля. Слов.
Акад. 1847. Шенк. Арх., 1897. На
три денежки куделюшки купила.
Пудож. Олон. Волог., Вят., Че-

"бокс. Казан.
КудёЛЮШКИ, мн. Фолък. Ласк.

Кудри. Как ведут-то Ваню ключ-
ничка: Белые куделюшки расчесаны.
Бархатный кафтанчик раздувается.
Сердоб. Сарат., Киреевский.



СЛОВАРЬ РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ,
ВЫП. 15

(КОРТУСЫ—КУДЕЛЮШКИ)

Утверждено к печати
Институтом русского языка АН СССР

Редактор издательства И. Н. К о р о л е в а
Технический редактор М. Э. К а р л а й т и с
Корректоры Л. М. Б о в а и Э. Н. Л и п п а

ИВ № 8661

Сдановнабор 12.10.78. Подписано к печати 4.05.79. М-27094. Формат 60X90Vi« .
Бумага № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Печ. л. 25=25 усл.
печ. л. Уч.-изд. л. 37.7. Тираж 6300. Изд. 7077. Тип. зак. 840. Цена 2 р. 60 к.

Ленинградское отделение издательства «Наука»
1991В4, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»

199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12


