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*кои1ъкъ: русск. коулок, род. п. -лка, м. р. 'заулок, закоулок, глу
хой заворот, угол за строением' (Даль 3 II, 460), диал . ко$лок, 
род. п. -лка, м. р . ' грязный, непроезжий переулок* (ворон., ряз . , 
Филин 15, 119; Опыт 81), коулкиии. 'закоулки; малолюдные улицы ' 
(Элиасов 168). 

Сложение местоименного префикса ко- и производного с суф. 
-ъкъ от корня *ulica (см.). Возможно старое образование. См. 
Фасмер И, 355. 

*kova: болг. диал. кова ж . р . 'обух топора' (Стойчев Б Д I I , 188), 
также кфвд ж . р . (Там же), сербохорв. диал. kova ж . р . 'камено-

V ' 

ломня' (Hras te—Simunovic I, 453), слвц. редк. kova ж . р . 'под
кова' ( K o t t VI , 694: Slov. Bern.) . 

Отглагольное производное от *kovati (см.). 
*котась : делав, КОБЛЧА М. p . ^aXxsus, faber, aerarius ' кузнец ' (Mikl. , 

SJS) , болг. ковач м. р . 'кузнец' ( Б Т Р ; Р В Е ; Геров: ковйчъ), 
диал. ковач м. р . с кузнец ' (М. Младенов Б Д I I I , 89), производ
ное Ковачев, фам. (С. Илчев. Речник на личните и фамилии 
имена у българите 261), ковачница ж . р . ' кузница ' (Геров), макед. 
ковачи, р . 'кузнец ' (И-С), сербохорв. ковачи, р . ' кузнец ' (РСА I X , 
694—695; R J A V, 405), также диал. kovdc м. p . (Hras t e—Simuno
vic I, 453), Ковачев, фам. (PGA IX, 695), kovacnica ж . р . ' кузница ' 
(с X V в., R J A V, 407), словен. kovdc м. р . ' кузнец ' (Plet . I, 
448), чеш. kovdc м. р . ' кузнец ' (Ko t t I, 770), также диал. kovdc 
(Bar tos . v S lov . 159), слвц. kovdc и. р . 'кузнец ' (SSJ I, 755), стар. 
kovdc (Zilinsk. kn . 248), польск. диал. kowacz м. р . 'кузнец ' 
(Warsz. И, 507), др.-русск. , русск.-цслав. ковачь м. р . ' кузнец ' 
(Феод. Студ. Ост. 201 и др.), 'искусный мастер' (Библ . Геян. 
1499 г . ) (СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 213; Срезневский 1 ,1242) , русск. 
диал. ковач м. 'кузнец ' (вост., Д а л ь 3 II , 321; Ф и л и н 14, 27), 
укр. ковач м. р . 'кузнец ' (Гринченко I I , 260), диал. ковач 'куз
нец' (ужгород., Карпатский диалектологический атлас 249), ст.-
блр. ковач 'кузнец; мастер' (Скарына 1, 271). 

Имя деятеля, производное с суф. -(а)сь от глагола *kovati 
(см.). Характерно прежде всего для ю.-слав., но представлено и 
у других славян (см. выше), чем практически оправдывается оп
ределение «общеслав. и праслав.» для этого имени у Скока, см. 
Skok. E t i m . rjeuii. I I , 172. 

*kovadlo: болг. диал. ковала мн. 'инструменты для отбивки и точки 
косы' (Стойчев Б Д I I , 188), макед. ковало ср. р. (Кон.), словен. 
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kovdlo ср. p . 'орудие для штамповки; молот' (Plet . I, 449), ст.-
чеш. kovadlo ср. р . 'наковальня ' (в X I V в. в качестве антропонима, 
Gebauer I I , 117), чеш. kovadlo ср. р. то же ( K o t t I, 771), также 
диал. kovadlo (Kub in . Cech. klad. 190), kovadto ср. p. (Lamprecht . 
Slovn. stfedoopav. 63), слвц. диал. (вост.-слвц.) kovadlo 'нако
вальня' (Kalal 265), в . -луж. kowadlo ср. p . 'наковальня' (Pfuhl 
279), ст.-польск. kowadlo 'то, что куют, металл' (SI. stpol. I l l , 365), 
польск. kowadlo ср. р . 'наковальня' (Warsz . II , 507), также диал. 
k-ovaduo (Kucata 151), kovadao (Gr3raowicz. Dial, malborski II , 1, 
183), №ovaduae (Tomasz., Lop. 140), словин. kovadlo ср. p. 'нако
вальня' (Sychta I I , 222), ku$vadle (Lorentz Slovinz. W b . I, 519), 
k46vadlo cp. p. (Lorentz Pomor . I, 423), русск. диал. ковало ср. p. 
'молот' (краснояр., арх.), 'наковальня' (орл., краснояр.) (Филин 
14, 25). 

Название орудия, производное с суф. -(a)dlo от глагола */со-
vati (см.). 

*kovadlbnica/*kovadlbnikb: цслав. КОБЛЛАЫИКЪ Ж . p. officina fabri 
(Mikl.), сербохорв. диал. коваоница, коваоница ж . р. 'кузница ' 
(PGA IX, 693), коваоница (Елез. I), кованица (там же) , кованица 
'жилой дом' (LM. 89), словен. стар, kovalnik 'наковальня' (Ме-
giser. Dic t ionar ium 1744), kovalnik м. р. то же (Plet . I, 449), 
kovdlnica ж . p . ' кузница ' (там же), чеш. kovadlnik м. р. 'кузнец, 
молотобоец' ( K o t t I, 771). 

Производные с суф. -ica, Лкъ от прилаг. *kovadlbnbjb (см.). 
*kovadlbnbjb/*kovadlbna/*kovadlbno: ст.-слав, коидллыл, КО&ЛЛАМИ Ж . р. 

axjuov, incus (Mikl.), болг. диал. ковал'н'а ж . р. 'наковальня 
(для отбивания кос)' (Зеленина Б Д X, 136, 71), кувалн'ъ ж . р . 
то же (П. Китипов. Казанлъшко. — Б Д V, 124), ковално ср. р . 
то ж е (Шклифоз Б Д VIII , 254), сербохорв. стар., редк. kovalna 
ж. р . ' кузница ' (в словаре Стулли, R J A V, 407), словен. kovdlen, 
4па, прилаг. 'относящийся к козке; козкий ' (Plet . I, 449), ст.-
чеш. kovadlny, прилаг. 'связанный с наковальней' (Gebauer I I , 
117), чеш. kovadlina, kovadlna ж. р . 'накозальня ' ( J u n g m a n u II , 
148; K o t t I, 770), слзц. kovailina ж . р. 'накозальня ' (SSJ I, 755), 
ст.-польск. kowadlnia ж . p. ' кузница ' (SI. stpol. I l l , 365; SI. 
polszcz. X V I w., XI , 83), польск. kowalny, лрилаг. ' козкий ' 
(Warsz. I I , 508), kowalnla ж . p. ' кузница ' (Warsz. II , 507—508), 
словин. стар, kovalna ж . p . то же (Sychta II , 222), др.-русск. 
повальный, прилаг. ' служащий для кузнечной работы' (Кн. Тул . 
и Каш. зав., 9. 1647 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 211), ковальня 
ж. р . 'наковальня' (И . Сир. X X X V I I I . 29 по сп. X V I в. С л Р Я 
X I — X V I I вв. 7, 211; Срезнезский I, 1241), русск. диал. поваль
ный, -ая, -ое 'кузнечный' (тул., Филин 14, 25), пбвальня ж . р . 
' кузница ' (петерб.), 'накозальня ' (пек., твер., волог., новосиб., 
Филин 14, 25—26; Сл. русск. гов. Нозосиб. обл. 225; Картотека 
Псковского областного словаря), укр . ковальний, -а, -е 'для 
ковки употребляемый (о молотке)' (Гринченко II , 260), ковальня 
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ж . p . ' кузница ' (там же), также диал. ковальня ж . р . (Матерь 
али до словника буковинських ronipoK 6, 62), блр. швальня 
ж . р . ' кузница ' (Байкоу—Некраш. 138). 

Прилаг. , производное с суф. -ъпъ, -ыга от *kovadlo (см.). 
В ряде случаев представлена субстантивация. 

*kovalb: чеш. диал. koval м. р . ' кузнец ' (опав., морав., K o t t I, 771; 
Lamprech t . Slovn. stfedoopav. 63), слвц. диал. kovdV м. р. то ж е 
(SSJ I, 755), н . -луж. kowal м. р . то же (Muka SI. I, 687), ст.-
польск. kowal м. р . ' кузнец ' (St. stpol. I l l , 365; SI. polszcz. 
X V I w., X I , 84), Kowal, личное имя собств. (1388 г., SI. stpol. 
nazw osobowych I I I , 1, И З ) , польск. kowal м. p. 'кузнец ' (Warsz. I I , 
507), также диал. koval (Gornowicz. Dial, malborski I I , 1, 183; 
Sych ta . SJown. kociewskie I I , 85), словин. koval м. p . то ж е 
(Sychta I I , 221), kuevol (Lorentz Slovinz. W b . I, 519), k4vvl 
(Lorentz Pomor . I, 423), др.-русск. коваль м. p . ' кузнец ' (Георг. 
A M . 308. Срезневский I, 1241; Библ. Генн. 1499 г.; Смол, а., 3 , 
1670 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 211), Коваль, личное имя собств. 
(крестьянин, 1545 г., Новгород. Веселовский. Ономастикой 145; 
вологжанин, 1568 г. Ак. Юр. 9 1 . Тупиков 240), русск. диал. 
коваль м. р . ' кузнец ' (твер., волог., пек., новг., ленингр., ряз . , 
к а л у ж . , тул. , орл., курск. , брян., смол., южн. , ворон., рост., 
донск. и др.) , 'хороший мастер, знаток своего дела ' (рлад . , твер.), 
'деревянный большой молот для трамбовки' (олон.), 'наковальня ' 
(том.) Филин 14,- 25; Опыт 85; Добровольский 329; Словарь рус
ских донских говоров II , 65; Сл. русск. гоя. Новосиб. обл. 225; 
Элиасов 158), коваль 'мастер по ковке лошадей (но не выполняю
щий других кузнечных работ)' (Сл. Среднего Урала I I , 33), ко
валь 'приспособление глушить рыбу (ствол дерева с сучком)' 
(волог., Картотека СТЭ), укр . коваль м. р. ' кузнец ' (Гринченко I I , 
260), блр. каваль м. р . ' кузнец ' , также диал. (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус1 2, 354), Каваль, фам. (Бтрыла 166). — В ю.-слав. 
нам неизвестно, но ср. производное сербохорв. КдвалиЬ, фам. 
(РСА IX , 691), Ковал>евиЪ (там же); болг. диал. ковал? м. р . 
' кузнец ' (Зеленина Б Д X , 136, с пометой «арх.»), очевидно, за 
имствовано из укр . Ср. , впрочем, еще некоторые ю.-слав. (болг. 
и др.) ономастические данные, двусмысленные, однако, ввиду 
ю.-слав. развития dl^>l: Й. Займов. Из болгарской исторической 
лексикологии. — ZfS 24, 1979, 159. 

Имя деятеля, производное с суф. -(а)1ь от глагола *kovati 
(см.). Можно отметить формантный параллелизм с *kovarb (см.) 
и определенные лингвогеографические отличия от *kovacb (см.). 

См. F . Slawski .—Z polskich s tud iow s lawis tycznych I I , 1963, 
. 87; Slawski I I I , 2 1 : «Сев. -слав. * koval] ь». 
коуапьсь: болг. диал. кованцй мн. 'кованые котлы' (Геров—Пан-

чев), сербохорв. кованац, род. п. -нца, м. р . 'предмет, изготов
ленный путем ковки' (РСА I X , 692), словен. kovdnec, род. п. 
-пса, м. р . 'чеканная монета' (Slovar sloven, jezika TI, 456), чеш, 
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Kovanec, род. п. -псе, м. р . , местное название (Kott VI , 695), 
дв .-русск. кованьць 'выкованная из золота и серебра бляха, при
креплявшаяся по обеим сторонам ухвата у налобника и у пере
носья ' (Савв. 198. Срезневский I, 1241), кованецъ м. р . в о л ь 
т о й рыболовный кованый крючок* (Кн . расх. Холмог. арх. д . № 107, 
76 об. 1695 г. С л Р Я X I — X V I I вв. 7, 211), русск. диал . кбва-
нёц, род. п. -нца, м. р . 'большой рыболовный кованый крючок 
для ловли крупной рыбы' (астрах., волж., нижегор. , костр.), 
'болванка, заготовка для металлического изделия ' (челябин., 
у рал.), 'кованый гвоздь' (волог., сев.-двинск.), ' всякая кованая 
вещь в отличие от литой, гнутой ' (сев.-дяинск.) (Филин 14, 26), 
кбванцы мн. 'железные санки* (ср.-урал.), 'кованые железные 
вилы' (ср.-урал.) (Филин 14, 26; Сл. Среднего Урала I I , 33), 
Коеанцы, местное название в бывш. Старорусск. у . Новг. губ. 
Russisches greographisches Namenbuch IV, 251). 

Производное с суф. -ьсъ от прич. прош. страд. *коиапъ от гла
гола *kovati (см.). 

*kovanbje: болг. (Геров.) пован\е ср. р. 'ковка, кование ' , макед. ко-
вагье ср. р. (Кон.), сепбохоря. kov&ne ср. р . 'ковка ' (RJA V , 
408), словен. kovdnje ср. р . 'ковка, штамповка; оковка' (Plet , I , 
449), чеш. kovdni ср. р. 'ко^ка, оковка; злой умысел' ( K o t t I, 
771), сляц. kovanie ср. р. 'кованое изделие ' (SSJ I, 755), в .-луж. 
kowanje ср. р . 'ковка' (Pfuhl 279), ст.-польск. kowanie ср. р . 
'ковка: кованые изделия (украшения, цепи) ' (SI. stpol. I I , 3 6 5 — 
366; Si. polszcz. X V I w., X I , 85), польск. kowanie т» ж е (Warsz. И, 
508), дв.-русск. пованищ со. р . , действ, по глаг. ковати (Жит . 
Феод. С т у д . — В ы г . сб.. 288. X I I в.), ' украшения из кованого 
металла' (Др. пам. 1 , 178. 1161 г.), гковка, подковывание лоша
дей ' (Кон. зав., 33. X V I I I в.), 'чеканка денег' (Прус, д. , 36. 
1517 г.), 'насечка жевновов' (Кн. прих.-расх. Тихв. м. № 1, 
187 об. 1592 г.) (СлРЯ X I — X V I I вч. 7, 211 ; Соезневский I, 
1241), укр . пування ср. р . 'кование' (Гринченко И, 318), блр. 
каванъне ср. р. 'ковка, копание' ( Б а й к о у — Н е к р а т . 138). 

Название действия, производное с суф. -ь)е от прич. прош. 
страд. *коиапъ (см. *kovati). 

• k o v a r i t i (s£): сепбохорв. поварити 'хитрить, лукавить ' (РСА X, 
693), словен. kovdriti 'заниматься кузнечным ремеслом; строить 
козни' (Plet . I, 449), чеш. kovariti Заниматься кузнечным ре
меслом' ( K o t t I, 771), в . -луж. kowaric 'работать кузнецом' (Pfuhl 
279), русск. диал. повариться 'дурно обращаться с кем-либо, 
проявлять жестокость; куражиться ' (Филин 14, 26), повариться 
'ломаться, важничать ' (вят., там же). 

Глагол на -iti, производный от *коиагъ (см.). 
*kova rb : болг. производное Поваров, фам. (С. Илчев. Речник на 

личните и фамилии имена у българите 261), слояен. kovdr, род. п. 
г /а , м. р . 'кузнец; зачинщик, злоумышленник' (Plet . I, 449), 
чрттт, kovdf м. р. ' кузнец ' (Kot t I, 771), в . -луж. кочтг м. р, 
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' кузнец' (Pfuhl 279), н . -луж. диал. kowar м. р . то же (Muka Si. 1, 
688), др.-русск. ковары мн. козни ( Ж . д . Дм. , 2 1 . X V I I — 
XV111 вв. СлРЯ X i — X V l i вв. / , 213). 

Имя деятеля, производное с суф. -(а)гъ от глагола *kovati 
(см.). Имеет аналогию (или прототип?) в ср.-в.-нем. hawer, нем. 
Наиег 'рудокоп, забойщик' , герм. *tiauari-. Праслав. диалектизм 
(словен., чеш., серболуж., в других слав. — спорадически, даже 
если учесть достаточно старые производные *коиагъпъ, *kovarbstvo, 
см. s. vv . , в значительной степени — делав, элементы, генети
чески, возможно, — чехоморавизмы). См. Трубачев. Ремесленная 
терминология 335—336. О мифологии и семантике слова ср. еще 
Иванов, Топоров. Исследования в области славянских древностей 
(М., 1974) 16U—161 (правда, предлагаемое там сравнение с др . -
инд. kav-ari с по отношению к чужому занимающий негативную 
позицию' вызывает замечание, поскольку др.-инд. art восходит 
к и.-е. *а#-) . 

*коуагьпъ(]ь): цслав. КОБД^АЫЪ, -ЫИ, прилаг. icocvoopfos, a s t u t u s 'хит
рый, коварный' (SJS), болг. коварен, прилаг. 'коварный' (Дювер
нуа; Р Б Е ) , макед. коварен (И-С), сербохорв. кдваран, -а, -о 'хит
рый, коварный, злокозненный', (диал.) 'живой, подвижный, бой
кий ' (РСА IX, 693; R J A V, 408 : в Лике — в значении 'живой , 
подвижный'; Б у к Карал . : черног.; G. Милош Московл>евип. Зби-
рка речи из Поцерине и других KpajeBa, рукоп., Серб. А Н , Белг
рад), словен. kovdren, -та, прилаг. 'хитрый, коварный' (P le t . I, 
449: stsl .) , ст.-чеш. kovdrni, прилаг . (A t i to se l ide zejmena do-
stali panu Zi lvarovi : Kunce P h a y l Lorenc H y l b r a n t , kovarnie 
popluzie, k te rak od s tarodavna lezalo . . . A r c h C. 15, 379. 1494 r. 
Ст.-чеш., Прага: 1 случай), чеш. kovdrna ж . р . ' кузница ' ( K o t t I, 
771), др.-русск., русск.-цслав. коваръныи, прилаг . 'разумный, 
благоразумный' (Библ. Генн, 1499 г.), 'искусный, умелый' 
(Алф.А, 122. X V I I в.), 'хитроумный, лукавый; коварный' (Панд. 
Ант., 207 об. X I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 212; Срезневский I, 
1241), русск. коварный 'лукавый, злорадный, хитрый, скрытный 
и злобный' (Даль 3 I I , 320), диал. коварный, -ая, -ое 'ладный, 
красивый; образованный' (КАССР, Филин 14, 27), Коварное, ме
стное назв. (бывш. Холм. у . Псков, губ. , Russisches geographi-
sches Namenbuch IV, 251), блр. каварны, -ая, -ое 'коварный' 
(Блр.-русск.; Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 571). 

Прилаг . , производное с суф. -ъпъ от *коиагъ (см.). См. Фас-
# мер П , 270. 

kovarbstvo: ст.-слав. КОБД^АСТБО ср. р . трбтсос, rcavoupyia, as tu t ia , mo
dus 'свойство коварного' (Вост., Mikl. , Sad.), болг. коварство 
С Р- р . 'коварство' ( Р Б Е ) , макед. коварство ср. р . (Кон.) , сербо-
х°рв, kovdrstvo ср. р . 'коварство, лукавство ' (RJA V , 409 : «Rije6 
je s tara»; РСА I X , 693), словен. kovdrstvo ср. р . 'коварство' 
(P le t . I, 449: stsl .) , чеш. kovdrstvo ср. р . 'артель кузнецов ' ( K o t t I, 
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771), kovdfstvi ср. p . 'кузнечное ремесло' (там же), в . -луж. ко-
wafstwo ср. р . скузнечное ремесло, кузница ' (Pfuhl 279), др.-
русск., русск.-цслав. коваръство ср. р . 'мудрость ' (1341 г. — 
Моск. лет., 173), 'умение, искусство; ловкость' (Патерик Син., 
118. X I — X I I вв.), 'нрав, умение вести себя' ( Ж . Феод. Студ. — 
Выг. сб., 393 . X I I в.), 'лукавство, коварство' (Мин. ноябрь, 275. 
1097) (СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 212; Срезневский I, 1241), русск. 
коварство ср. р . 'лукавство, или свойство, качество коварного' 
(Даль 3 II , 320), блр. каварства ср. р . 'коварство' (Блр.-русск.; 
Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 571). 

Производное с суф. -bstvo от *коиагъ (см.). К н и ж н ы й характер 
распространения в ряде слав, языков весьма вероятен, как и для 
*коиагыгъ (см.). 

*kova t i : ст.-слав, ксжлти cudere 'ковать' (Вост., Mikl. , Sad.), болг. 
нова 'ковать; бить, забивать, подковывать' (БТР) , также диал. 
кбва (М. Младенов Б Д I I I , 89; Шклифов Б Д V I I I , 254), кбвъ 
(Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. — Б Д VI , 43), кбва 'подковывать' 
(Горов' Б Д I, 98), ковё то же (Български юнашки епос. — СбНУ 
L I I I , 1971, 839), кувъ (Л. Ралев Б Д VI I I , 139), ковём (Д. Ма-
ринов. Думи и фрази из Западна Б ъ л г а р и я . — С б Н У X I I , 1895, 
287), макед. нова 'ковать; чеканить (монету и т. п.); подковы
вать ' (И-С), диал. коша 'подковывать' (Malecki 53), сербохорв. 
kovati 'ковать; подковывать; замышлять зло' (RJA V, 409—410; 
РСА IX, 694), также диал. kovdt (Hras te—Simunovic I, 453), 
словен. kovati 'ковать, бить молотом; подковывать; выдумывать, 
измышлять; замышлять ' (Plet . I, 449), также kuti, коиет (Plet . I, 
491), ст.-чеш. kovati, kuju (Gebauer I I , 117), чеш. kouti, kuji 
'ковать; замышлять втайне ' , также kovati, kovdm, kovu, диал. 
kovat (Kubin . Cech. klad. 190), слвц. kovat\ kuf 'ковать; подко
вывать' (SSJ I, 755—756), в . -луж. kowac 'ковать ' (Pfuhl 278— 
279), н . -луж. kowau 'ковать; подковывать, обивать' (Muka SI. I, 
688), ст.-польск. kowac 'ковать; заковывать в цепи' (SI. stpol. I l l , 
364—365; Si . polszcz. X V I w., X I , 82), польск. кис, диал. ko
wac 'ковать ' (Warsz. II , 507), также диал. kowac (SI. gw. p. I I , 
451), словин. kuQvac 'ковать ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 519), №ovac 
(Lorentz Pomor . I, 422), др.-русск. , русск.-цслав. ковати 'ко
вать ' (Мин. Пут . X I в.), 'делать, изготавливать' (Библ. Генн. 
1499 г. — Прем. Сол. X I I I , 11), 'готовить, затевать, замышлять 
что-либо недоброе' (Усп. сб., 328. X I I — X I I I вв.), 'заковывать 
(в оковы)' (1228 г. — Новг. I лет., 225), 'оковывать, покрывать, 
обивать кованым металлом' (1175 г. — Ипат. лет., 581), 'подко
вывать лошадей' (Кон. зав., 29. X V I I I в.), 'чеканить деньги ' 
(Псков, лет., I I , 24) (СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 213; Срезневский I, 
1242; Сл.-справоч. «Слова о полку Игореве» 2, 195), русск. ко
вать 'ударами молота или давлением уплотнять металл или при
давать ему форму какого-либо изделия ' , диал. ковать 'насекать 
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(жернов)' (аовг., иркут. , прибалт.), 'бить, у д а р я т ь ' (арх. , твер., 
яросл.), свадьбу ковать 'играть свадьбу' (твер.) (Филин 14, 27), 
кованый, -ая, -ое ' затканный сплошь золотом или серебром 
(о парчовых тканях) ' (перм., Сахалин.) 'пестрый, рябой (о масти 
животных, об оперении птиц) ' (южн.) (Филин 14, 26), укр . 
кувати 'ковать; подковывать (лошадь); заковывать (в цепи); че
канить; наковывать (мельничный жернов) ' , кувати лихо 'причи
нять зло, вред' (Гринченко II , 318), диал. ковати (Онышкевич 
346), ст.-блр. ковати (Скарына 1, 271), блр. каваць 'ковать' , 
диал. каваць 'ковать; подковывать; точить' (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус1 2, 354), кдваць ' суетиться ' (Матэрыялы для ды-
ялектнага слоунша Гомелынчыны 238). 

Праслав. *korati родственно лит. kduti 'бить, убивать, пора
ж а т ь ' , лтш. kaut то же , др.-в.-нем. houwan, hauwan ' рубить ' , 
нем. hauen ' рубить , бить ' , лат. eiido, cudere ' ударять , бить ' , 
ирл. cuad ' бить ' , тох. А ко-у В каи- ' убивать ' , вместе с кото
рыми слав. *kovati продолжает и.-е. *кои~. Кузнечное термино
логическое значение 'ковать ' характерно исключительно для слав., 
являясь его семантической инновацией, поскольку этого значе
ния, в сущности, не обнаруживают другие и.-е. продолжения 
исходного *кои-. Это можно сказать и о балт., развившем особую 
кузнечную терминологию, ср. гнездо лит. kdlti ' ковать ' . Вместе 
с тем надо отметить, что в древней Центральной Европе, ви
димо, существовали предпосылки для развития кузнечного зна
чения также у ряда других континуантов и.-е. *кои- ' бить ' , 
как о том можно судить у ж е по чисто кузнечному значению, 
обнаруживаемому этим корнем в связанном виде — в именных 
сложениях, обозначавших н а к о в а л ь н ю : лат. incus < 
cud-s, др.-англ. onheaw, ср.-в.-нем. anehou, anhau. Последнее из 
них — герм. *ana-haua-, кстати, очень близко к праслав. диал. 
*пакоиъ, *nakova (см.) 'наковальня' См. специально Трубачев. 
Ремесленная терминология 345 и сл. 

См. далее Miklosich 153; Berneker I, 593; Фасмер I I , 270; Тга-
u tmann B S W 123 (приводимое им значение лит. kduti 'Schmie
den, ковать' неточно, ср. его отсутствие в: Fraenkel I, 232); 
С. S. Lane .—Language 14, 1938, 25; W . М. Aus t i n .—Language 
34, 1958, 207 (сюда ж е англ. hack, нем. hacken ' рубить , сечь'); 
Slawski I I I , 18—19; J. Safarewicz. Ze zwia,zkow s lownikowych 
slowiatisko-italskich. Czasowniki. — Studia l ingu. in honorem Lehr-
Splawinski 133; Machek 2 286; J. Otrqbski L P IX, 1963, 11 ; 
Б Е Р П, 5 0 6 - 5 0 9 ; Skok. E t i m . rjecn. I I , 1 7 1 - 1 7 2 . 

*°velb/*kovela: болг. (Геров) ковелъ м. р. 'раст. ковыль' , в . -луж. 
kowjel и. р. 'ковыль' (Pfuhl 1078), русск. диал. ковела м. и ж . р. 
хромой человек' (смол., Филин 14, 28), укр . диал . кавела ' вя

лый, слабый человек' (Приймак. До особливостей мгсцево! лек¬ 
сики твшчно-зах*1дних район1в Сумсько!" област1 12), блр. кавяла 
ж. р. самодельный деревянный протез для ноги' (Тлумач, слоун. 
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белар. мовы 2, 572), диал. кавгла ж . р . 'костыль; землемерный 
циркуль ' (Матэрыялы для слоунлка 29), кавяла ж . р . 'нога' 
(Матэрыялы для слоунша 99; Слоун. пауночн.-зах. БеларуЫ 2, 
355), кавёль м. р. 'протез для ноги' (Слоун. пауночн.-заход. Бе-
ларус1 2, 354), кавёлка ж . р. 'перекладина мотовила' (там же). — 
Ср. сюда же производное др.-русск.* Ковелинъ {Кавелин), фам. 
(1620, 1637 гг. , Веселовский. Ономастикой 145). 

Производное с суф. -el- от глагола *kovati (см.), точнее — от 
его корня *kov- до расширения -а-. Ср. *коиу1ъ (см.). Предложе
ние В. В. Мартынова (в рецензии) отдельно этимологизировать 
русск. диал. коеела 'хромой человек' и блр. кавяла 'протез для 
ноги' как заимствование из вост.-балт. (ср. лит . ndulas 'кость') 
кажется проблематичным, как и отнесение им к тому же балт. 
источнику слов польск. kulawy 'хромой', kula 'костыль' (иначе 
об этих последних см. у нас далее под *киГаиъ]'ъ, *киГа, куда 
принадлежит и такая исконнослав. лексика как русск. культя 
и родственные). 

*kovenb, *kovem>ka: польск. диал. kowenka 'окованная палка' 
(SI. gw. p . I I , 452; Warsz . I I , 508: из укр . ковенъка), русск. 
диал. ковеня ж . р . 'кочерга, клюка' (Сл. русск. гов. Новосиб. 
обл. 225), Ковенки, местн. название, (бывш. Путивльск. у . Курск, 
губ. (Russisches geographisches Namenbuch IV, 252), укр . диал. 
ковеня, кавеня 'кочерга' (Лисенко. Словник диалектнэУ лексики 
середнього i сх!дного Полхсся 33), ковеня то ж е (А. С. Лысенко. 
Словарь диалектной лексики северной Житомирщины. — Славян
ская лексикография и лексикология 27), ковенъка, ковтька 
ж. р . 'вырванный стебель подсолнечника, кукурузы, кустарника ' 
(Матер1али до словника буковинських гов1рок 6, 63), ковтька 
ж . р . 'палка с загнутым концом' (Гринченко II , 262), блр. ка
вяня ж . р. 'клюшка, палка' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 572), 
диал. кавеня ж . р . 'кочерга' (Матэрыялы для дыялектнага слоу
нша Гомелынчыны 189), 'протез для ноги' (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус1 2, 354), кавяня ж . р. 'кочерга' (Янкова 146), 
Кавяня, фам. (Б1рыла 166). 

В основе лежит прич. прош. страд, на -епъ глагольного корня 
*ku-/*kov- (см. *kovati), но до расширения (тематизации) послед
него в *ko">-a-ti, иначе мы имели бы нормальное прич. прош. 
страд. *коу>апъ, хорошо представленное в производных, см. выше. 
Может быть старым образованием. 

*koveriti?: русск. диал. ковёрить 'ломать, изгибать, мять ' (костр.), 
'гримасничать, передразнивать ' (влад.) (Филин 14, 29), — Ср. сюда 
же Коверя, личное имя собств. (начало X V I в. , Рязань . Веселовский. 
Ономастикой 146), Коверя, Каверя, местн. название, бывш. Зем-
лянск. у . Вороне к. губ. (Russisches gj jgraptr isches Namenbuch IV , 
253), Коверино, бывш. Кэломэаск. у. Моск. губ. ; , деревня , бывш. 
Шацк. у . Тамб. губ.; бывш. Кащпрск. у. Тульск . губ. (Там же). 
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Этимологически тождественно *kovirati (см.), с отличием в гла
гольной теме. Ср. еще *kovyritij*kovyr' ati (см.). 

*koverzslo: сербохорв. диал. коврёсло, коври]есло ср. р . 'веревка' 
(РСА X, 701). 

Сюда же, по-видимому, относится и словин. (кашуб.) kowrzqsto 
'веревка' (ср. К . Handke. — Studia z filologii polskiej i slowianskiej, 
7, 1967, 149, где неверно о происхождении слова из powrosto по 
диссимиляции). 

Сложение местоименной приставки ко- и производного с суф. 
-slo от глагола *verzti (см.). 

*koveji: сербохорв. диал. noeuje мн. 'место между бровей' (РСА I X , 
697). 

Сложение местоименной приставки ко- и *veja (см.). 
*kov§za: др.-русск. Ковеза, личное имя собств. (1526 г., Кострома, 

Веселовский. Ономастикой 145), Ковезинъ (московск. боярский 
сын, 1526 г. Доп. I, 22. Тупиков 631), русск. Ковязы, местн. 
название (бывш. Торопецк. у. Псков, губ. , Russisches geographi-
sches Namenbuch IV, 257), Ковязин, местн. название (бывш. 
Варнавинск. у . Костром, губ. Там же), Ковязина, фам. (Тарский 
р-н Омск, обл., Архив Омск, пединститута), укр . ковиза ж . р . 'бо
чарный инструмент для сгибания обручей' (Гринченко II , 261), диал. 
ковёза 'капризный ребенок' (Лисенко. Словник д1алектнод лексики 
середнього i схщного Пол1сся 36), 'капризный, привередливый 
человек' (Лисенко. Словник пол1ських говор1в 99), ковиза 'плакса ' 
(Приймак. До особливОстей м1сцевоТ лексики швшчно-захщних 
райошв СумськоТ облает] 13), ковеза 'растрепа; увалень; каприз
ный, плаксивый ребенок' (Ващенко. Словник полтавських говоргв 
I, 47), ковйзка ж . р . 'палка с загнутым концом' (Гринченко I I , 
261—262), блр. диал. кавяза ж . р . ' в я з ' (Жывое слова, 127), Ка-
вяза, фам. (Кавеза, X V I I в. , Б1рыла 1 6 6 ) . — С р . сюда же произ
водное русск. диал. ковезить 'дурачиться, шалить ' (нижегор.) , 
'ломать' (перм.) (Филин 14, 28). 

Сложение местоименной приставки ко- и *vqza (см.). 
*kovina: болг. диал. ковйнка ж . р . 'мелкие речные камешки, сме

шанные с песком, гравий ' (Банат , Геров—Панчев), макед. ковина 
ж. р. 'металл' (Кон.), сербохорв. к н и ж н . kbvina ж . р . 'металл' 
(RJA V, 412; РСА IX, 698), словен. kovlna ж . р . 'металл; поковка, 
штамповка' (Plet . I, 449), чеш. kovina ж . р . 'металлическое 
изделие' (Kott VI , 696), слвц. koviny 'сплав металлов' (Kala l 
928), русск. диал. кбвена, ковина ж . р. 'верхний глинисто-песча
ный слой на дне озера' (пек., Филин 14, 29). 

Производное с суф. -j/га, соотносительное с *kovati, *коиъ 
(см.). 

kovirati: польск. стар, chowierac 'качать, мотать, махать ' (Warsz . 
1,̂  295), русск. диал. коверятъ ' козырять ' (Картотека Псковского 
областного словаря). 
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Сложение местоименной приставки ко- и -virati, итеративно-
дуративной формы глагола *verti (см.). Ср. еще *коиугШ/*ко-
vyr'ati (см.). 

*kov i tb la t i : сербохорв. ковйтлати (се) 'вертеть(ся), крутить(ся); рас
к а ч и в а т ь с я ) ' (РСА IX , 699; R J A V, 412). 

Сложение местоименной приставки ко- и глагола, построенного 
на базе имени *иИь1ъ (см.). Ср. М. Будимир. — Ziva ant ika I, 1951, 
229; Зборник за филолог^ 'у и лингвистику I I I , 1960, 19. 

*koverditi?: болг. диал. поврадя 'бередить, тревожить (рану); бес
покоить (ребенка)' (БЕР) , также поврада (И. Кънчев. Пир-
допско. — Б Д IV, 111). 

Скорее всего, сложение местоименной приставки ко- и глагола 
*verditi (см.). Иначе — и малозероятно — из скрещения болг. нова 
'ковать ' и вредя см. Младенов Е П Р 244; Б Е Р II , 512. 

*kovortb: др.-русск. производное Коворотневъ, фам. (1654 г., Доп. 
I I I , 514. Тупиков 632), русск. диал. поворот м. р. 'верея ' (том.), 
'затылок' (арх.) (Опыт 85; Филин 14, 32), укр . поворот м. р . 
'коловорот; ворота' (Гринченко II, 262), поварит, поворот м. р. 'за
става в городе, в селе' (Бшецький-Носенко 187), поворот м. р. 'во
рота (на меже двух сел)' (Лисенко. Словник пол1Ських говор1в 
99), 'толстый отросток, боковая ветка дерева' (там же), пдварат 
'одно из двух деревьев, которые вырастают из общего корня' 
(Н. В. Никончук. Приставки ка- и по- в полесских говорах. — Эти
мология. 1977 (М., 1979), 123), блр. пдварат м. р. 'колодезный 
ворот' (Байкоу — Некраш. 148), 'ворота' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларус*1 2, 493), поворот 'ворот для катания на льду по кругу ' 
( 3 народнага слоушка 163), пдварат м. р . 'колодезный журавль ' 
(3 народнага слоушка 102), пдворот м. р. 'журавль (у колодца)' 
(Ф. Д . Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья.— 
Лексика Полесья 42), пдураты мн. 'ворота' (Юрчанка, Мсщсл. 
114), кдвырыты мн. 'ворота у околицы села' (Бялькев1ч. Мапл . 
229). 

Сложение местоименной приставки ко- и *иоНъ (см.). См. М. Ви-
dimir . — Ziva an t ika I, 1951, 229; J. Schiitz. Das prafigierende 
E lement ка-jko-jk- in der W o r t b i l d u n g des Slavischen. — W d S X, 
1965, 323; Фасмер II , 271—272. 

* к о у ъ : ст.-слав, KOKZ M . p. eveopov, кк^оик-ц, insidiae 'умысел к чьему-
либо вреду' (Вост., Sad., Mikl.), болг. диал. поф 'подковывание' 
(Кепов СбНУ X L I I , 264; Народописни материал и от Разложко. — 
СбНУ X L V I I I , 468), макед. ков м. р. 'ковка, оковка' (И-С), сер
бохорв. пдв м. р. 'подковывание н принадлежности для него; 
подкова; металл; поковка; железный обруч; оковы' (РСА IX, 690—¬ 
691 ; R J A V, 404; К и . 16), словен. kov м. р . 'кузнечная работа; 
чеканка' (Plet . I, 448), кои ж . р. 'оковка; подкоза' (там же), чеш. 
kov м. р. 'металл' , н . -луж. кою м. р. 'металл, руда; наковальня ' 
(Muka St. I, 687), др.-русск. , русск.-цслав. повъ 'тайный злой 
умысел; козни ' (Псалт. толк. X I I в. и др . , С л Р Я X I — X V I I вв . 
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7, 210—211 ; Срезневский I, 1243), русск. устар. ковы мн. 'тай
ные, коварные умыслы; козни' , блр. ковы мн. 'оковы' (Байкоу— 
Некраш. 148; Блр. -русск . ) . 

Иольск. kow 'металл' считается заимствованным из чеш., где 
это слово отмечено с X V в. См. М. Basaj, J . S i a t k o w s k i . — S t u -
dia z filologii polskiej i slowianskiej 8, 6. 

Отглагольное производное от *kovati (см.). И н а я этимология — 
от праформы, общей с глаголом *cuti (см.) 'слышать, чувствовать, 
обонять', которую Айцетмюллер выдвигает для слова и значения 
ст.-слав, КОБЪ еттфоиХу] 'злой умысел' , якобы из первоначального 
'выслеживание ' (R. Aitzetmti l ler . Abg . коиъ егсфооХт] 'Nachs te l -
lung ' . — W i e n s l a v J b . I I , 1952, 155—156), маловероятна. 

*kovbkb(jb): болг. кбвък м. р . 'ковка; поковка' (Младенов Б Т Р ; Ге-
ров), кбвък, прилаг. ' ковкий ' ( Р Б Е ) , сербохорв. кдвак, -вка, -вко 
' ковкий' (РСА IX, 6 9 1 ; R J A V, 407), русск. ковши ' поддающийся 
ковке, удобный для ковки ' (Даль 3 I I , 321), укр . ковкий ' ковкий ' 
(Укр.-рос. словн.). 

Прилагательное (в одном случае — сущ-ное, см. выше), производ
ное с суф. -ъкъ от глагола *kovati (см.). 

*kovyka: русск. ковыка, ковычка ж . р . ' запятая (знак); запинка, 
остановка, помеха' ( Д а л ь 3 I I , 323), диал. ковыка ж . р . 'трава ' 
(волог., Филин 14, 35), крестьянское прозвище (новг., там же) , 
ковыга, детское прозвище (ряз. , там же). 

Этимологически родственно *kuk- (см.) со значением кривизны. 
Ср. Фасмер II , 154. 

*kovykati: русск. диал. ковыкать 'плакать, горевать' (Сл. русск. гов. 
Новосиб, обл. 266). 

Ср. слова с корнем *kuk- (см.) и звукоподражательным зна
чением. 

*kovyl'ati (s§): русск. ковылять 'идти прихрамывая или с трудом, 
вперевалку' , диал. ковылять 'идти медленно, сгорбившись ' (вят.), 
сгибать, гнуть, наклонять ' (новг.), 'сгибаться, наклоняться ' 

(новг.), ' ж и т ь кое-как, с трудом' (южн., зап., Ф и л и н 14, 37—38; 
Доп. к Опыту 83), кувыляться ' кувыркаться через голову' (Мель
ниченко 98), блр. диал. швыяцца 'качаться, шататься ' (Typaycni 
слоунш 2, 190). 

Формально этимологически родственно *kovylb (см.), хотя, по-
видимому, соотносится — как глагольный интенсив — с *kovati 
(см.). Прочие этимологии маловероятны, см. о них А. Погодин 
Р Ф В X L V I I I , 1902, 209; Фасмер I I , 274. 

kovylb/*kovylb: болг. ковйл м. р. 'ковыль St ipa peiinata ' ( Б Т Р ; 
Геров: ковыль, кайлъ; Геров—Панчев: койлъ), диал. кувйл м. р . 
(Зеленина Б Д X , 15), макед. ковил м. р . *ковыль' (И-С), сербо-
хорз. коиЦ м. р . ' ковыль ' ( R J A V, 4 1 1 : Sulek), КоиЦ м. р . , местн. 
? р р В а н и е ( Б а ч к а > R J A V, 411), диал. ковйла ж . р. , кличка овцы 
/V ^97), производное Kovi\no ср. р. , местное название 
(XIV в. , R J A V, 412), чеш. kovyl м. р. 'ковыль ' (Ko t t I, 772), 
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др.-русск. ковыль м. р . 'ковыль ' (Задон.-Адр. 202: X V I I в. C / O X I V B . 
СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 216), повыла ж . р . 'ковыль ' (Арз. а, 325. 
1607 г.), 'непаханная земля, целина ' (Ряз . н. кн . I , 347. 1598 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 216; Срезневский I , 1244), Ковыла, личное 
имя собств. (конец XIV в. , Веселовский. Ономастикой 146), русск. 
ковыль м. р . 'травянистое степное растение из сем. злаков с уз
кими листьями и цветками, собранными в пушистые метелочки', 
диал. повыл 'растение St ipa L., ковыль ' (ряз., орл., донск., Л и 
пецк. , терск., куйб. , оренб., чкалов., урал. , Филин 14, 35—36), 
ковыль м. р . 'растение чий блестящий, чий настоящий' (оренб., 
Ф и л и н 14, 37), повыла ж . р . 'ковыль Stipa L . ' (Филин 14, 36), 
повыл 'костыль' (Картотека Словаря брянских говоров), повылъ 
'хромой' (Куликовский 38), 'прозвище человека, который ходит 
ковыляющей походкой' (тул. , Филин 14, 37), ' сажень в виде тре
угольника с перекладиной для измерения проделанной за день 
работы' (моек. Там же), повылёп, род. п. -лька, м. р . 'всякий 
придорожный цветок' (калин., Филин 14, 36), укр . повила ж . р . = 
тирса (Гринченко I I , 262), блр. павъгль м. р . 'ковыль ' , диал. 
павылпа ж . р . 'приспособление для измерения площади' (Матэ-
рыялы для дыялектнага слоушка Гомелыпчыны 189). 

Отглагольное производное с суф. -у1ь от *kovati (см.), как *то~ 
tylb (см.) — от *motati (см.). Л и ш ь после этого целесообразно го
ворить о родстве гот. hawi 'сено' , нем. Ней то же , у которого 
иная природа мотивации ('то, что рубят, секут') , отличная от 
*kovylb ( ' гнущаяся , своеобразно качающаяся трава') . Д л я некото
рых также приведенных выше примеров очевидна специальная 
мотивация со стороны глагола *kovyVad (см.): 'приспособление 
для измерения; ковыляющий человек'. С этими оговорками можно 
принять этимологию, у ж е представленную в: М. Vasmer ZfslPh. 
X , 1933, 126; Фасмер I I , 273; В Е Р I I , 511 ; F . Bezlaj J iS 1960/ 
1961, 1, 28 . 

Иные этимологии маловероятны: из сложения с приставкой ко-
(М. Bud imi r . — Ziva a u t i k a I , 1951, 229) или — укр . повила — 
якобы из лат. capillata 'волосистая (трава)' ( Б . В . Кобилянсь-
к и й . — Мовознавство 1970, № 4, 69). 

•kovy lb je : сербохорв. кдиЦе ср. р . 'ковыль St ipa pennata L. ' (с X V I в., 
RJA V , 411—412) , др.-русск. повылие ср . р . , собир. 'ковыль' 
(Сл. о п. Иг . , 38 . Срезневский I , 1244; С л Р Я X I — X V I I вв. 7, 
216), русск. (диал.?) повылъе ср. р . , собир. 'ковыль' (Филин 14, 
37, со ссылкой на Сл. А Н . 1910). 

Собир. производное с суф. -ь/е от *kovylb (см.). Словен. ко-
vllje ср. р . 'ковыль' заимствовано из сербохорв., см. F. Bezlaj 
J iS 1960/1961, 1, 28. Отношение сюда словен. №>Ще ср. р . 
то ж е ( f%t . I , 449), неясно, несмотря на попытку Б е з л а я (там же) 
отнести последнее к *kovylb (см.), но с суф. -угъ. Скорее, сло
вен. kovrcje — к kovrca ' завиток' , сложение с префиксальным ko-f 
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см. о нем. A. Debeljak. О m r t v i h velarnih predponah. — SR V — 
VII, 1954, 170. 

*kovyriti/*kovyr'ati i j (s^): др.-русск. ковыряти 'делать что-либо с тру
дом' (Ав. К н . обл., ^610. 1679 г. ^ л Р Я X I — X V I I вв. 7, 216), 
русск. ковырять 'раскапывать, разрывать, делая небольшие ямки, 
борозды; неумело или медленно_что-нибудь делать ' , стар, ковы-
рею 'землю копаю' (Два старинных областных словаря X V I I I 
столетия. Сообщ. П. К . Симони. Словарь слов, употребляемых 
в г. Устюге Великом, по записи 1757 г . — Ж С т . V I I I , 1898,111— 
IV, 445), диал. ковыритъся ' упираться , упрямиться ' (влад., Доп. 
к Опыту 83; Ф и л и н 14, 38), ковырять 'рыть, копать; пахать ' 
(волог., олон., нижегор. , тамб., ворон.), 'выдалбливать, вырезать ' 
(новг.), 'подплетать посредством кочедыка низ лаптя ' (тамб., смол., 
ряз . , волог., костр., новг., тул. , перм.), 'вязать крючком' (курск. , 
пек., твер.), 'заставлять упасть, опрокидывать, перевертывать' 
(новг., ряз.) (Филин 14, 40; Деулинский словарь 228), 
ковыряться 'долго, без результатов, без пользы заниматься ' (пек., 
твер.), 'падать' (ряз. , том., пек.), ' кувыркаться при полете' 
(о голубях-турманах (смол.) (Филин 14, 40), укр . д и а л . ковырти 
'прихварывать' (Онышкевич 346), ковыряти 'долго хворать ' (И. Свен-
цицкий. Галицко-бойк. г о в о р . — Ж С т . X , 1900, I — I I , 218). 

Этимология несколько затруднительна. Д а ж е при сохранении 
заглавной реконструкции более вероятны генетические связи 
с *kovirati (см.) и *koveriti (см.). В таком случае вокализм был 
затем вторично перестроен. Изначальная связь с *kovyVati (см.) 
(так см. Фасмер I I , 274) маловероятна. 

*ко\ьсь: сербохорв. Ковац, фам. (РСА I X , 694), Коиас, местн. наз
вание (RJA V, 405), словен. kovec, род. п. -vca, м. р . 'штампов
щик ' (Plet . I, 449), чеш. kovec, род: п. -vce, м. p . 'der Zeugsch-
mied' (Kott I, 771), др . -русск. , русск.-цслав. ковецъ м. р . 'тот, 
кто заковывает (в кандалы, в оковы)' (Пролог., 45 об. X V в. 
СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 214), русск. диал. ковец, род. п. -вца, 
м - р . ' кузнец ' (пек., Доп. к Опыту 82; Д а л ь 3 I I , 321 ; Ф и л и н 14, 
30). 

Производное с суф. -ъсь от глагола *kovati (см.). 
*kovbna: болг. кдвня ж . р . 'наковальня ' (Геров—Панчев), также 

диал . ковшь (Д . Маринов. Д у м и и фрази из Западна Б ъ л г а р и я . — 
СбНУ X I I , 1895, 287), сербохорв. стар. Kovna ж . р . , личное имя 
собств. (РСА X , 412), русск. ковня ж . р . 'наковальня ' (пек., Доп. 
к Опыту 82; Д а л ь 3 11, 321 ; Филин 14, 31), укр . диал . кдвня 
ж. р . 'выкорчеванный, гнилой пень ' (хМатер^али до словника бу-
ковинських гов1рок 6, 64). 

Производное с суф. -ыга от глагола *kovati (см.), первоначально 
субстантивированное прилагательное, см. *kovbnb. 

kovbnikb: ст.-слав. KOBANHKZ М . p . ашаюсаттг^, еяфоиХо<;, seditiosus, 
msidiator 'заговорщик' (Zogr., Маг., Sad., Mikl., SJS), сербохорв. 
ковник м. р . 'кузнец, чеканщик; злоумышленник' (РСА I X , 700; 
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R J A V, 413), словен. kovnik м. p . ' чеканщик ' (Ple t . I, 449), чеш. 
kovnik м. p . то ж е (Kot t VI , 696), др. -русск. , русск.-цслав. ковъ-
никъ м. р . ' злоумышленник' (Воскр. библ., 38 . X I I в. С л Р Я 
X I — X V I I вв . 7, 214; Срезнезский I, 1244), русск. диал . кавнйк 
м. р . ' колдун ' (ряз. , Опыт 77; Диттель . Сборник ряз . областных 
слов. — Ж С т . V I I I , 1898, I I , 213; Ф и л и н 12, 294). 

Имя деятеля , производное с суф. -ьткъ от *коиъ (см.) или 
с суф. чкъ— от нрилаг. *коиыгъ (см.). 

*kovbivb(jb): макед. ковен, прилаг. 'кованый' (Кон.) , сербохорв. ко-
van, kovna, прилаг. ' связанный с ковкой' (R JA V, 408), 'метал
лический' (РСА IX, 692), словен. koveny -una, прилаг. 'ковкий; 
связанный с чеканкой' (Plet . I, 449), чеш. kovny ' ковкий ' ( K o t t 
I, 771), чеш. kovnl 'металлический' ( J u n g m a n n I I , 149; K o t t I, 
771), ст.-слвц. kovny, прилаг. ' ковкий ' (1763 г. , Ист . слвц. , Бра
тислава). 

Прилаг. , производное с суф. -ъпъ от *kovb (см.) или от */сб>-
vati (см.). 

*kovbrkati: русск. коверкать 'ломать, портить, уродовать,- искрив
лять , корчить ' , диал. коверкать 'нарушать порядок, путать ' 
(яросл. , курск. , Ф и л и н 14, 30), 'ломать, карежить ' (Картотека 
Псковского областного словаря), ковыркать 'бить, давать тычка' 
(пек.), ' скакать ' (олон.) (Филин 14, 38), коеыркаться 'дурачиться, 
ломаться' (пек., Ф и л и н 14, 38; Д а л ь 3 I I , 324), блр. кавёркаць 
'коверкать, неправильно выговаривать ' (Тлумач. слоун. белар. 
мовы 2, 571). — Ср. сюда же сербохорв. kovrk м. р . 'завиток (во
лос) ' ( R J A V, 413), коврга ж . р . 'нечто изогнутое' (PGA IX, 
701), польск. диал . kowyrknqc 'пнуть , толкнуть ' (Warsz . II , 508). 

Образование, вариантное к *kovbrtati (см.), собственно — *&0-
vbrkati. См. Фасмер I I , 271 ; Skok. E t i m . rjecn. I I , 172—173; 
Ж . Ж . Варбот ZfS 24, 1979, 155 (с допущением тюрк, влияния) . 

*kovbrtati/*kovbrteti: сербохорв. диал. ковртати 'долбить, ковы
рять; шелушить, очищать от скорлупы' (РСА IX, 702), русск. 
диал. ковертёть 'вертеть' (Картотека Словаря белозерских гово
ров), ковёртитъ 'ломать ' (Сл. Среднего Урала I I , 33; Филин 14, 
30: свердл.). 

Сложение местоименной приставки ко- и глаголов *vbrtati, 
*vbrteti (см. s. vv . ) . 

*kovbrti»: сербохорв. диал. кдврт м. р . 'крутоверть, водоворот, вихрь ' 
(РСА I X , 702), также ум. ковртац, род. п. коврца, м. р . (там же). 

Соотносительно с *kovbrtatil*kovbrteti (см.). Ср. также *kovortb 
(см.). 

*kovbrza: др.-русск. производное Ковергинъ, личное имя собств. (моек. 
Дворян., 1565 г. Г р . и Дог . I, 519. Тупиков 632), русск. диал. 
кдверза ' сплетня ' (пек., твер.), 'шалун, проказник, портящий что-
либо, вредящий кому-либо' (пек., твер.) (Филин 14, 29; Доп. 
к Опыту 82), Коверзы, местн. название (бывш. Смол, губ. , Rus-
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sisches geographisches Namenbuch IV, 253), укр: коверза ж . p . 
'раздумье, размышление; чепуха' (Гринченко I I , 261). 

Этимологически тождественно *kavhrza (см.). 
*kovbrzati/*kovbrziti: русск. диал. кавирзать ' городить, путать, 

дурно писать; бить, колотить ' (смол., Опыт 77), кбверзить 'сплет
ничать' (пек., твер.), 'шалить, проказничать, бедокурить* (твер., 
пек.) (Филин 14, 29; Доп. к Опыту 82), блр. диал. кавярзацъ 
(Кы&рзау карз!нку, а пулучылыся дык i сам Hi рызьбяру што. 
Юрчанка, Мсщсл. 105), кавёрзаць 'небрежно делать ' (Слоун. пау
ночн.-зах. Беларус1 2, 354). 

Глагол на -ati, соотносительный с *kovbrza (см.). 
*kovbrzbirb(jb)/*kovbrzbna: русск. диал. кбверзный, -ая, -ое 'относя

щийся к коверзне (сплетне)' (пек., твер., Ф и л и н 14, 29), кбвер-
зень, род. п. -зня, м. р . 'лапоть, сплетенный из ракитовых лык ' 
(пек., твер. , Опыт 85), 'лапоть из веревок; бойкий ребенок, ша
лун ' (твер. , Доп. к Опыту 82; Д а л ь 3 I I , 3 2 1 : новг.), кбверженъ, 
кбверзень 'лапоть, сплетенный поперек' (Картотека Псковского об
ластного словаря), кбверзнй мн. 'летние лапти на босу н о г у ' ( п е к . , 
твер., новг., смол., Филин 14, 29), кбверзня ж . р . ' сплетня ' (пек., 
твер., там же), кывярзни 'легкие лапти' (Белорусский сборник 8). 

Прилаг. , производное с суф. -ыгъ от *kovbrza (см.). 
*koza: ст.-слав, КОЗА Ж . p . ou£, capra 'коза' (Supr., Вост., Mikl. , Sad., 

SJS), болг. коза ж . р . 'коза' ( Б Т Р ; Геров), также диал. коза ж . р . 
(Горов. Страндж. — Б Д I, 98), кузъ ж . р . (П. И . Петков. Еленски 
речник. — Б Д V I I , 72), кбзъ ж . р . (Т. Бояджиев . Гюмюрджин-
ско. — Б Д V I , 44), макед. коза ж . р . (И-G), диал. kozd (Matecki 
53), сербохорв. коза ж . р . 'коза Capra' (РСА I X , 718; R J A V , 
413—414, а также с вторичными значениями), диал. kozd (Hras te — 
Simunovic I, 454), словен. koza ж . p. 'коза; козлы (для распилки), 
(PJet. I, 449—450), чеш. koza ж . р. 'коза' , диал. koza 'станок' 
верстак' (Hruska. Slov. chod. 44; в других значениях см. Vydra . 
Hornoblan. 106; Ko t t . Dod. k Bar t . 44), елвц. koza ж . p . 'коза; 
станина, козлы' (SSJ I, 756), диал. koza 'оспина' (Kalal 928), 'за
сохшая слизь в носу' (Диалект., Братислава), в.-луж. koza ж . р . 'коза' 
(Pfuhl 279), н . -луж. koza ж . р . 'коза Capra hircus L ' . (Muka SI. I, 
688), полаб. foza ж . p . 'коза ' (Polanski—Sehner t 156), ст.-польск. 
koza ж. p. ? коза' (SI. stpol. H I , 366; SI. polszcz.XVl w. X I , 86—87), 
польск. koza ж . p. 'коза' (Warsz. II , 58), также диал. koza (St. gw. p. 
| j , 452, там же и частные значения; Gornowicz. Dialekt malborski 
J*> 1, 184; Sychta. Stown. kociewskie II , 86), h*oza 'коза' (Kucala 73), 
feza (Tomasz., Lop. 140), слозин. koza ж . p. 'коза' (Sychta I I , 222), 
старинный шерстяной платок' (Sychta II , 228), kuoza ж . p . 'коза' 

(borentz Slovinz. W b . I, 519), №oza (Lorentz Pomor. I, 423), др . -
PyccK., русск.-цслав. коза ж . p . 'коза (домашняя), самка козла' 
(Правда Рус . (кр.), 72. X V в. со X I в. и др.) , 'дикая коза (самка 
косули, лося, горного козла \\ т. и . ) ' ( А Р Г , 130. 1516 г.; ВМЧ, сент. 
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1—13, 134. X V I в.), 'приспособление (рычаг) для сбрасывания 
или метания с крепостных стен средств защиты (бревен, камней 
и т. п . ) ' (Сказ. Авр. Палицына, 143. X V I I в.), 'вид светца' (ДАИ 
IV, 29. 1655 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 222; Срезневский I, 
1246: Дан. V I I I . 5; Изб. 1073 г.), русск. коза ж . р . 'рогатое 
жвачное животное из сем. полорогих', диал. коза ж . р. 'рыба 
Pelecus cu l t r a tu s L. , чехонь; водяной паук' (смол.) (Филин 14, 
57), 'переносный очаг, состоящий из шеста, на который насажены 
крестообразно скрепленные металлические прутья и пластины; ис
пользуется при лучении рыбы' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 
226), Коза, Козы, местн. названия (бывш. Яросл. , Новг., Перм., 
Ш к о в . губ.) (Russisches geographisches Namenbuch IV, 265, 287), 
укр . коза ж . р . 'коза Сарга', 'волынка' , 'бурдюк' (Гринченко II , 
263—264, там же прочие значения), диал. кбзи мн. 'примитивный 
ткацкий станок' (Лисенко. Словник ткяпських говор1в 100), ст.-
блр. коза (Скарына 1, 272), блр. каза ж . р . 'коза' , также диал. 
каза (Слоун. пауночн.-зах. Беларуст 2, 359; Матэрыялы дляслоушка 

ф 29), коза (Тураусш слоунж 2, 209, ряд вторичных значений), 
Каза, фам. (в X V I — X V I I I вв. — Коза, Bipbma 168). 

И.-е . *ag-, *agos, *agios, *aga, реконструируемое как название 
козы (др.-инд. а /а- 'козел' , а/а 'коза ' , ср.-перс, azak 'коза' , лит. 
ozys 'козел' и, возможно, слав. *azb, *агъпо, см. s. vv . ) , не 
только является само словом вост. ареала, но и тяготеет к весьма 
широкому кругу форм алтайских языков, звуковой характер ко
торых изначально соответствует «сатемным» 'спирантам, делая 
вместе с тем излишней формульную реконструкцию исходного 
и.-е. палатального задненебного для свистящих и шипящих со
гласных отдельных сатемных форм. Славянский, не имея формы 
*oza 'коза ' , которая бы точно соответствовала др.-инд. ajd, обна
руживает отклоняющееся *koza, строго говоря, лишенное других 
и.-е. соответствий. Большинство PI . - е . этимологии слав, названий 
козы изощряется как раз в преодолении разными способами труд
ностей объяснения условий наращения начального к- в слав, 
слове (см. ниже) , недооценивая или игнорируя тот факт; что 
весьма близкие варианты (с начальным гласным и начальным к-) 
представлены в тюрк, языках — аскй, kaci, где формы с к- началь
ным объяснимы как вторичная метатеза из более первоначаль
ной — с гласным началом, которая имеет соответствия в монголь
ском. Алтайские слова последовательно являются обозначениями 
козы (по большей части — домашней, что подсказывает возможный 
культурный контекст) и объясняются правдоподобно как перво
начальные ономатопеи (иодзывания животных). Эта степень проз
рачности недостижима дтя соответствующих и.-е. форм, что все 
вместе взятое делает заимствование из алтайского в часть и.-е. 
диалзктов как форм с гласным началом,, так и метатезных — на 

..А-'вроде слав. *koza вполне вероятным. См. об этом довольно 
подробно, с дальнейшей литературой: Трубачев. Дом. ж и в . 84 и 
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сл.- С этим согласуется сугубо диалектный характер этих и.-е. 
названий, как вообще всех названий козы в и.-е. Ср. при этом 
характерность распространения козы для южных горных районов, 
см. V. Hehn . Cul t iva ted p lan ts and domest icated animals . New 
edition (Amsterdam, 1976) 112. 

Довольно популярно и устойчиво сближение слав. *koza с др.-
англ. hecen, ср.-ниж.-нем. hoken 'козленок' (ср. хотя бы Вегпекег 
I, 596; Фасмер I I , 277; W . Merlingen. — Die Sprache IV , 58), см. 
так у ж е J. Schmidt K Z X V I , 1867, 319, однако исследователи 
при этом упускают из виду, что н.-нем. hdke(ri) — это деминутив, 
в котором -к- объясняется как уменьшительный герм, суффикс и 
к корню поэтому не относится. См. об этом специально у ж е 
в: KZ X V I , 1867, 319 (редакционное примечание). 

Сюда не имеет отношения' ср.-н.-нем. schege 'коза 1 , см. Н . Schro
der I F X X I I , 195. К а к на близкие и.-е. формы продолжают ука
зывать на алб. keth, kedhi ^козленок' (см. W . Cimochowski L P И, 
1950, 231); есть попытки выделить фрак. хоСос-, xoCt- 'коза, козел' 
в ономастике ~ - Ко^ас, KoCeiXac, см. В . И . Георгиев. ИсследЛа-
ния . . . 121. 

Объяснения природы начального к- в *koza, как у ж е сказано, 
особенно разнообразны. См. Bruckner 262 (метатеза из *ozfta, ср. 
лит. ozkd); Фасмер, там же (вслед за Мейе, как к- протетическое; 
см. так же Slawski I I I , 25; Machek 2 286). Другой вариант — «под
вижное» к см. F . R. Schroder. Zum «beweglichen — Die 
Sprache 9, 1963, И ; к- «префиксальное» видит в *koza J . S c h u t z 
(WdS X , 1965, 328). Ондруш усматривал здесь замещение утра
ченного ларингального новым близким согласным к- в слав, в ус
ловиях фразовой фонетики, см. S. O n d r u s . — A c t e s du X е Cohgres 
international des l inguis tes (Bucarest , 1970) 658. Объяснение *koza 
из *kozbka от более первоначального *ozbka, близкого др.-прусск. 
wosux 'козел' , см. A. Steffen J P 48, 1968, 56—58 . Георгиев объ
ясняет к- как результат контаминации и.-е. *(s)kego-s 'попрыгун ' 
(откуда якобы др.-инд. chdga- 'козел') и *agd 'коза ' , см. В Е Р I I , 
524. Вайян пытается осмыслить связь *koza и др . -инд. ajd как 
народную этимологию под влиянием *kaziti (см.) 'портить ' , см. 
Vaillant. Gramm. comparee IV, 88. Однако исходной для кауза
тива *kazitl должна была, скорее всего, быть именная форма *kaza, 
а не *koz-. 

Резюме старых специально тюрк, этимол. объяснений слав, 
слова и соответствующих теорий Корша и Пайскера см. L, Nie-
d e r l e R E S II, 1922 ,22 и сл.; S. Mladenov R E S IV, 1924, 197. 

Kozarb; болг. (Геров) коз5ръ м. р. 'козий пастух' , также диал. . ко-
sdpu. р . (М. Младенов Б Д I I I , 89), кузар' м. р . (Ti Б о я д ж и е в . 
1 юмюрджинско. — Б Д V I , 46), макед. козар м. р . 'пастух (па-
оущии коз)' (И-С), сербохорв. козър м. р. 'козий пастух ' , (диал.) 
козодой Caprimulgus europieus ' (РСА IX, 721 ; R J A V, 4 1 5 : 
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с X V I в.), Kbz&r м. p . , Kozari, местн. название (с X V в . , R J A V, 
415—416), словен. kozdr м. р . 'козий пастух ' (Ple t . I, 450), чеш. 
kozdf м. р . 'козий пастух' ( J u n g m a n n И, 150), также диал. kozaf 
(Bartos Slov. 159), в . -луж. kozaf м. р . 'хозяин коз; козий па
стух' (Pfuhl 279), н.-луж. kozaf м. р . 'козий пастух' (Muka SI. I, 
688—689), польск. koziarz, диал. kozarz, koziarz м. p . 'козий па
стух; охотник на коз в горах' (Warsz. 1 1 , 5 1 1 ; SJ. gw. p . 11,456), 
k-ozo)S (Tomasz., b o p . 140), словин. kozaf м. p . 'крестьянин, 
имеющий козу' (Sychta I I , 227), укр . диал. козарь м. р . 'пастух 
коз' (Шух. I, 190, см. Гринченко II , 265; Укр.-рос. словн.). 

Производное (имя деятеля) с с у ф . - с > ) а г ь от *koza (см.). 
*kozerogT>/*kozbjb rog i . : цслав. кози^эогъ, козий рогъ м. p . capricor-

nus (Mikl.), болг. (Геров) кбзирогъ м. р . 'растение рожок' , диал. 
козирок м. р . 'вид перца' (М. Младенов Б Д II I , 90), козирок 
м. р . 'рожок' (Шапкарев—Близнев Б Д II I , 232), макед. козирог 
м. р. 'сладкий рожок' (И-С), сербохорв. козерог, козерог м. р. , 
также козорог м. р . 'дикий козел Сарга ibex ' (PGA IX , 724), 

*Козёрог, Козерог м. р. 'Козерог, созвездие' (там же) , др.-русск. 
Козий Рогъ, личное имя собств. (1619 г., Веселовский. Онома
стикой 147), русск. диал. козерог м. р . 'месяц на ущербе ' (том.), 
'бранное слово' (калуж.) (Филин 14, 63), 'змея-медянка' (Карто
тека Псковского областного словаря), укр . козерог м. р . 'козерог' 
(Укр.-рос. словн.), блр. казярог м. р . 'козерог' (Блр.-русск.) . 

Первоначально словосочетание *kozbjb (см.) и *rogb (см.). Ли
тературный генезис (калька с лат. capricornus) и книжное рас
пространение (заимствование) между слав, языками вероятно для 
ряда случаев названия животного. 

* k o z £ , род. п. -£te : болг. диал. козе ср. р . , ум. 'козочка' (М. Мла
денов Б Д II I , 89), русск. диал. козеня ж . р . (так!) 'козленок' 
(курск., астрах., новг., Филин 14, 63), укр . козя, род. п. -зяти, 
ср. р . 'козленок' , козеня, род. п. -пяти, ср. р. то ж е (Грин
ченко И, 265, 266), также диал. коз'а, -з'ати (Онышкевич 349), 
блр. диал. казяня ср. р . 'козленок' (Янкова 147), козеня ср. р. 
(Тураусш слоунш 2, 203). 

Ум. производное с суф. ~{t- от *koza (см.). 
* k o z i c a : болг. козйца ж . р . , ум. 'козочка' (Геров), диал. козйца то же 

(М. Младенов Б Д II I , 90), макед. козичка ж . р . , ум. (Кон.), сер
бохорв. козйца ж . р . , ум. 'козочка' (РСА I X , 725—726; R J A V, 
417: с X V I в.), Kozice мн., местн. название (Герцеговина, Сла
вония, RJA V, 417), словен. kozica ж . р . , ум. от koza (Plet . I, 
450—451), там ж е переносные употребления, ст.-чеш. kozice 'во
лынка ' (Brandl 107), чеш. kozice ж . р . 'козочка; волынка; козья 
шкура ' ( K o t t I, 773), диал. kozica (Bartos. Slov. 159), ст.-слвц. 
kozice (1650 г., Ист . слвц., Братислава), слвц. диал. kozica 'под
ставка под мотовило' (Habovst iak. Orav . 160), н . -луж. kozyca 
ж . р. 'вилка или лопатка у плуга ' (Muka St. I, 690), ст.-польск-
kozica ж . р . 'изогнутая рукоятка плуга; прут, палка погонять 
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скотину' (SI. polszcz. X V I w., X I , 92), польск. диал . kozica 
ж. p . 'коза; дикая коза (в Татрах); кнутовище; палка для очи
щения плуга при пахоте' (Warsz. I I , 511—512; St. gw. p . I I , 456— 
457; Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasters twa gor-
skiego 1, 99), kozica ж . p . 'одна из частей плуга ' (Sychta . Stown. 
kociewskie I I , 87), словин. krozdca ж . p . 'коза' (Lorentz Pomor . I, 
423), др.-русск., русск.-цслав. козица ж . р . , ум. к коза (Библ. 
Генн. 1499 г.), 'мешок из шкуры, снятой как чулок; волынка, 
в которой используется в качестве меха козья шкура ' (Сл. о по
стах — Пон. I I I , 63 . X V I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 223; Срез
невский I, 1246), Козица, личное имя собств. (1495 г., Новго
род. Писц. I, 619. Тупиков 241; Веселовский. Ономастикой 147), 
русск. диал. козица ж . р . 'коза (животное)' (влад.), 'мешок для 
денег' (сиб.), 'небольшой мешок' (урал. , перм., сиб.) (Филин 14, 
66; Элиасов 159), Козица, название реки (бывш. Юрьев, у . Влад. 
губ., Wor t e rbuch der russischen Gewassernamen I I , 385), укр . 
козйця ж . р . 'коза; род духовного инструмента; насекомое Pelor 
blapoides' (Гринченко I I , 266), диал. козйцы pi. t a u t . ' вольЛка ' 
(Верхратський. Знадоби 227). 

Ум. производное с суф. -ica от *koza (см.). 
*kozina: цслав. козиыд ж . p . lana caprina (Mikl.), болг. Козина ж . р . 

'(козья) шерсть ' ( Б Т Р ; Дювернуа; Геров), также диал . Козина 
ж. р . (М. Младенов Б Д I I I , 89—90), козйна ж . р . (Шклифов 
Б Д VI I I , 254), кдзинъ ж . р . (Д . Евстатиева. С. Тръстеник, Пле-
венско. — Б Д VI, 185), кдз'ана, козйна ж . р . 'волосяной покров 
крупного рогатого скота, собаки, кошки' (Зеленина Б Д X , 100), 
макед. козйна ж . р . 'козья шерсть; шерсть (собаки, волка и т. п.); 
ткань из козьей шерсти' (И-С), диал. kozina 'козья шерсть ' (Ма-
tecki 53), сербохорв. козйна ж . р. 'козья шерсть; козья шкура; 
козлятина' (РСА IX, 725; R J A V, 417—418), Козина, фам. 
(РСА IX, 724), словен. kozina ж . р . 'козья шкура; козлятина; 
козья шерсть; запах козла' (P le t . I, 450), ст.-чеш. kozina ж . р . 
козлятина' (Gebauer II , 119), чеш. kozina ж . р. 'козлятина; за

пах козла' (Ko t t I, 774), диал. kozina 'козья шкура ' (BartoS. Slov. 
159), слвц. kozina ж . р . 'козлятина; козья шкура; запах козла' 
(SSJ I, 757), польск. kozina ж . р . 'козлятина' (Warsz . I I , 513), 
словин. kfozina ж . р . 'большой шерстяной платок, набрасываемый 
на плечи' (Sychta I I , 228), kHzdna ж . р . 'козлятина ' (Lorentz 
Pomor. I, 423), русск. диал. козйна ж . р . 'мешок д л я денег из 
шкуры небольшого животного' (иркут. , сиб., Филин 14, 65; 
Доп. к Опыту 83), блр. казгна ж . р . 'козье мясо' (Байко^-Не-
краш. 138). 

. Производное с суф. - т а от *koza (см.). 
к°£шъ(|ь): сербохорв. стар. , редк. kozin, прилаг. 'козий ' (XVI в. , 

RJA V, 417; РСА I X , 724: козин), в . -луж. kozyny, прилаг. 'ко
зий (Muka St. I, 690), польск. диал. koziny ' козий ' (Warsz. I I , 
514; SI. gw. p . И, 458), словин. kozin, прилаг. 'козий ' (Sychta I I , 
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224), kuozin (Loreatz Pomor . I, 423), др.-русск. козиный, при
лаг. 'козий' (Назиратель, 295 . XV1 в. С л Р Я X I — X V I I вв. 7, 
223), русск. диал . кдзйну -а, -о 'козий' (тамб., влад., Филин 14, 
65), потный, -ая9 -ое 'козий' (курск., орл., смол., зап.-брян., 
ворон., Лит . ССР, Латв . ССР, Эст. ССР. Ф и л и н 14, 65; Словарь 
русских донских говоров I I , 66), у к р . позйний, -а, -е 'козиный' 
(Гринченко 11, 265), также диал. поган (Онышкевич 348), блр. 
каз1ныу -ая, -ае ' козий ' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 576), 
также диал . козшы (Тураусш слоунш Z, 204). 

Прилаг . (притяж.) , производное с суф. Лпъ от *koza (см.). 
*когшьсь: болг. диал . позинец м. р . 'одеяло из козьей шерсти' 

(Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. — Б Д VI, 46), сербохорв. кози-
нац, род. -Ища, м. р . 'растение Ast ragalus ' (РСА I X , 725; Ш А V, 
418), Кдзинац, Козйнац, фам. (РСА I X , 725), Kozinac, Kozinci, 
местн. название (Хорватия, Босния, HJA V, 418), чеш. kozinec, 
род. п. -лее, м. р . 'растение Ast raga lus ' ( K o t t 1, 774; V I , 698), 
елвц. kozinec, род. п. -лса, м. p . 'Ast ragalus glycyphyl los; хлев 

ж д л я коз' (SSJ 1, 757), в . -луж. kozync м. р . 'растение Ast raga lus ' 
(Pfuhl 1075), польск. диал. koziniec 'болезнь ног у лошади' 
(Si. g w . p . I I , 458), 'козлиный запах, козий хлев ' (Warsz . I l f 

519), др . -русск. Козинецъ, личное имя собств. (1687 г., Арх. V I . 1, 
170. Тупиков 244), русск. диал. позинёц, род. п. -нца^ м. р . 
'искривление передних ног у лошадей (нога напоминает козью)' 
(ряз., к а л у ж . , кемер. , Ф и л и н 14, 65; Словарь русских донских 
говоров I I , 66), у к р . козинецъ, род. п. -нця, м. р . 'болезнь ко
лен передних ног лошади, от чего эти ноги в коленях всегда 
согнуты' (Гринченко I I , 265), блр. пазшец, род. п. -нцу, м. р . 
'искривление в коленях передних ног у лошади' (Тлумач. слоун. 
белар. мовы 2, 576), диал . пазшец м. р . 'подагра' (Янкова 147), 
пазшец м. р . 'растение лютик ' (Матэрыялы для дыялектнага 
слоушка Гомельшчыны 193), позшец м. р . 'вид грибов' (Жывое 
слова 211), Казинец, фаль (в X V I — X V I I I в в . — К о з и н е ц , Б1рыла 
169). 

Производное с суф. -ъсь от прилаг . *kozinb (см.); субстанти
вация. 

*koziti (sp): болг. кбги се 'котиться, рождать детенышей (о козе)' 
( Б Т Р ) , также диал . (Божкова Б Д I, 252; Шапкарев—Близнев 
232; Геров: кдзкея «кбзлиться»), кози то ж е (М. Младенов Б Д Ш , 
89; Д . Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — Б Д V I , 185), 
макед. кози се ' котиться (о козе)' (И-С), сербохорв. кдзити 
'рождать (о козе)' (РСА I X , 725; R J A V, 418: с X V I в.), сла
вен, koztti se 'шумно возмущаться ' (Slovar sloven. j e z i k a J I , 460), 
чеш. koziti se 'рождать (о козе)' ( K o t t I , 774), русск. диал. 
козйться ' я гниться (о козе)' (твер., зап.-брян. , Ф и л и н 14, 65), 
'напускать на себя важность ' (курск.) , 'избегать людей, ди
читься' (ряз. , курск. , калин.) , ' сердиться, коситься ' (новг.), 
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себя, не слушаться, упрямиться* (сарат., калин.) 
(Филин 14, 65—66). 

Гл. на -Ш, производный от *koza (см.). f 

*kozobordb(jb>: сербохорв. козобрад, -а, -о 'имеющий козью бородку 
(РСА IX." 732), kozobrad м. р. 'козья бородка' (только в словаре 
Ямбрешича, R J A V; 422). четтг. kozobrad^ прилаг. имеющий 
бороду, как у козы' (Kott, VI , 700), сюда ж е производное kozo-
brddka ж. p . ' v a c c i m W (Vir*. Eccl. II. Vinafc. Kott VI, 699). 

Прилаг. , производное от *koza (см.) и *borda (см.). 
•kozodbra: ст.-чеш. Kozodru, местн. название (1169 г., 1497 г., 

. Ст.-чеш., Прага), чеш. kozodfe ж . р . 'пткуродерство (Kott VI , 
700). ст.-польск. kozodra ж . р . 'живодерство* (St. polszcz. X V I w., 
XI, 98), польск. стан, kozodrza ж . р . то ж е (Warsz. II, 515), 
диал. kozodrza: «do Kozodrzyv> (SJ. gw. p. H, 459). 

Сложение *koza (см.) и основы глагола *dbrati (смЛ 
*kozojedb: ст.-чеш. Kozofedt Kozojedywn., местн. название (1449 г., 

Ст.-чеш., Прага), чеш. Kozojedy то ж е (Kott I, 774; Profous II, 
353: «Насмешливое прозвище»). 

Сложение *koza (см.) и корня глагола *esti, *Ытъ (см.). 
*кого1иръ: ст.-чеш. Kozolupt Kozolupy мн., местн. название (1464 г., 

Ст.-чеш., Прага), чеш. Kozolupy то ж е (Profous II, 353), блр. 
Казалуп, К а залу nay, фам. (Б!рыла 168). 

Сложение *koza (см.) и корня глагола ЧирШ (см.). ^ 
#kozoDasb: селбохорв. производное kozdpa§a м. р . 'козий пастух 

(RJA V, 423), чеш. kozopas м. p . (Kott I. 774), ст.-польск. кого-
pas м. р . 'козий пастух ' (St. stpol. I l l , 368: SI. polszcz. X V I w., 
XT, 98), польск. стар, kozopas м. p . (Warsz. II, 515). русск. 
Диал. козепас м. р . 'козий пастух ' (свердл., Ф и л и н 14. 63). 

Сложение *koza (см.) и корня глагола *pasti, *vaso (см.). 
*kozorezb: укр. козптз м. р . 'мясник, р е ж у щ и й коз ' (Желех., см̂ . 

Гринченко II, 266), блр. диал. казарэз м. р . бот. 'телорез' 
(Сло^н. пауночн.-зах. Белаттуст 2, 360), блр. Казарэз, Казарэзар, 
фам. (Б1рыла 168: с X V — X V I вв.). 

Сложение *koza (см.) и корня глагола *rezati (см.). 
kozorogb/*kozorozbcb: цслав. козорожлцл м. p . capricornus (Mikl.), 

сербохорв. козопог, -а, -о 'козлорогий' (РСА IX, 734), козорог. 
козорог м. р . ' дикий козел Capri ibex ' (там же) , также kozoro-
%ас, род. п. -§са, м. р . (только в словаре Стулли, RJA V , 423V 
сложен, kozorbg м р . ' горный козел Capra ibex ' (Ple t . I, 452), 
также kozoroiec, род. п. -zca, м. л. (там же) , чеш. kozoroh м. р . 
козерог Aeerocerus' (Ko t t VI , 700), kozorozec ' горный козел 

Сарга ibex ' (Kot t VIT, 1301), ст.-польск. kozorogl, прилаг. 'коз
лорогий' (SI. polszcz. XVT w., XT, 98V kozorozec м. т>. 'дикий 
*озел' (§1. stpol. ИТ, 368; SI. polszcz. XVT w., XT. 98), словин. 
Wtizorozc м. p . 'дикий козел' (Lorentz Pomor . T, 424), др .-русск., 
DVccK.-цслав. козот)огъу козерогъ м. р. ' дикий горный козел' 
(Совещ. бож. д., 5, XVI в.), козорожецъ м. р . , ум. 'козерог 
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(знак зодиака)* (Он. I I (2), 149. 1512 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 
7, 228). 

Сложение *koza (см.) и *г0#ъ (см.). Ср. *kozerogb/*kozbjb rogb 
(см.). 

*kozorb jb? : русск. диал. козбрый 'косой' (Картотека областного 
Псковского словаря). 

Сложение местоименной приставки ко- и корня *zor- (см. 
*гогъкъ и родственные). 

*kozuPa : сербохорв. диал. козул>а ж . р . , кличка коровы (РСА IX, 
734), чеш. kozula ж . р . 'корова, похожая на козу ' ( K o t t VI , 
700), диал. производное kozulenka 'козочка* ( K o t t . Dod. k Bar t . 
44), др.-русск. Козуля, личное имя собств. (1545 г. , Новгород, 
Веселовский. Ономастикой 148), русск. диал. козуля ж . р. 
'самка дикой козы' (сиб., амур. , прибайк. , забайк., Ф и л и н 14, 
74), козюля ж. р. 'лось ' (свердл., Ф и л и н 14, 80; Сл. Среднего 
Урала I I , 36), укр . козуля ж . р . 'маленькая корова с загнутыми 
назад рогами* (Гринченко I I , 266), диал. козула, козул'ка, ку-
зул'ка ' божья коровка' (Онышкевич 349, 393), блр. казуля ж . р. 
'дикая коза' (Тлумач. слоун. белар. мовы), Казуля, фам. (в X V I в. — 
Козуля, Бтрыла 169). 

Производное с суф. -иГа от *koza (см.). В словаре Фасмера 
слово к&зуля любопытным образом отсутствует, есть только ко
зюля ' змея ' , с указанием на возможность табуистического обоз
начения (II , 279). Очень сомнительно возведение последнего 
слова к *koz- ' гнуть , плести' (Г. А. Ильинский И О Р Я С X X I I I , 
2, 1921, 238). 

* к о г у о п ъ ( к ъ ) : русск. диал. козон, род. п. -зна, м. р . 'сустав, су
ставчик пальца ' (сиб.), 'кисть руки , запястье ' (сиб.), 'большая 
бабка, бабка-битка' (волог., яросл.) (Филин 14, 72), кбзен, козён, 
род. п. -зна, м. р . 'голеностопный сустав у животных ' (пек.), 
^игральная кость, бабка' (твер., новг., пек. , олон.) (Филин 14, 
62), кбзан м. р . 'кисть руки , запястье; сустав ' (сиб.), 'играль
ная кость, бабка' (пек., твер., нижегор. ) (Филин 14, 57), позво
нок, род. п. -нка, м. р . 'сустав пальца (руки) ' (волог., сев.-
двинск. , перм., том., е н и с , Ф и л и н 14, 58), козвонбк 'позвонок' 
(Элиасов 159), козонок, козанбк м. р . 'сустав пальца, в особен
ности, когда рука сжата в кулак ' (арх., перм., свердл., том., 
сиб. , тобол.), 'позвонок' (пек., калуж. , волог.) (Филин 14, 72— 
73), казанок (сиб., Д а л ь 3 I I , 179), козенбк (Подвысоцкий 68), 
козунбк (арх., Опыт 86), квозонбк 'сустав пальца и пясти руки ' 
(Сл. Среднего Урала II , 23). 

Слово, оставленное Фасмером (И, 159) в сущности без этимо
логии, удовлетворительно объясняется как сложение местоимен
ной приставки ко- и *zronb (см.), ср. аналогичное *рогиопъкъ 
(см.). Ср., далее, *zveno (см.). См. В. А. Меркулова. — Этимоло
гия . 1968 (М., 1971), 81 и сл. 

* ^ о г ъ к а : сербохорв. kpska ж , р . ? кличкр коровы (RJA У, 363), 
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словен. kozka ж . p . , ум. 'козочка' (Slovar sloven, jezika II., 460), 
чеш. kozka ж . p . то ж е (Ko t t I, 774), полаб. Voskd ж . p . 'коз
ленок, козочка' (Polanski—Sehner t 155), ст.-польск. kozka ж . p. , 
ум. 'козочка' (SI. polszcz. X V I w., X I , 96), польск. kozka (Warsz. I I , 
514), диал. kdzka ж . p. 'козленок, козочка' (Herniczek-Morozowa. 
Terminologia polskiego pas ters twa gorskiego 1, 101), kuska ж . p . 
'козочка' (G6rnowicz. Dia lek t malborski I I , 1, 185), словин. kozka 
ж. p. (Sychta II, 224), русск. диал. кбзка ж . р . : кбзка-золотые 
рожки (перм., Ф и л и н 14, 66), укр . кгзка ж . р . , ум. от коза 
(Гринченко I I , 242), блр . кбзка ж . р . 'козочка' (Байкоу—Нек-
раш. 148), диал. кбзка ж . р . 'стрекоза' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларус! 2, 493). 

Ум. производное с суф. -ъка от *koza (см.). 
•kozyriti (se): польск. диал. kozyrzyc siq ' упираться , упрямиться ' 

(Warsz. I I , 516; St. gw. p . II , 459), русск. диал . козырйться 
'не уступать, быть строптивым; гордиться, чваниться, важни
чать; храбриться ' (твер., курск. , пек., Д а л ь 3 I I , 335), укр . козй-
рити 'прясть ушами, насторожить уши (о лошади) ' (Гринченко II , 
265), блр. казырыцца 'хорохориться ' (Блр.-русск.) . 

Соотносительно с *kozyrb (см.). Ср., далее, *zyriti (см.) 'смот
реть ' . 

*когугъ/ь: польск. диал. kozyr м. p . , kozyra ж . р . 'козырь (в кар
точной игре) ' (SI. gw. p . II , 459), ум. kozyrek 'козырек (у шапки, 
фуражки) ' (там же) , др.-русск. козырь, козирь ж . р . 'высокий 
стоячий воротник' (Якут, а., карт. 4. № 5, ест. 69. 1641 г.), 
'шапка с козырьком' (Там. кн. Тихв. м., № 1320, 24. 1659 г.), 
' суживающаяся кверху спинка саней ' (АЮБ I I I , 272. 1680 г.), 
'козырь (в карточной игре) ' (Послов. I I . Г . , 3 9 1 . X V I I I в.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 228; Срезневский I, 1247), Козыря, лич
ное имя собств. (1596 г., Новгород, Веселовский. Ономастикой 
148), русск. козырь м. р . 'игральная карта той масти, которая, 
по правилам игры, считается старшею и бьет остальные масти ' , 
(кавк.) ' заряды, патроны; трубки, цевки, нашитые*на черкеске; 
зонт, назесец над дверью, над крыльцом; то же , для защиты 
глаз от солнца, кожаный лоскут луною, пришитый к фуражке , 
шапке, каске' (Даль 3 I I , 334), диал. козырь м. р . 'передняя 
часть, передок саней (легких выездных санок, розвальней и т. п.) ' 
(смол., перм.), 'крытый кузов повозки, экипажа ' (орл.), ' спинка 
кровати' (свердл.), 'козырек фуражки, шапки' (арх., волог., 
новг., кубан.), 'фуражка , картуз ' (каз., новг.), 'о бойком, энер
гичном, смелом и ловком человеке' (ворон., донск., курск. , во
лог.) (Филин 14, 78; Сл. Среднего Урала II , 36), ум. козырёк 
(«с'адут на крыл 'ёц и ис пат казыр'ку выгл 'адьи^ 'ут /ис пад 
ладбн'и». Картотека Псковского областного словаря), укр . кбзиръ 
м - р . 'козырь; картуз (головной убор); бойкий, бравый человек' 
(Гринченко II , 265), диал. кбзир м. р . ' картуз ' (Лисенко. Слов
ник ш ш с ь к и х говор'ш 100), блр. диал. казырка ж . р . 'картуз ' 
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н . -луж. kozlecy 'козлиный; козлячий' (Muka St. I, 689), польск. 
kozlecy, прилаг. 'козлячий' (Warsz. I I , 516), словин. №ozldci 
' козлячий' (Lorentz Pomor . I, 424), др.-русск. козлячий, прилаг. 
к козля, 'получаемый от козлят ' (Кн . прих.-расх. мон. казны — 
Арх. Он. , 1686 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 226), русск. диал. 
козлячий, -ья, -ье ' козлиный' (KAGGP, том., краснояр. , Филин 14, 
71), укр . козлячий, -а, -е 'козлиный' (Гринченко I I , 266), блр. 
казьлячы 'козлиный' (Байкоу—Некраш. 138). 

Прилаг . , производное с суф. -]ь от основы *kozblqt- (см. *kozbl$). 
*kozblica: цслав. КОЗАЛИЦД Ж . p . capra (MikL), сербохорв. кдзлица, 

козлица ж . р . 'молодая козочка' (PGA IX , 729; R J A V, 420: 
с X V I I в.), также диал . kdzlica ж . р . 'козочка' (Hraste—Simu-
novic I, 454), Кдзлица, прозвище, фам. (PGA IX, 729), словен. 
kozlica ж . р . 'козочка, козленок ' (Р le t . I, 451), слвц. kozlica ж . р. 
'вид охотничьего р у ж ь я ' (SSJ I, 757), в . -луж. kozlica ж. р. 
'растение Goodyera ' (Pfuhl 279), польск. диал . kroiVica ж . р. 
^молодая козочка' (Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego 
pas ters twa gorskiego 1, 100), kozlyca (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 
66), словин. k'ozleca ж . p . (Sychta II , 226), русск. диал. коз-
лица ж . р . 'коза' (перм.), 'кладка снопов конопли, представляю
щая собой приспособление из кольев' (калуж.) (Филин 14, 68), 
Козелица, местн. название (бывш. Демьянск . у. Новг. губ., 
Russisches geographisches Namenbuch IV, 269), укр. редк. коз-
лйця ж . р. 'коза' (Укр.-рос. словн.). 

Производное с суф. -ica от *kozbfe (см.). В виду у ж е имеюще
гося. *koza (см.) ж . р . представляется вторичным образованием. 

*kozblik?>: сербохорв. производное Kozlikovo selo, местн. название 
(Хорватия, R J A V, 421), ^словен. kozlik м. р . ' в алерьяна ' (P le t . I, 
451), чеш. kozlik м. р. 'козлик' (Ko t t I, 774, там же другие 
значения), диал. kozlik (Bartos. Slov. 159), слвц. kozlik м. р-
'козлы (возницы) ' (SSJ I, 757), в . -луж. kozlik м. р . 'козлик' 
(Pfuhl 279), н . -луж. kozlik м. р . 'козлик' (Muka SI. i; 689, 
там ж е другие значения), ст.-польск. kozlik ' валерьяна Valeriana 
officinalis L . ' (St. s tp . H I , 368), польск. kozlik м. p . 'растение 
Hirculus ' (Warsz . I I , 516), др.-русск., русск.-цслав. козликъи^-
'козлик, козленок' (Быт. X X V I I , 15—16, Библ . Генн. 1499 г. 
С л Р Я X I — X V I I вв. 7, 224), русск. козлик м. р . , ум. к козёл, 
Козлик, название реки в бассейне Донца (бывш. Курск , губ-, 
W o r t e r b u c h der russischen Gewassernamen II , 385), диал. кбзлип 
м. р . 'стрекоза' (свердл., Ф и л и н 14, 67; там ж е — в значении 
названий ряда растений и в других частных значениях), УКР-
козлик м. р . , ум. от козел (Гринченко И, 266; Укр.-рос. словн.)» 
диал. кбзлхк ' витушка; штабель торфа' (Лисенко. Словник пол1сь-
ких говорш 100), блр. козлт м. р . , ум. к казёл (Тлумач. слоуя-
белар. мовы), диал . кдзльк, козлШ (ряд значений, см. Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус1 2, 493—494). 

Ум. производное с суф. 4къ от *Шъ1ъ (см.). 
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*kozblina: сербохорв. диал. козлина, козлина ж . p . f козлиная , козья 
шкура' (РСА IX , 728; R J A V, 421), Козлина, фам. (РСА I X , 
728), словен. kozlina ж . р. 'козлятина; козлиная шкура ' (Ple t . I, 
451), чеш. kozlina ж . р. 'козлятина ' (Kot t I, 774), слвц. диал. 
kozVine мн. 'жерди крест-накрест на соломенной кровле' (Matej6fk. 
Novohrad. 173; так ж е Kalal 265: koz4ina), в . -луж. kozlina 
ж. р. 'козья порода; козлиная шкура; козлиный запах' (Pfuhl 
279), ст.-польск. kozlina ж . р . 'ива Salix v iminal i s L . ' (SI. polszcz. 
XVI w., X I , 100), kozliny pi. t an t . 'дощечки, положенные крест-
накрест для укрепления соломенной кровли' (SI. s tp . I l l , 368), 
польск. kozlina ж . р . 'козлятина; козлиная шкура ' (Warsz. I I , 
516), диал. kozlina (также во вторичных значениях, SI. gw. p. I I , 
460), kozVina ж . р . 'вид ивы' (Kucala 62), словин. k'ozlena ж . р . 
'Salix purpurea ' (Sychta II , 227), kuezldnd ж . p. (Lorentz Slo-
vinz. W b . I, 520), др.-русск. , русск.-цслав. козълина ж . p . 
'козья шкура' (Ж. Феодос. Нест. — У с п . сб., 127. X I I — X I I I вв. 
СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 224; Срезневский I, 1247), русск. диал . 
козлина ж. р. 'шкура козы' (Словарь говоров Соликамского рай
она Перм. обл. 237), 'подставка в виде козел' (там же), укр . 
козлина ж . р . 'козье мясо; козья кожа ' (Гринченко I I , 266; 
Укр.-рос. словн. I I , 352). 

# Производное с суф. -ina от *когъ1ъ (см.) 
kozblinbjb: др.-русск. козлиный, прилаг. 'сшитый из выделанной 

козловой шкуры или кожи, козловый' (Тов. цен. росп., 80. 1649 г.), 
получаемый от коз, козий ' (Назиратель, 282. X V I в.) (СлРЯ 

XI X V I I вв. 7, 224), русск. козлиный, -ая, -ое, прилаг. к ко¬ 
зел, диал. козлиный ' козий ' (самар., твер., Чкалов., перм., тул . , 
Филин 14, 67—68), укр. козлйний, -а, -е ' козлиный ' (Грин-
ч е 1 ? ° Н, 266), блр. казълшы ' козлиный' (Байкоу—Некраш. 138). 

*к : ; Р И т я ж - прилаг. , производное с суф. -гпъ от *kozbH (см.). 
с ? ' ~ с л а в * козАлифА м - P- epi<pos, eptcpiov, h i rcus 'козленок' 

D p C T ' ' Mikl., Sad.), сербохорв. козлип, козлип м. р . к о з л е н о к ' 
! т I X > 7 2 9 ; R J A V ' 4 2 0 - 4 2 1 ) , диал. kozllc (Црес, см. Теп-
tor. Leksifika slaganja 76), КдзлиП, фам. (РСА IX , 729), словен. 
fOzlic м. р. т о Ж е (Plet . Т, 451), русск.-цслав. козълищь м. р . 
козленок' (Мт. X X V . 33 . Остря, ев. , Изб . 1073 г.; Патерик 

" е ч . 1 2 9 . X V в. ~ X I I I в. Срезневский I, 1247; С л Р Я X I -
XVII в в . 7 > 224). 

б а м ° У Ъ ^ ^ о л г * Козлов, фам. (Илчев. Речник на-^личните и 
ч^милни имена у българите 262), сербохорв. kozlov, прилаг. 
е 1 т ^ а Д Л ® ? с а щ и й K 0 3 J I V ' ( R J A V > 4 2 1 ) > словен. kozldv, прилаг. 
^козлиный' ( P ] e t . I, 451), чеш. kozlovy (Ko t t I, 774), н.-луж. 
ппЛ У \ ~ a ' ~e ? к ° з л о в ы й ' (Muka SI. I, 690), ст.-польск. koztowu, 

рилаг. козлиный' (SI. s tp. I l l , 368; SI. polszcz. X V I w., X I , 
h польск. kozlowy (Warsz. I I , 515), диал. kozlow (SI. gw. p. I I , 

b Koztowo, местн. название (Horodyska-Gadkpwska. SJ. gw, 
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н.-луж. kozlecy 'козлиный; козлячий ' (Muka St. I, 689), польск. 
коЩсу, прилаг. ' козлячий ' (Warsz . I I , 516), словин. kuozlddi 
' козлячий' (Lorentz Pomor . I , 424), др.-русск. козлячий, прилаг. 
к козля, 'получаемый от козлят ' ( К н . прих.-расх. мои. казны — 
Арх. Он., 1686 г. С л Р Я X I — X V I I вв. 7, 226), русск. диал . 
козлячий, -ьл, -ье ' козлиный' (KAGGP, том., краснояр. , Ф и л и н 14, 
71), укр . козлячий, -а, -е ' козлиный' (Гринченко I I , 266), блр. 
казьлячы ' козлиный' (Байкоу—Некраш. 138). 

Прилаг . , производное с, суф. -уь от основы *kozblet- (см. *kozble). 
•kozblica: цслав. КОЗАЛИЦД ж . p . capra (Mikl.), сербохорв. козлица, 

кдзлица ж . р . 'молодая козочка' (PGA I X , 729; K J A V, 420: 
с X V I I в.), также диал . kdzlica ж . р . 'козочка' (Hras te—Simu-
novic I, 454), Кдзлица, прозвище, фам. (РСА I X , 729), словен. 
kozlica ж . р . 'козочка, козленок ' (P le t . I, 451), слвц. kozlica ж . р . 
'вид охотничьего р у ж ь я ' (SSJ I, 757), в . -луж. kozlica ж . р . 
'растение Goodyera ' (Pfuhl 279), польск. диал . kroiVica ж . р . 
^молодая козочка' (Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego 
pas ters twa gorskiego 1, 100), коъЦса (Maciejewski. Cheim.-dobrz . 
66), словин. k'ozleca ж . p . (Sychta I I , 226), русск. диал. коз-
лица ж . р . 'коза' (перм.), 'кладка снопов конопли, представляю
щая собой приспособление из кольев' (кал у ж.) (Филин 14, 68), 
Козелица, местн. название (бывш. Демьянск . у . Новг. губ. , 
Russisches geograpbisches N a m e n b u c h IV, 269), укр. редк. коз-
лйця ж . р . 'коза' (Укр.-рос. словн.). 

Производное с суф. -ica от *kozblb (см.). В виду у ж е имеюще
гося, *koza (см.) ж . р . представляется вторичным образованием. 

*когьНкъ: сербохорв. производное Kozlikovo selot местн. название 
(Хорватия, R J A V, 421), словен. kozlik м. р . 'валерьяна ' (Plet . I, 
451), чеш. kozlik м. р. 'козлик' (Ko t t I, 774, там же другие 
значения), диал. kozlik (Bartos . Slov. 159), слвц. kozlik м. p . 
'козлы (возницы) ' (SSJ I, 757), в . - л у ж . kozlik м. р . 'козлик ' 
(Pfuhl Z79), н . -луж. kozlik м. р . 'козлик' (Muka SI. l\ 689, 
там ж е другие значения) , ст.-польск. kozlik ' валерьяна Valeriana 
officinalis L.' (St. s tp . I l l , 368), польск. kozlik м. p . 'растение 
Hirculus ' (Warsz . I I , 516), др.-русск. , русск.-цслав. козликъ м. p. 
'козлик, козленок' (Быт. X X V I I , 15—16, Библ . Генн. 1499 г. 
С л Р Я X I — X V I I вв. 7, 224), русск. козлик м. р . , ум. к козёл, 
Козлик, название реки в бассейне Донца (бывш. К у р с к , губ. , 
W o r t e r b u c h der russischen Gewassernamen И, 383), диал . козлик 
м. р . 'стрекоза' (свердл., Ф и л и н 14, 67; там ж е — в значении 
названий ряда растений и в других частных значениях) , укр . 
козлик м. р . , ум. от козел (Гринченко И, 266; Укр.-рос. словн.), 
диал. кдзлт ' витушка; штабель торфа' (Лисенко. Словник пол!сь-
ких говор1в 100), блр. кдзлт м. р . , ум. к казёл (Тлумач. слоун. 
белар. мовы), диал . кдзлт, кдзлш (ряд значений, см. Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус1 2, 493—494). 

Ум. производное с суф. 4къ от *когь1ъ (см.). 
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*kozblina: сербохорв. диал. козлйна, кдзлина ж . р . ' козлиная , козья 
шкура* (РСА I X , 728; R J A V , 421), Кдзлина, фам. (РСА I X , 
728), словен. kozllna ж . р . 'козлятина; козлиная ш к у р а ' (P le t . I, 
451), чеш. kozlina ж . р. ' козлятина ' ( K o t t I, 774), слвц. диал. 
kozVine м н . ' ж е р д и крест-накрест н а соломенной кровле ' (MatejCfk. 
Novohrad. 173; так ж е Kalal 265: koz4ina), в . -луж. kozlina 
ж. р. 'козья порода; козлиная шкура; козлиный запах ' (Pfuhl 
279), ст . -польск. kozlina ж . р . 'ива Salix v imina l i s L . ' (SI. polszcz. 
X V I w., X I , 100), koiliny pi. t an t . 'дощечки, положенные крест-
накрест для укрепления соломенной кровли' (SI. s tp . I l l , 368), 
польск. kozlina ж . р . 'козлятина; козлиная шкура ' (Warsz . I I , 
516), диал. kozlina (также в о вторичных значениях, SI. gw. р . И, 
460), kozVina ж . р . ' вид ивы ' (Kucala 62), словин. k'ozlena ж . р . 
'Salix purpurea ' (Sychta II , 227), kuezlana ж . p. (Lorentz Slo-
vinz . W b . I, 520), др.-русск. , русск.-цслав. козьлина ж . p . 
'козья шкура ' ( Ж . Феодос. Нест. — Усп. с б . , 127. X I I — X I I I в в . 
С л Р Я X I — X V I I вв. 7, 224; Срезневский I, 1247), русск. диал . 
козлйна ж . р . 'шкура козы' (Словарь говоров Соликамского рай
она Перм. обл. 237), 'подставка в виде козел' (там же) , укр . 
козлйна ж . р . 'козье мясо; козья кожа ' (Гринченко И , 266; 
Укр.-рос. словн. I I , 352). 

Производное с суф. - т а о т *когъ1ъ ( с м . ) 
*когь1шъ]ь: др.-русск. козлиный, прилаг. ' сшитый из выделанной 

козловой шкуры или к о ж и , козловый' (Тов. цен. росп., 80. 1649 г.), 
'получаемый о т коз, козий ' (Назиратель , 282. X V I в.) (СлРЯ 
X I — X V I I вв. 7, 224), русск. козлиный, -ая, -ое, прилаг. к ко¬ 
зёл, диал . козлиный г козий ' (самар., твер., Ч к а л о в . , перм., тул . , 
Ф и л и н 14, 67—68) , укр . козлйний, -а, -е ' ко злиный ' (Грин
ченко II , 266), блр . казългны ' козлиный ' (Байкоу—Некраш. 138). 

П р и т я ж . прилаг . , производное с суф. -Ыъ о т *когъ1ъ ( с м . ) . 
*kozblitjb: ст . -слав . к о з А л и ф А м. p . eptcpos, ept<pt°v» h i rcus 'козленок' 

(Вост., Mikl. , Sad.) , сербохорв. кдзлиЬ, козлип м. р . 'козленок' 
(РСА I X , 729; R J A V , 420—421) , диал. kozllc (Црес, см. Ten-
tor . LeksiCka slaganja 76), Козлип, фам. (РСА I X , 729), словен. 
kozlle м. р. т о ж е (Ple t . Т, 451), русск.-цслав. козьлищь м. р . 
'козленок' (Мт. X X V . 33 . Острв. е в . , Изб . 1073 г.; Патерик 
Печ., 129. X V в. ~ X I I I в. Срезневский I, 1247; С л Р Я X I — 
X V I I вв. 7, 224). 

Производное с суф. -# /ь о т *kozblb (см.). 
*kozblovb(jb): болг. Козлов, фам. (Илчев. Речник н а - ^ л и ч н и т е и 

фамилии имена у българите 262), сербохорв. kozlov, прилаг. 
' принадлежащий козлу ' (RJA V , 421), словен. kozldv, прилаг. 
' козлиный ' (PJet . I, 451), чеш. kozlovy ( K o t t I, 774), н . -луж. 
kozotowy, -а, -е ' козловый' (Muka SI. I, 690), ст . -польск. koztowy, 
прилаг. ' козлиный ' (SI. s tp . I l l , 368; SI. polszcz. X V I w., X I , 
97), польск. koztowy (Warsz . I I , 515), диал . kozlow (SI. gw. p. I I , 
459), Kozlowo, местн. название (Horodyska-Gadkowska. SI. gw, 
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8 7 \ словин. kozluom, прилаг. 'козлиный' (Lorentz Slovinz. W b . I, 
4 7 1 ) , kozlom (Sychta IT, 2 2 5 V ДР.-PVCCK. козловый, прилаг. 'коз
линый* (Сказ, о К о н с т Л 1 3 1 . XVT в.—XTV В .) , е козий ' (Там. 
кн. Тихв . м., № 1 3 4 2 , 4 0 . 1 6 6 7 г .) . ' сделанный из КОЗЛОРОЙ 
кожи, козловый' (ДА.И. ХТТ, 2 9 8 . 1 6 8 5 г.) (СлРЯ XT—XVII вв. 
7 , 2 2 5 ) , русск. устар. козловый, -ая, -ое ' сделанный из шкуры 
козла' , укр. козловый, -а, -е 'козлопьтй' (Гринченко I I , 2 6 6 ; Укр.-
рос. словн.), ст.-блр. козловый (Скарьтна 1 , 2 7 3 ) , блр. казлбвы 
'козловый' (Блр.-русск.; Тлумач. слоун. белар. МОРЫ). 

Прилаг. , производное с суф. -о»ъ от *kozblb (CM.V 
*когь1ъ: ст.-слав, КОЗАЛЪ М. р . трауо<;, hi rcus . caper 'козел ' (Вост., 

Mikl. , Sad.), болг. козёл м. р . 'козел' ( Б Т Р ; Дювернуа), диал. 
коз4>л м. р . 'козел ' (ТТародописни материали от Граово. — СбНУ 
ХТЛХ, 7 7 9 ) , кг/зёл м. р . 'кладеный, кастрированный козел' 
(Т. Бояджиев . Дедеагачко. — Б Д V, 2 3 1 ; Он же . Гюмювджинско. — 
Б Д V I , 4 6 ) , козёл м. р . 'кровельная балка' (Стойчев Б Д II , 1 8 8 ) , 
сюда ж е кбзла ж . р . 'деревянная опора пешеходного моста' 
(К. Стойчев. Тетевенски говор. — СбНУ ХХХТ, 2 8 6 ) , сербохорв. 
стар. кЪзао, род. п. козла, м. р . , диал. кого 'козел; козлы воз
ницы ' , (мн.) 'части подводных скал, выступающие из воды' 
(РСА I X , 7 2 1 ; R J A V , 4 1 5 : «За исключением двух примеров из 
боснийских авторов, все примеры происходят из авторов-чакав-
цев. Из словарей у Белостенца, Ямбрептича, СТУЛ л и (с до
бавлением, что это СЛОВО русское)»), козал (РСА IX , 7 2 0 ) , сло
вен. kozel, род. п. -zla. м. р. 'козел: станина на ножках; кро
вельная опора' (Plet . I . 4 5 0 ) , чепт. kozel, род. п. -zla, м. Р . 'ко
зел: деревянная опора: (арестантская) колода; стог, кладь ' (Kot t Т, 
7 7 3 ) , диал. kozel 'кладь хлебных снопов или соломы' (BartoS. 
Slov. 1 5 9 ) , kozel 'черт ' (Ko t t , Dod. k Bar t . 4 4 ) , kozel 'подставка, 
опора' (Тепла. Mhiva hu tn . 9 6 ) , kozeu, под. п. -zua, м. p. 'печь 
для обжига кирпичей' (Maliпа. Mistf. 4 7 ) , ст.-слвц. kozel, м. р. 
'козел ' (Ист. слвц., Братислава), слвц. kozol, род. п. -zla, м. Р-
'стог соломы или сена' , (диал.) 'козел ' , (стар.) 'мех из козьей 
гакуры на волынке ' (SS.T Т, 7 5 7 ; К а Ы 9 2 8 : kozel. Dialekt der 
March ebene in Ungarn) , в.-луж. kozol, род. п. kozla, м. p . к 0 " 
зел ' (Pfuhl 2 8 0 ) , Н.-ЛУЖ. kozol м. р . 'козел ' , 'козлы; волынка; 
стропилина, матица' (Muka ST. Т, 6 8 9 ) , ст.-польск. koziet м. Р-
'козел' , 'кровельные стропила' (SJ. s tp. ТТТ, 3 6 7 ; SI. polszcz. 
X V I w., XT, 9 3 — 9 4 ) , koziol па ciele. Помрачено зр^нТе. Смор-
щеное чело. КРИВО зрение за гн/в^ (Лексикон 1 6 7 0 г., л. 8 6 об.), 
польск. koziol, koziet, РОД. П. -zla, 'козел ' (Warsz. IT, 5 1 2 , 5 1 4 ) , 
также диал. koziol (Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego 
pasterstwa gtfrskiego 1 , 1 0 0 ) , 'птица козодой: звено сплавного плота; 
кровельное стропило; кладь снопов' (SJ. grw. р. ТТ, 4 5 7 — 4 5 8 ) . 
'станина для с у т к и сена' (Macieiewski. Chelm.-dobrz. 1 0 6 ) , наз
вание ряда деталей ткацкого станка' (Falinska. Pol. si. tkackie Ь 
1 2 2 ) , Шеи 'козел ' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 6 6 ) , 'козлы воя-
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ницы' (там же , 89), 'кровельное стропило' (ЕЦк, K r a m s k 103), №ети\ 
Wozeu (Tomasz., Lop. 140), kozuu (Gornowicz. Dial, malborski I I , 
1, 184), kozel (Sychta. Stown. kociewskie II , 86), словин. kozel, 
род. п. -zla, м. p . 'козел ' (Sychta II , 224), kuozel (Lorentz Slo-
vinz. W b . I, 519), Wozel (Lorentz Pomor . I, 423), др.-русск. , 
русск.-цслав. козьлъ м. р . 'козел' (Дан. V I I I . 5; Панд. Ант. 
XI в., 271 ; Пои. вр. л. под 1074 г. Срезневский I, 1248; С л Р Я 
X I — X V I I вв. 7, 222), Козелъ, фам. (1405 г., Писц . И, 508. 
Тупиков 243), русск. козёл, род. п. -зла, м. р. 'самец козы', 
диал. козёл м. р . 'козлы для пилки дров' (Сл. русск. говоров 
Новосиб. обл. 227), Козлы, местн. название (бывш. Арханг. 
губ., Russisches geographisches Namenbuch IV, 281), у к р . козёл, 
род. п. -зла, м. р . (во вторичных значениях — 'мальчик, состоя
щий в качестве прислуги и пастуха ' , название ряда растений, 
см. Гринченко I I , 265), диал. козёв, козёл 'стропила из трех 
балок' (Матер1али до словника буковинських гов!рок 6, 66), 
ст.-блр. козел (Скарына 1, 272), блр. казёл м. р . 'козел ' (Бай-
коу—-Некраш. 138), также диал. казёл (Янкова 147, там ж е — 
вторичные значения), козёл (Турауск! слоушк 2, 204), козлы 
мн. 'козлы (для пилки дров) ' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
494), Казёл, Козел, фам. (в X V I — X V I I I вв. — Козел, Козёл, 
см. Б1рыла 169). 

Производное с суф. -ъ1ъ от *koza (см.). См. специально о суф. 
-ъ1ъ Berneker I, 596 (вслед за В . Шульце) ; Фасмер I I , 278; 
Stawski I I I , 31—32; Vai l lant . G r a m m . comparee IV, 556. 

*когь1ъкъ: чеш. диал. kozelek 'кладь из девяти снопов в поле' 
(Kott . Dod. k Bar t . 44), ст.-иольск. kozielek, kozielk, kozlek м. p. 
'козлик; валерьяна Valer iana officinalis L . ' (St. s tp . I l l , 367— 
368; St. polszcz. X V I w., X I , 94—96), польск. koziotek, kozielek, 
род. п. -Ika, м. p. , ум. 'козлик ' (Warsz. I I , 513, там ж е ряд 
частных значений), дяал . kozolek 'козел; часть переносной ог
рады' (Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego pas te rs twa 
gorskiego 1, 100), №оъщек (Tomasz., Lop. 140), kozouek, ум. 
'козлик' (G6rnowicz. Dial , malborski I I , 1, 184), koziolek 'под
ставка под мотовило' (Fal inska. Pol . si. tkackie I, 123), kozeuek 
землемерное приспособление в виде треугольника ' (Maciejewski. 

Chetm.-dobrz. 102), словии. kozelk м. р. 'козлик; мутовка; маят
ник; кладь торфа' (Sychta IT, 226), №ozelk м. р . ум. 'козлик; 
стропило соломенной кровли' (Lorentz Pomor. I, 423), др.-русск. 
козелокъ м. р. 'козленок ' (Барс. Словарь, 82 об., X V I I в. 
СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 223), русск. диал. козелок, род. п. -лка, 
м. р . 'козел' (арх., волог., тул . , самар., перм., вят. , Чкалов., 
Филин 14, 61—62, там ж е ряд других значений, в том числе — 
названий растений), козлдк м. р . ' гриб- козляк (моховик)' (во
лог., Филин 14 ~69), укр. козелок, род. п. -лка, м. р . 'растение 
Iragopogon ma jus L . ' (Гринченко I I , 265), блр. диал . козёлко 
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ср. p . 'рогач, на котором сушат жбаны, банки ' (Тураусш слоу-
HiK 2, 204). 

Ум. производное с суф. -ъкъ от *ко%ъ1ъ (см.). 
*kozbly/*kozb!a: сербохорв. диал. козла ж . р . 'часть плуга ' (РСА ТХ, 

727; R J A V, 419), Kozla ж . р., местн. название (XIV в . , R J A V , 
419), чеш. Kozla ж . р . , местн. название ( K o t t I, 774), н.-луж. 
kozla ср. р . , мн. 'стропила' (Muka Si. Т, 689), русск. козлы pi. t., 
диал. козла мн. 'качели ' (Элиасо* 159), укр . диал. козли мн. 
'небольшие стропила, скрепляющие гребень соломенной кровли' 
(Лисенко. Словник пол!ських г о ^ о р т 100), кызлы мн. 'т>илът для 
навоза' (Л. Т . Выгонная. Полесская земледельческая терминоло
г и я . — Лексика Полесья 104), кузла 'короткий чурбан, на кото
ром рубят дрова' (Лексичний атлас Правобережного Пол1сся), 
блр. диал . козлы pi. t an t . ' сушилка ' (Матэрыялы для дыялект-
нага слоунша Гомельшчыны 239), казлй мн., название растения 
(Жы^ое сло^а 201). 

Словообразовательно и лексически обособившаяся Лорма мн. ч. 
от *kozbH (см.), наряду с основой на -a *kozbla, которая высту
пает и как мн. ч. ср. р. , и как ед. ч. ж . р . 

*когь1ьсь: болг. козлёц м. р . 'растение Arum Hal icum' (Младено* 
Б Т Р ; Героя—Панче*), диал. козелец, козелец м. р . 'кровельное 
стропило' (Стойче* Б Д И, 188; А. Приморски. Село Бабяк, Раз-
ложко. — Езико^едско-етногпасЬски изслед°ания в памет на Стоян 
Романски 629), ст.-сербохорв. kozlac, kozalac м. р . 'растение 
Dracuncu lu s ' (Mazuramc 530), сербохор*. козлац м. р. 'деталь 
плуга; кучерские козлы; сушилка; кладь сена ' (РСА ТХ, 727— 
728, там ж е другие значения), kozalac м. р. 'растение Arum L.' 
(RJA V , 414—415) , диал. kozlac 'стог сена ' (Skok), сложен, ко-
zelc, kozlec, kozolec м. р. ' сушилка для сно^о*, деталь плуга 
(Ple t . Т, 450 , 4 5 1 ; ср. еще А. Хяпузин . Крестьянин Австрий
ской К р а й н ы и его П О С Т Р О Й К И . — ЖСт. Х П , 1902, Т, 13), диал. 
kozuck м. р . , ум. 'козленок' (P in tar I I , 167), чеш. kozelec, kozlec 
'козел' (Kott, I, 773), диал. kozelec 'птица Motacilla sulfurea; 
валерьяна ' (BartoS. SIov. 159), ст.-слвц. kozelec 'козел, козлик 
(Ист. слвц., Братислава) , слвц. диал. kozelec, род. п. -lea, м. р-
'пучок конопли' (SSJ Т, 757), ст.-польск. kozlec 'козел ' (SI. stpol. 
III» 368; Si. polszcz. X V I w., X I , 99), польск. стар, kozlec 'коз
ленок' (Warsz. IT, 516), диал. kozielec 'растение Anemone ra-
nunculoides ' (SI. gw. p . I I , 457), слонин, koz'elc м. p . 'козел 
(Sychta I I , 226—227) , др.-русск. козлецъ м. р . 'небольшой воз 
сена ' (1443 г. — Твер. лет., 492), 'название растения ' (Алф. » 
25 . X V I I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 224; Срезневский I, 1248), 
русск. д и а л . козелец, род. п. -льца, м. р . 'растение козлобород
ник луговой Tragopogon pratensis ' (Словарь говоров Подмосковья 
206), Козлец, местн. название (бывш. Волог. губ. , Russisches 
gfraphisches Namenbuch IV, 273), Козелец (бывш. Курск, губ., 
JBussisehes geographisches Namenbuch I V , 269), укр . козелец** 
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род. п. -лъця, м. р . скозел' (Гринченко I I , 265), ст.*блр. козелец, 
ум. к козел (Скарына 1, 2 / 2 ) , блр. казёлец м. р . с лютик , ветре
ница' (Ьлр.-pyccK.Jj диал. козэлець м. р. 'василек ' (Слоун. пау
ночн.-заход. Ьеларус! 2i 4и4). 

Производное с суф. -ьсь от *когъ1ъ (см.). Едва ли можно счи
тать убедительным объяснение сербохорв. kozalac, kozlac, назва
ние растения, как сложения приставки ко- и корня *zbfo 
(J . Scniitz. Das prafigiereade E l e m e n t ka-\ko-\k- in der Wor tb i l -
dung des Slavischen. — WdS X , lb)65, 326). 

*kozblb(jb): ст.-слав. КОЗАЛА, КОЗАЛИИ, прилаг. im траншу, h i reoruni 
'козлиный' (Fsait . , Supr . , Вост., Mikl., Sad. , S J S ) , макед. диал ; 
kuzbt, kuzbl 'козий, из козьей шерсти ' (Malecki 59), сербохорв. 
kozli, kdzliji, kdz[i, прилаг. 'козлиный' (XV, X V I вв. К J А V, 
420, 421 , ^±26), Koza{, род. п. Koz[a, м. р . , местн. название 
(в Сербии, Ш А V, 415), словен. kozjli, прилаг. ' козлиный ' 
(Plet. 1, 451), чеш. kozli, прилаг. ' козлиный' (Ko t t . 1, 774), 
ст.-шльск. kozli, прилаг. 'козлиный' (SL polszez. X V I w. , X I , 
1UU), польск. kozli 'козий, козлиный' (Warsz. И, 516), словин. 
k*ozli, прилаг. (Lorentz Pomor. 1, 424), др.-русск. , русск.-цслав. 
Шьлии, прилаг. 'козлиный' (Евр. I X . 19; Новг. Корм. 1280 г.; 
Уса. сб., 203 . Х П — Х Ш вв. Срезневский 1, 1247; С л Р Я 
X l — X V i i вв. 7, 224), русск. диал. козёлий, -ъя, -ъе ' козий ' 
(пек., смол., Ф и л и н 14, 6U). 

Прилаг. , производное с суф. -ь/ь от *kozblb (см.). 
koza: ст.-слав. кожд ж . p. §spp.a, Sopd, peliis 'кожа, шкура ' (Psal t . , 

Euch., Supr. , Вост., Mikl. , Sad. , SJS) , болг. кожа ж . p. ' кожа; 
шкура, мех; кожура ' ( Б Т Р ) , также диал . кожа ж . р . (М. Мла-
денов Б Д 111, 8У; П. И . Петков. Еленски речник. — Б Д V I I , 
Ь8) , кожа (Зеленина Б Д X , 49), кбжъ ж . р . (Д. Евстатиев. 
С. Тръстеник, Илевенско. — Б Д VI, 185; Л . Ралев Б Д V I I I , 137), 
макед. кожа ж . р . 'кожа; мех, шкура; кожа, кожура (у плодов)' 
(И-С), также диал. koza (Malecki 53), сербохорв. кожа ж . р. 
'кожа; шкура; кожура ' (РСА IX, 710—712; KJA V, 423—424 : 
Koza, личное имя собств., X I V в.; Mazuranic 531), также диал . 
koza ( r l ras te—Simunovic I, 454), kuoza (G. Gzenar. Bauer l iche 
^e ru te und Tecimiken in der kroatischen Mundar t von Nebersdorf/ 
Susevo im Burgenland 42), словен. koza ж . p. 'кожа; кора (дре
весная, растительная) ' (P le t . 1, 452), чеш. kuze ж . р . 'кожа; 
шкура', стар, koze ж . p. ( J u n g m a n n II , 153), слвц. koza ж . р. 
кожа; шкура ' (SSJ I, 757—758), в . -луж. koza ж . р . 'кожа; 

-шкура' (pfuhl 280), н . -луж. koza ж . р . то ж е (Muka Si. I, 690), 
•полаб. t'uza ж . р . 'кожа; шкура ' (Polanski—Sehner t 157; с рекон
струкцией *koza), ст.-аольск. koza ж . р . 'шкура ' (SL s t p . Ш , 368), 
f w a P ° i s z c z - X V i w - > 5 9 8 ) > польск. koza ж . p. 'шкура ' 
Л Warsz. П, 516), также диал. koza (SL gw. p. 11, 460), др.-русск. 
-хожа ж . p . 'шкура (кожа с шерстью)' (992 г . — Л а в р , лет. , 123 
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и ДР-)> 'оболочка' (Корм. Балаш. 303. X V I в.) , ' кожа ' (Лож. и 
отреч. кн. , 50. 1609 г.), 'выделанная шкура животного, кожа' 
( К н . прих.-расх. Болокол. м., № 1028, НЮ об. 1576 г. и др.), 
'корка, кожура плода' (Леке. Берыиды, 99 . 1627 г.) (СлРЯ 
X I — X V I I вв . 7, 219; Срезневский 1, 1245), Кожа, личное имя 
собств. (1495 г. Писц . I I , 239. Тупиков 241), русск. кожа ж . р , 
' н аружный покров тела животных и человека; снятая , обычно 
лишенная шерсти, выделанная шкура животного или куски ее', 
диал. кожа ж . р . 'кора дерева' (пек., Лит . ССР, Эст. ССР, Фи
лин 14, 49), 'очистки' (Картотека Рязанского областного словаря), 
укр . кожа ж . р . ' кожа ' (Гринченко I I , 263), диал. кожа 'шкура 
с шерстью (недубленая) ' (Онышкевич 347), ст.-блр. кожа (Ска-
рына 1, 272), блр. диал. кожа ж . р . ' кожа ' (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус1 2, 493 ; Янкова 161; Тураусш слоунш 2, 202). 

Проблема польск. koza— возможный богемизм или исконное 
с л о в о — с м . М. Basaj, J . Siatkowski — Studia z filologii polskiej 
i slowianskjej 8, 6. 

Единственно правильной может считаться этимология, пред
ложенная еще в конце прошлого века Зубатым: *koza как про
изводное с суф. -ja от *koza (см.), т. е. первоначально, видимо, 
*kozja (skora) 'козья (шкура) ' . См. J . Zuba ty AfslPh X V I , 1894, 
396; Berneker I, 597; Фасмер И, 276—277. Правильность этой 
этимологии проверяется акцентологически: от производящего 
имени с наконечным ударением (русск. коза) введением йотового 
суффикса получено производное с закономерным постоянным 
накоренным ударением (русск. кожа, сербохорв. кожа). Таким 
образом, форма *koza обнаруживает себя как старая форма при
лагательного 'козья ' , с последующим отмиранием у него адъек-
тивности и лексикализацией в новом значении. Адъективная 
модель *koza + -у- была воспроизведена в новой форме *коъъ)ъ 
(см.), *kozbja. 

Прочие этимологии маловероятны: не от *koza 'коза ' , а от 
особого якобы *koza 'кожа, кора, покров' (К . Strekel j AfslPh XI, 
1888, 463, с неверным привлечением не относящихся сюда сло
вен. kozol 'кузов из коры' , польск. kozub то ж е , см. о них у нас 
на *kazobb); из и.-е. *kogja, куда будто бы восходит также 
греч. (догреч.) xaaas, xaaaag '(конская) попона' (Georgiev. Vor-
griechische Sprachwissenschaft 87; Merl iagen. Das <<Vorgriechische» 
und jdie sprachwissenschaftl ichvorhistorischea Grundlagen 4o, 
в Б Е Р I I , 519 это сближение отсутствует и дана этимология 
*koza как 'козья ' ) . Между прочим, греч. слово объясняют как 
вост. заимствование, см. Ghantraino. DicLionnairc e t y m o l o g i q u e 

de la langue grecque 1—2, 503. 
Важно иметь, таким образом, в виду, что *koza — чисто слав, 

новообразование. » 
*kozanica: чеш. диал. kozenice ж . р . , мн. 'кожаные ш т а

с

н 1 ? 
(Hosek. Ceskomorav. И, 138), русск. диал . кожапща ж . Р- л 
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тучая мышь' (олон., Ф и л и н 14, 50), кожаницы мн. ' кожаные 
рукавицы' (там же) . 

Производное с суф. -ica от прилаг. *Шапъ (см.). 
*kozani»(jb): ст.-слав. кожлыъ, прилаг. Sspjidxivo-;, pelliceus 'кожаный, 

из шкур ' (Mikl., SJS) , болг. кожей, прилаг. 'кожаный; меховой' 
(РВЕ; Дювернуа: кожанъ; Геров: кожяный), диал. кожан 'ме
ховой' (Зеленина Б Д X , 49), макед. кожен ' кожаный' (И-С), 
сербохорв. кожей, кожан, -а, -о ' кожаный ' (РСА IX, 713; R J A V, 
425), словен. kozen, прилаг . ' кожаный ' (Ple t . 1, 452), чеш. ко-
zeny, прилаг. ' кожаный ' , также диал. kozany (лящ., Bartos. Slov. 
159), слвц. kozeny то ж е (SSJ 1, 758), в .-луж. kozany ' кожаный ' 
(Pfuhl 280), н . -луж. kozany то ж е (Muka SI 1, 691), ст.-польск. 
kozany ' кожаный' (Si. s tp . I l l , 368; SI polszcz. X V I w., XI , 
100; Warsz. I I , 516), др.-русск. кожаный, коженыи, прилаг. 'от
носящийся к коже (выделанной шкуре, пергамену)' (ВМЧ, но
ябрь, 16, 2066. X V I в.), 'сделанный из шкуры, кожи ' (1252 г. — 
Ипат. лет., 814) (СлРЯ XL—XVII вв. 7, 220; Срезневский I, 
1245), сюда ж е кожанъ м. р . 'верхняя одежда из выделанной 
шкуры; шуба' (Кн. прих.-расх. Тихи. м. № 1, 110. 1592 г. 
СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 219), русск. кожаный, -ая, -ое 'сделан
ный из кожи ' , также диал. кожаный (перм., олон., Ф и л и н 14, 
51), кожан м. р . 'невыделанный овчинный тулуп 1 (краснояр.) , 
'кожаный кафтан, охабень' (оренб., сиб.) (Филин 14, 50), укр . 
кажан м. р . 'летучая мышь' (Гринченко И, 207), ст.-блр. кожа-
ныи, прилаг. к кожа (Скарына), блр. кажан м. р . 'летучая мышь' 
(Тлумач. слоун. белар. мозы 2, 573), также диал. кожан м. р . 
(Турауск'1 слоушк 2, 202). 

Прилаг., производное с суф. -ёпъ от *koza (см.). В отдельных 
случаях представлена субстантивация. 

*когагь?: болг. кожар м. р . 'кожевник ' ( Р Б Е ; Дювернуа) , также 
диал. кожар м. p . (М. Младенов Б Д Ш , 89; Д . Евстатиева. 
С. Тръстеник, Плевенско. — Б Д VI , 185), кожар м. р . 'торговец 
кожами' (Шклифов Б Д VI I I , 251), макед. кожар м. р. ' кожевник ' 
(И-С), сербохорв. кожар, кожар м. р . ' кожевник ' (РСА ]Х , 712; 
Ш А V, 425: с X V I в.), словен. kozar м. р. 'торговец кожами, 
мехами', 'кожевник, дубильщик ' (Plot . J, 452), чеш. kozar м. р . 
'торговец кожами' ( K o t t VI , 700), слвц. kozlar м. р . 'кожевник ' 
(SSJ I, 758), в . -луж. kozer м. р . 'торговец кожей ' (Pfuhl 280), 
н - л у ж . kozar м. р . ' кожевник ' (Muka SI. I, 691). 

Производное (имя деятеля) с суф. -агь от *koza (см.). Дрен-
*1_ " о с т ь проблематична. 

kozavb(jb): болг. (Дювернуа) кджавъ% прилаг. ' кожаный ' , словен. 
Диал. qdzu, qdzava, qdzo'o, прилаг. 'слабый, хилый ' (Sasel, Ra-
iaov& 108), н.-луж. kozawa ж . р . 'чемодан, ранец ' (Muka SI. I, 
k y l)> русск. диал. кожавый, -ая, -ое ' кожаный' (Сл. русск. го ' 
воров Новосиб. обл. 226), блр. диал. кбжав'л, прилаг. ' кожаный ' 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 495). 



•kozegto 38 

Прилаг . , производное с суф. ~(а)иъ от *Ша (см.). 
*kozegb? : русск. диал. кджог 'костер' (волог., Картотека СТЭ). 

Сложение местоименной приставки ко- и корня глагола *zegt4 
(см.). Древность проблематична, однако словообразовательная 
модель кажется достаточно старой. Можно обратить внимание 
на однотипное сложение *obzegb (см.), слово широкого распро
странения, также из лексики костра. 

*kozem§ka: др.-русск. Кожемяка, личное имя собств. (1601 г., 
Арх. Сб. I, 223 . Тупиков 241), Кожемякин (1564 г., Веселов-
ский. Ономастикой 147), русск. диал. кожемяка м. р . 'тот, кто 
обрабатывает кожи, кожезник ' (Иркутский областной словарь I, 
210), 'тот, кто мнет кожи 5 (Причитания Северного края I, IX; 
вторичные значения см. также Ф и л и н 14, 52), ст.-укр. кожемяка 
(Антир. 677, 1599 г. Картотека словаря Тимченко), укр. кожо-
м'яка м. р . 'кожевник ' (Гринченко П, 263), блр. кажамяка м. р. 
'кожевник' (Байкоу—Некраш. 138; Тлумач. слоун. бел ар. мовы 
2, 573), также диал. кажамяка м. р . (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларус1 2, 358), Кажамяка, Кажымяка, фам. (Б1рыла 167). 

Сложение *koza (см.) и *mqk- (см. *тфъкъ, а также *mqti). 
*kozevb( jb) : болг. (Геров—Панчев) кджевъ, прилаг. 'кожаный' , 

в . -луж. kozowy, -а, -е ' кожаный' (Pfuhl 28Э), русск. диал. кд-
жевый, -ая, -ое ' кожаный' (новосиб., Ф и л и н 14, 51), кождвый, 
-ая, -ое ' кожаный ' , 'кожевенный' (моек., Филин 14, 52; Словарь 
говоров Подмосковья 205). 

Прилаг . , производное с суф. -еиъ от *koza (см.) 
* k o z e v b n i k b : словен. kozevnik м. р . 'болезнь лошадей' (Plet . I, 

452), др.-русск. кожевъникъ м. р . 'тот, кто выделывает кожи, 
кожевник ' (1240 г. — Новг. I л. 257 и др . С л Р Я X I — X V I I вв. 
7, 220; Срезневский I, 1245), русск. кожевник м. р . 'мастер, 
рабочий кожевенного производства; продавец кож ' , блр. диал. 
кажэутк м. р . 'кожевник' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
359; Т у р а у с ш слоушк 2, 203). 

Производное с суф. 4къ от прилаг. *ко2еиьпъ (см.). 
*kozevbnb( jb) : болг. диал. кожевен, прилаг. ' кожаный ' (Шклифов 

Б Д VI I I , 254), сербохорв. стар., редк. kozevan, kozevna, прилаг. 
' кожаный ' (XVII I в., R J A V, 425), др.-русск. кожевный, прилаг. 
'относящийся к выделке кож, связанный с выделкой кож; коже
венный' (Кн . расх. К и р . м. № 2, 24. 1568 г. и др.) , 'предназ
наченный для торговли кожевенными изделиями ' (АЮБ II, 435. 
1612 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 220—221) , кожевня ж . р. ко
жевенная мастерская' (Д. Иос. Колом., 114. 1675 г. Там же), 
русск. диал. кожёвиий, -яя, -ее ' кожевенный' (кемер., моек., 
новг., Ф и л и н 14, 51), кожевный 'обрабатывающий кожу; кожа
ный ' (Картотека Псковского областного словаря), кожевня ж . Р* 
'мастерская по выделке кожи; кожевенный завод' (яросл., арх.» 
пек., твер., вят. , перм., урал. , сиб.), 'бойня ' (твер., пек., смол.) 
(Филин 14, 51), кожёвень 'папаха, шапка ' (пек., там же) . 
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Прилаг. , производное с суф. -ъпъ от *kozevb (см.) или со слож
ным суф. -ev-ъпъ — от *koza (см.). 

•койса: делав. кожицЛ ж . р . Верное, pellicula 'кожа, шкурка ' (SJS , 
Mikl.), болг. кожица ж . р . , ум. от кожа (Геров), также диал. кб-
жицъ ж. р . 'каймак, сливки на молоке' (П. И . Нетков. Еленски 
речник. — Б Д VII , 68), макед. кожичка ж . р . , ум. ' к о ж и ц а ' (Кон.), 
сербохорв. kozica ж . р . , ум. ' кожица; v шкурка ' (RJA V, 4 2 5 — 
426; РСА.), также диал. kozica (Hras te—Simunovic I, 455), словен. 
koiica ж . p., ум. от koza (Ple t . I, 452), др.-русск. кожица ж . p . , 
ум. к кожа (Хроногр. 1512 г., 44), 'выделанная тонкая кожа, пер
гамен' (Сим. Перепл. худ. , 8 1 . X V I I ~ X V I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 
7, 221; Срезневский I, 1245), русск. кожица ж . р . , ласк, к кожа, 
'тонкая кожа; н а р у ж н а я оболочка, покров плода или растения ' 

Ум. производное с суф. -ica от *koza (см.). 
*kozina: цслав. кожиыд ж . p . vest is pellicea (Miklosich), макед. ко-

жинка ж . р . , ум. от кожа (Кон.), сербохорв. диал. Кожина ж . р . , 
увелич. от кожа, 'портянка, обмотка из к о ж и ' (РСА I X , 7 1 3 — 
714; RJA V, 426: с X V I в.), чеш. стар, kozina ж . р . 'шкура' 
(Kot t I, 776), чеш. диал. kozinky мн. 'кожаные штаны' (Hosek, 
Ceskomorav. II , 138), елвц. kozina 'пленка, штукатурка ' (Kala l 
266), в.-луж. kozina ж . р. 'изделия из к о ж и ' (Pfuhl 280), др . -
русск., русск.-цслав. кожина ж . р . ' кожа ' (Ио. екз. Бог . , 224. 
XII в.; Исх. X X V I . 14 по сп. X V I в. С л Р Я X I — X V I I вв. 7, 
221; Срезневский I, 1245), русск. диал. Кожина ж . р . 'кусок 
кожи' (КАССР, иркут. , Ф и л и н 14, 52). 
v Н р ° и з в ° Д Н о е с суф. -ina от *koza (см.). 

когихагь: болг. кожухар м. р . 'скорняк, меховщик' ( Б Т Р ; Р Б Е ; 
Дювернуа: кожухаръ, кожухаринъ), также диал. кожуар м. р . 
(М. Младенов Б Д I I I , 89; Д . Евстатиева. С. Тръстеник, Плевеп-
с к о — Б Д V I , 185), макед. кожувар м. р . ' скорняк ' (И-С), сер-
7 1 я ° р в * кожУхар, кожухар м. р . 'скорняк, мехочщик' (РСА I X , 
718; RJA V, 427: с X V I в.), словен. kozuhar, род. п. -rja, м. р . 
торговец мехами' (Plet . I, 453), елвц. kozuchdr м. p . (SSJ I, 758), 
1*^п У > К ' к о * и с п а г м - Р- 'меховщик (торговец и мастер)' ( Jakubas 
т т п о л ь с к - Диал. kozucharz м. р . , прозвище овечьего пастуха 
(Wy, owcarcze, korzucharze. W a r s z . I I , 517; SI. gw. p . II , 460), 
Укр. кожухаръ м. p . 'портной, шьющий к о ж у х и ' (Хотин. у . , 
Аринченко И, 263; Укр.-рос. словн. I I , 351 : кожухар). 

Имя деятеля, производное с суф. -а?ъ от *котхъ (см.). Воз-
* к < Г ° Ж Н ° П . 0 3 д н е е образование. 

° ? и ? . ° ^ ъ 0 ь ) : словен. kozuhov, прилаг. 'меховой' (Plet . I, 453), чеш. 
"ozichovy ( R e t t I, 776), елвц. kozuclwvy, прилаг. к kozuch (SSJ Т, 

в.-луж. kozuchowy, -а, -е 'моховой' (Pfuhl 280), ет.-польск. 
^ozuchowy, прилаг. от kozuch (SI. polszcz. X V I w., XI , 101), 
' M v b C K ' k o i u c J w w y т 0 же (Warsz. II , 517), диал. kozujpva capka 
1 ^ \ К а Я ш а п к а ' обшитая мехом' (G6rnowicz. Dial , malborski II , 
•» словин. k*oiex*ovl (Lorentz Pomor . I, 424), др.-русск. ко-
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жуховъ, прилаг. к кожухъ (1147 г . — Лавр, лет., 318. *СлРЯ 
X I — X V I I вв. 7, 222), укр . кожухбвий ' тулупный, шубный ' (Укр.-
рос. слови. I I , 351). 

Прилаг . , производное с суф. -оиъ от *котхъ (см.). 
: к о 2 и х ъ : цслав. кожоух^ м - Р- v e s ^ s pellicea (Mikl.), болг. кожух 

м. р. 'шуба; кожа на загривке у животного ' ( Б Т Р ; Дювернуа: 
' тулуп, кожух ' ) , диал. кожух, кожуф м. р . ' кожаная одежда' 
(М. Младенов Б Д II I , 89), кг/жух, кужуф м. р . 'полушубок; шуба' 
(Зеленина Б Д X , 49; Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. — Б Д VI, 
45), макед. кожув м. р . ' кожух, тулуп ' (И-С), диал . кбжув 'де
ревенская верхняя одежда' (Зборови од к 'урчискиот занает во 
Св. Николско. — M J II , 7, 1951, 165), kuzuf ' тулуп; мех' (MaJecki 
59), сербохорв. кожух м. р . 'меховая безрукавка; шкура (выде
ланная и невыделанная) ' (РСА I X , 717; R J A V, 426—427), сло-
вен. kozuh м. р . 'шуба ' (Plet . I, 453; G u t s m a n n 213: koshuh; 
К л у н . Словенцы. — Русская беседа I I I , 1857, 7, 76: kozuh 'длин
ный тулуп ' ) , чеш. kozich м. р . 'верхняя одежда из меха' , диал. 
kozuch (BartoS. Slov. 160), слвц. kozuch м. р . 'шуба ' (SSJ I, 758), 
также диал . kozux (Palkovifc. Z vecn. s lovn. S lovakov v Mad'ar. 
330), в . -луж. kozuch м. p . 'крестьянская шуба ' (Pfuhl. 280), н.-луж. 
kozuch м. p . ' кожух , мех; пушной товар, меховые вещи ' (Muka 
SI. I, 691), ст.-польск. kozuch м. р . 'мех; верхняя одежда из меха' 
(SI. s tp . I l l , 369. SJ. polszcz. X V I w., XT, 101), польск. kozuch 
м. p . 'овчина; мех; сливки' (Warsz . II , 517), диал. kozuch, kozuk 
(SI. gw. p . I I , 460), k*ozuk, Wozuya (Kucala 198), kOzuy м. p. 
'теплое суконное пальто с шерстяной подкладкой' (G6rnowicz. 
Dial, malborski I I , 1, 184), kozuch 'шерсть, остриженная с одной 
овцы' (Faliriska. Pol . si. tkackio I, 123), кЫиу, Wozuk 'шуба, 
полушубок из овчины; безрукавка из овчины' (Herniczek-Morozowa. 
Terminologia polskiego pas ters twa gorsk 'ego 1, 100), слояин. 
kozey м. p . 'мех ' (Sychta I I , 228), kuozey (Lorentz Slovinz. Wb. 
I, 520), k-ozex (Lorentz Pomor . I, 424), др.-русск. , русск.-цслав. 
кожухъ, кожюхъ м. р . 'верхняя одежда из шкур животных; 
верхняя меховая одежда; шуба ' (Устав. Студ. —Огт. I l l (1), 264. 
X I I — X I I I вв.), 'корпус, оклад, футляр ' (АИ IV, 399. 1672 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 221—222; Срезневский I, 1246; Сл.-
справ. «Слово о полку Игореве» 2, 198; А. Никольский. О языке 
Ипатьевской летописи. — Р Ф В XLIT, 1899, 104), русск. кожр 
м. р. ' тулуп из овчины; покрышка, настил, футляр из железа, 
кирпича, дерева и т. и . , ' диал. кожух м. р . 'кожа, шкура ' (перм.» 
волог., краснояр.), ' кожура плодов' (урал.), 'скорлупа, шелуха 
(ср.-урал.) (Филин 14, 54; Опыт 86; Сл. Среднего Урала II, 34; 
Добровольский 330), 'дымоход русской печи' (арх., волог., яросл-i 
калуж. , пенз. , лят. и др.), 'свод над устьем русской печи' ( к а ~ 
лин . , смол., влад. , яросл., перм.) (Филин 14, 55, там же прочие 
значения), кожуха ж . р . 'рыбачья чешуя ' (ср.-урал.), 'коясУР* 
плодов и грибов' (плад., арх,, ряз. , сарат.), 'скорлупа, шелуха 
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(влад., сарат., свердл., том., арх. , иерм.), 'кора дерева ' (ряз . ) , 
'овчинная шуба ' (новг.) (Филин 14, 55), ст . -укр. кожухъ ( X V I в . , 
Картотека словаря Тимченко), укр . кожух м. р. ' тулуп , шуба ' 
(Гринченко II , 263), диал. кожух 'овчина' (Колесник. Матер1али 
до словника д1алектизмзв украшських говорш Буковини 69), блр. 
кажух м. р . ' тулуп ' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 573), т акже 
диал. кажух м. р . (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2 , 359), ка
жух, кажушбк 'пенка на молоке' (Жывое слова 81). 

Производное с суф. -ихъ от *koza (см.). См. Фасмер I I , 277. 
См. специально о русск. диал. значении 'струпья, короста ' : 
В . А Меркулова. — Этимология. 1970 (М., 1972), 174. 

*kozura/*kozurb: болг. производное (Дювернуа) кожурецъ м. р . 
'кокон' ( Б Т Р : обл.), макед. кожурец м. р . 'кокон (шелковичный); 
пузырь' (И-С), кожу рек м. р. с пенка (на парном молоке)' (И-С), 
также диал. кожурек (Г . Болиновски. Зборови од Галичник. — 
MJ III , 6, 1952, 147), коо/сурок м. р . то ж е (Кон.), kuzurka ж . р . 
'кожица' (Malecki 59), сербохорв. кожура, кожура ж . р . ' (запе
ченная) корка; (плодовая) кожура; шелуха; змеиная кожа ' (РСА 
IX, 716—717), диал. kozura (Leksika ribarsbva 157), кджмура ж . р . 
'кожура; корка' (РСА IX , 714), кожур м. р . 'меховая безрукавка ' 
(РСА IX, 716), кожурак, род. п. -рка, м. р . 'кокон (шелкович
ный)' (РСА IX , 717; RJA V, 427), чеш. диал. kozur ' летучая 
мышь' (валашек., Bar tos . Slov. 160), др.-русск. кожура ж . р . 
'кора' (Указ. о промысл., 2. X V J I в. С л Р Я X I — X V I I вв. 7, 221), 
русск. кожура ж . р . 'плотная внешняя оболочка плода, семени' , 
диал. кожура ж . р . ' кожа ' (тул., перм., пек., олон.), 'шкура 
животного' (перм., вят. , волог., ср.-урал. , сиб.), ' рыбья чешуя ' 
(волог., пек.), 'древесная кора' (тамб., пек., новг., моек., самар., 
т Ул.), 'скорлупа ореха' (астрах.), ' яичная скорлупа' (ср.-урал., 
краснояр., енис.) (Филин 14, 53; Опыт 85; Сл. Среднего Урала 
П, 34; Картотека Псковского областного словаря), кожур 'непо
крытый овчинный тулуп ' (там же), кожур м. р . 'печь без дымо
провода' (новг., Опыт 86), у к р . диал. производное кожурно ср. р . 
старая порванная одежда из овчины' (А. С Соколовская. Полес

ские названия одежды и обуви. — Лексика Полесья 291), блр. 
кяжурйна ж . р . 'кусок овчины; кожура (яблочная, картофельная 

т. п.) ' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 573), 'корка ' (Байко у — 
екраш. 138), диал. кажу ряд ср. р . , собир. 'овчина' (Слоун. 

пауночн.-заход. Беларус! 2, 359). 
1959 Ч3™1 Д И а л * н а з в а ш ш летучей мыши см. S. Uteseny P J 9, 

* к о Ь 1 ? £ ? 3 в о д н о е с с у Ф ' -цг" о т * Ш а ( с м - ) -
« й з - т п ? ^ 0 ^ 8 , кджушина, кожу шина ж . р . , увелич. от ко-
$Ы » * Х ' 7 1 8 ; с X V H I в'> с м - R J A V > 4 2 7 ) > с л о в е н . kozu-
Мпа ж Р ' < В ° Р С ; к У к У Р У з н а я кожура ' (Ple t . I, 453), чеш. koze-
koluuin Р ' М е Х ' в ы Д е л а н н а я шкура с ворсом' ( K o t t I, 776), слвц. 

п а ж. p. ' м е х > (SSJ I, 758), в . -луж. kozuuina ж . р . , собир. 
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'мех ' (Pfuhl 281), н . -луж. kozusina ж . p . 'мех' (Muka SI. I, 691), 
польск. kozuszyna ж . p . 'скверный тулуп ' , диал . kozuszyny 'шкура 
с ворсом' (Warsz . IT, 517), укр . кожушйна ж . р . ' тулуп более 
легкий ' (Гринченко I I , 263). 

Производное с суф. -ina от *кошхъ (см.). 
*kozusbkb/*kozusbka: болг. кожушка ж . р . ' вид оспы' (Дювернуа; 

Б Т Р : 'скарлатина') , диал. кожушка ж . р . 'баранья шапка (дет
ская); жареное кукурузное зерно; крупная оспа' (И. Кепов. — 
СбНУ X L I I , 263—264), сербохорв. кожушак, род. п. -шка, м. р. , 
ум. от кожух (PGA IX, 718; R J A V, 427), кожушка ж . р . 'ме
ховая безрукавка' (РСА IX, 718), словен. kozusek, род. п. -ska, 
м. р . , ум. от kozuh (Plet . I, 453), чеш. диал . kozosek 'маленькая 
птичка' ( K o t t . Dod. k Bar t . 44), слвц. диал . kozusek, kozuscek 
(Ripka. Dolno t renc . 101), ст.-польск. kozuszek м. p . , ум. 'тулуп
чик, шубка' (SI. s tp . I l l , 370; SI. polszcz. X V I w., X I , 101—102), 
польск. kozuszek, род. п. -szka, ум. от kozuch, (диал.) 'название 
гриба ' (Warsz . II , 517; SI. gw. p . I I , 460), диал . kozusek м. p. 
'детское суконное пальтишко на шерстяной подкладке; пенка на 
молоке' (Gornowicz. Dial, malborski I I , 1, 185), k-ozusek, kozusek 
' тулупчик; овчинная безрукавка' (Herniczek-Morozowa. Terminolo-
gia polskiego pasters twa gorskiego 1, 100), словин. kozusk м. p. , 
ум. от koze% (Sychta II , 228), kugzesk м. p . (Lorentz Slovinz. Wb. 
I, 520), др.-русск. кожушокъ м. p . , ум. к кожухъ 'корпус, оклад, 
футляр ' (Кн. п. Уст., '54, 1683 г. С л Р Я X I — X V I I вв. 7, 222), 
русск. диал. кожушки 'очистки' (Картотека Словаря рязанской 
Мещеры), укр . кожушок, род. п. -шка, м. р . , ум. от кожух, 
'кожа, внешняя оболочка некоторых животных; тонкая кожица 
поверх молока, киселя и п р \ (Гринченко II , 264), блр. диал. 
кажушак м. р . 'щука ' (Матэрыялы для дыялектнага слоушка 
Гомельшчыны 191). 

Ум. производное с суф. -ькъ\-ька от *ко%ихъ (см.). 
*kozbirb(jb): ст.-слав, КОЖАЫЪ, прилаг. Sepixaxivos, pelliceus, coriaceus 

'кожаный' (Mikl., Sad.), болг. кожей, прилаг. ' кожаный; кожный 
(БТР) , макед. кожей 'кожаный; кожный' (И-С), сербохорв. кожна, -я> 

-о, кожан, -жна, -жно ' кожаный' (РСА IX, 712, 715; R J A V, 425), 
словен. kozen, -zna, прилаг. ' кожный ' (Ple t . I, 452), чеш. коШ* 
kozny то ж е ( K o t t I, 776), слзц. kozny (SSJ I, 758), п о л а б ; ?Яг 
zdn м. р. 'мех' (Polarlski—Sehnert 157, с реконструкцией *ко1ъпъ)1 
др.-русск. , русск.-цслав. кожный, прилаг. 'относящийся к коже 
(выделанной шкуре животного, пергамену) ' (ВМЧ, Дек . 1—5, 
397. X V I в. ~ X V в.), 'сделанный из шкуры, к о ж и ' (Усп. сб., 
300. X I I — X I I I вв.), 'предназначенный для выделки кож ' (Вкл. 
Ант., 15. 1585 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 221), русск. кожный, 
-ая, -ое 'относящийся к коже ' ) . 

Прилаг . , производное с суф. -ьпъ от *koza (см.). 
*kqb(b) la t i : чеш. kublati 'копаться, возиться ' ( K o t t I, 837), (диал.) 

мотать' ( K o t t V I , 764), слвц. kublat* 'воспитывать, пестовать, 
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kublaf sa ' ж и т ь , расти ' (SSJ I, 787) , в .-луж. kubtac 'обеспечивать, 
снабжать; растить, воспитывать' (Pfuhl 296), н . - л у ж . kabtas 'кор
мить, воспитывать; нянчить , кормить ' ; заботиться, п о д д е р ж и в а т ь ' ; 
'приживать ' (Muka St. I . 733), польск . стар, kqblac, кеЫас 'ра
стить, пестовать' (Warsz. II , 310, 3 1 5 ) . — Ср. сюда ж е производ
ное блр. диал. кублйчыцъ ' сбивать , скручивать, м я т ь (постель) ' 
(Тураусю слоушк 2, 246). 

Отыменный глагол на -ati, производный от *коЬ(ъ)1о (см.) . См. 
Berneker I, 598. 

*kqb(b)lit i (s^): в -луж. kublic so ' обживаться , устраиваться ' (P fuh l 
297), н.-луж. kublis 'кормить, воспитывать; заботиться; п р и ж и 
вать' (Muka St. I, 733), русск. диал. куб литься ' гнездиться ' 
(новг., твер., тул. , кубан.) , ' возиться ' (кубан.), ' сжиматься , е ж и т ь с я , 
свертываться в клубок ' (пек., твер . , Филин 15, 382 ; Опыт 95), 
кубблитъ 'любить, л е л е я т ь ' (олон., Ф и л и н 15, 384), укр . куб ли-
тися ' гнездиться , вырывать в зем.ле ямку для гнезда ' (Гринченко 
II , 317), блр. диал. кублгцъ ' сбивать, скручивать, м я т ь ' (Тураусю 
слоушк 2, 246), кублщца ' гнездиться ' (там же), кублщца 'мед
ленно работать, возиться ' (Янкора 169), кублщца ' топтаться на 
одном месте; устраивать логово' (Жывое слона 181). 

Глагол на -Ш, производный от *кф(ъ)1о (см.). 
*ЦЬ(ъ)1о: в . -луж. киЫо ср. р . ' и м е н и е ' (Pfuhl 297), н . -луж. киЫо 

ср. р . 'расположение, воспитание, содержание, забота; п и щ е ; за
работок; хозяйство, и м е н и е ' (Muka St. I, 734), русск. диал. кублд 
ср. р . ' гнездо ' (трер., т у л . , брянг., моек., калуж. , кубан.) , ' ж и 
лище, дом, хозяйство' (ткер. , донск.) (Филин 15, 382; Опыт 95; 
Словарь говоров Подмосковья 2 3 9 : Словарь русск. гов . Норосиб. 
обл. 256; Картотека Брянского областного словаря: «н 'и с'им'] 'а 
была кублб бал'шб]'а»), ст . -укр. кубло (Теды вынилъ хто^ з т&бла 
дерегиного, сорокъ копъ гроше*4 1689 г. Картотека словаря 
Тимченко), у к р . кублб с р . р. ' логовище; гнездо' (Гринченко I I , 
317), диал. кублб ' гнездо ' (Лисенко. Словник д!алектно1 л е к с и к и 
середнього i схщного П о л к с я 38; Он же . Словник пол1Ських го-
BopiB 108), 'постель — приданое невесты ' (Лисенко. Словник по-
л к ь к и х говор1в 109), ' гнездо д и к и х пчел в дупле ' (Лексичнин 
атлас Правобережного Пол1сся 212) , 'шмелиное гнездо ' (Лексика 
Полесья 338), блр. кубла ср. р. ' г н е з д о ' (Байкоу—Некраш. 153), 
Диал. кублб ср. р . то ж е (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
553; Матэрыялы для дыялектнага слоун] ка Гомелыпчыны А - - К . 
263^ Т у р а у с т слоунш 2, 246; Я н к о в а 169—170; М а т э р ы я л ы для 
слоунжа 166) .— Ср. сюда же производное укр . диал . кублик 
м « Р- Заплетенная и з акрученная на голове ж е н с к а я коса' (Ли
сенко. Словник шхтпських говорзв 109). 

Слова этого лексического гнезда (*кдЬ(ъ)1о, *kqb(b)lati, *кдЬ(ъ)-
Ш1) распространены только в вост.-слав. и зап.-слав, я з ы к а х . Из ю , ' с л а в - они нам неизвестны ("см. карту 1). Тем не менее , со-

ршенно ясно, что речь идет о древней лексике, в е р о я т н о , еще 
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Карта 1. *куЬ(ъ)1о, *кдЬ(ъ)1аН, *куЬ{ъ)1Ш. 

и.-е. происхождения (Machek 2 303: «Slovo s tarobyle») . О древ
ности образования говорят и черты архаизма употребления в чеш., 
польск., где представлен главным образом глагол (отчасти — в ре
ликтах), а имя практически не сохранилось. Весьма любопытно 
значение с г и е з д о \ особенно характерное для вост.-слав, диалек
тов. Распространенная этимология слова *кдЬ(ъ)1о как раз по
строена на изиачальности значения 'гнездо, ложе ' у этого слова, 
которое сближают при этом с лат. ситЪб ' л о ж у с ь ' , далее — cubo, 
cubare ' л ежать ' , ciiblle 'логово* Ложе' , греч. хбЗос 'впадина, пах'. 
См. Berneker I, 598; Bruckner 225; Фасмер I I , 396; Slawski И, 
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1 2 4 — 1 2 5 (вместе с названиями сосудов — греч. XOJJL|3O<;, др.-инд. 
kumbhd-, авест. хитЪа- возводит все к и.-е. *kum-b(h)-y *keu-b(h)-, 
*kou-b(h)~ с исходным значением 'углубление ' , откуда затем и 
'сосуд', и 'гнездо, логово'); Machek* 303 (считает слав, слово 
соответствующим «до известной степени» лат. cubile, однако на-
зальность корневого гласного объясняет нетрадиционным спосо
бом: *kub-ulo-> *kalb- ulo ]> *kamb-nl о, через диссимиляцию двух Г); 
Schuster-Sewc. H i s t . - e tym. W b . 10, 7 1 0 — 7 1 1 . 

Совершенно очевидна проблематичность этого привычного объ
яснения, требующая более строгой проверки сближаемых и.-е. 
форм. Так, лат. cumbo, выступающее, кстати, только в префик
сальных сложениях, имеет выразительный презентно-инхоативный 
характер ( 'ложусь; ложиться ' ) , функциональной приметой кото
рого служит носовой инфикс. Сохранение этого инфикса в отгла
гольном имени отнюдь не является чем-то само собой разумею
щимся; во всяком случае в отглагольное лат. cubile, с которым 
так охотно все сравнивают слав. *к()Ь(ъ)1оу носовой инфикс из 
cumbo но перешел. Кстати , в словаре Вальде—Гофмана сближе
ние сиЬд, cumbo: русск. кцбло вообще отнесено к числу гадатель
ных (Walde—Hofm. I, 298). 

Названия сосудов методологически целесообразнее вообще оста
вить в стороне, как о том сигнализирует их форма и статус. 
Греч, названия чаш и ваз хб^р?], xofipfov обращают на себя вни^ 
мание своим р (Ь), впрочем, здесь и предполагается и.-е. *Ь, см. 
Walde—Hofm., там ж е . Решающее, пожалуй, значение для слов 
такого рода приобретает внешнелингвистический, культурноисто-
рический^астюкт, ср. мнение специалиста: «Начиная с К у р ц и у с а 
приводят санскр. kumbhd-, авест. xumba- 'горшок' Но, возможно, 
речь идет о заимствовании, о странствующем слове. Ср. также 
х6гст|» (Chantraine. Dic t ionnaire e tymolog ique de la langue grecque 
1—2, 599, s. v. х6р.(8т| 1). Др.-инд. и авест. формы предполагают 
арийскую праформу *khumbha-4 возможно, с вторичной аспира
цией — в свете греч. (так см. Mayrhofer I, 234), но все это лишь 
усугубтяет ненадежность данных сравнений с нашим *kqb(b)o. 
Чтобы покончить с названиями сосудов, отметим также, что ела?. 

ЫЪъ, *киЬъкъ (см.) не обнаруживает носового гласного. 
В случае со слав. *kqb(b)lo явно ощущается отсутствие доброт

ного Типологического анализа семантики слов со значением 'гнездо ' . 
Широко распространенное и.-е. *ni-sdo- ' гнездо ' , собственно, 'место 
ДЛя с и д е н и я ' , — н е единственно возможный способ мотивации. 
Предположение Бернекера (выше) об исходном значении *куЬ(ъ)1о— 
kager , L ieges ta t te , N e s t ' — в с е - т а к и весьма умозрительно, если 

иметь в виду очевидную вторичность как раз значения ' гнездо ' 
У слова *куЦъ)1о> Полезным примером иной мотивации слова и 
значения 'гнездо' могло бы служить пем. диал. Horst ' гнездо 
*ищной птицы' < 'плетение, плетенка' (см. К luge 2 0 317). 
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Наличие у слал. *коЫъ)1о не только значения ' гнездо ' , но и 
таких значений, как 'хозяйство, имение ' fa.-луж., н . -луж. , выше), 
подсказывает другой путь поисков перроначальной семантической 
мотивации и другие возможности этимологической интерпретации 
формы ^кдЪ(ъ)1о. В основе понятия (накопленного) хозяйства, 
имения да и гнезда, собранного по реточке, по перышку, может 
лежать простейший образ кучи, вороха. У к р . диал. значение 'за
плетенная и закоученная на голове женская коса' (рыпте), при всей 
с«оей интепесности как Факта, как будто поддепжи^аемого внеш
ними аналогиями (нем. Horst, рътше\ не содепжит, как кажется, 
ответа. Ед^а ли есть оснорания предполагать здесь исходное эти
мологическое обозначение плетенки, плетения, хотя неслучайно 
мы попытались прорерить и эту возможность. Высказанные выше 
соображения о семантическом переходе 'куча, ворох' 'имение ' , 
' гнездо ' (форма женской прически могла бы быть вторично обо
значена СЛОРОМ для гнезда: коса, уложенная гнездом^ ПОЗРОЛЯЮТ 

объяснить *кдЪ(ъ)1о, вернее, его РОЗМОЖНЫЙ основной рариант 
*kQblo, первоначально — *котЫо, из *кот,-1о- с усилением группы 
согласных ml тЫ. Развитие очень напоминает романскую, или 
французскую эволюцию сотЫе <? cumulus 'куча (с рерхом)' Это 
последнее мы и склонны рассматривать как этимологическое со
ответствие слав. *коЬ(ъ)1о, если считать, что и cumulus <^ *кот-1о-. 
суффиксальное производное от и.-е. *кет- ' сжимать , напихивать ' 
(господструющая этимология лат. cumulus <^ *Ifu-mo-lo- от *freu~ 
' вздураться, набухать ' предполагает усложненную суффиксацию 
и, кроме того, подрержено сомнениям в реально-семантическом 
аспекте, поскольку и.-е. *&еи- и его произродные относятся пре-
имущестренно к жидкой и органической материи, ср. греч. xusw 
'быть беременной', др.-инд. uvayati 'набухать , раздураться ' и 
обнаруживают тонкие отличия от обозначений кучи неодушен-
ленного имущестра или ророха, служащего гнездом). 

И.-е. *кет-/*кот-у упомянутое выше, хорошо известно в слар., 
ср. *котъ (см.) и его производные. Собстренно Г О Р О Р Я , и Фоне
тическое развитие ml тЫ не имеет смысла ограничирать ро
манскими аналогиями (рыше), оно имеет антропоФонические 
оснорания, как и nr->- ndr, и может наблюдаться в разных язы
ках. Д л я понимания слав. *коЬ(ъ)1о особенно поучителен пример 
лит. kamblys 'стебель без листьев ' , которое этимологически род-
стренно русск. комель и лит. kamuolys ' клубок ' (см. Fraenkel I, 
213), из чего ясен встарной характер -Ь- и в этом слове на стыке 
корня кат- и суф. -1-. Этой — весьма красноречирой, бесспорно, — 
типологической аналогией и ограничивается сходство лит. kamblys 
и слав. *кдЪ(ъ)1о, в которых этимологически тождественные мор
фемы сочетались независимыми параллельными путями , при осо
бом семантическом наполнении. 

*koda: сербохорв. куда, нареч. и с. ' куда ' (РСА X , 756—758 ; -F J А 
V , 741), словен, koda, kddaj, kddar, нареч. ' куда ' (Ple t . I, 418), 
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н.-луж. стар, kuda ' куда ' (Muka SI I, 734), др.-русск. кХда ' куда ' 
(Псков, i л. под 1463 г.; Дог . гр . Новг. с Мих. Я р . 1 3 0 / г . 
Срезневский 1, 1356), русск. куда, мест. вопр. с в какое место, 
в каком направлении ' . 

Сочетание местоименного корня (см. *къ]ъ) и служебной ча
стицы— энклитики. Детали огласовки и формообразования не 
вполне различимы: и.-е. наследие или влияние слав, падежных 
окончании? Ср. лат. quando ' если ' , которое, однако, слишком от
четливо членится на собственно лат. компоненты quam, do, чтобы 
квалифицироваться без колебания как и.-е. соответствие слав . 
*kqda. Ср., с другой стороны, слав. *kqde, *kqdy (см.), а т а к ж е 
*do kqdix, *уь2 kqda (см.). См. Фасмер I I , 399; Walde—Hofm. I I , 
398; E tymoiog icky s lovnik s iovanskych j azyku 2 (Pr . , 1980), 371 
и сл. 

*ki}de: цслав. клд1, нареч. qua (Mikl.), болг. къдё, нареч. 'куда; где ' 
^t i lV;, также диал . къдё, къдё (Т. Бояджиев . Гюмюрджинско . — 
Б Д Vi, x8j, кадё, предл. 'к; около' (X. Хитов . Б Д I X , 262) , 
нареч. 'где; куда ' (там же) , макед. каде, нареч. ' где; к у д а ' , предл. 
'у; около' (И-С), диал. kad}e ' где; куда ' (Malecki ±4), kbnd'a 
'к ' (Maiecki 53), др.-русск. к$дЬ ' куда ' (Поз. вр. л . под 1091 г . ! 
Хож. богор.; Ж и г . Фед. Ст. 62; Уст. гр. Вас. Д м . 1392 г. Срез-
незскии 1, 135JJ, русск. диал . кудё, нареч. ' куда ' (перм., у р а л . , 
Филин 15, 331), кудь ' куда ' (яросл., Ф и л и н 16, 18). 

Этимологически близко *kgda (см.). Окончание могло подверг
нуться влиянию флексии местн. п. ед. ч. -е. Прочие предполо
жения и материалы см. E t y m o i o g i c k y s lovnik s lovanskych j azyku 
2, 375. 

*kqdelica; сербохорв. кудел>ица, куд]ел>ица ж . р . , ум. ' кудель , прядь; 
моток пряжи ' (РСА X , 760; Ш А V, /44), словен. kodeljicam. р . , 
ум. 'Pappus; Muscari r acemosum' (Pie t . I, 418; L . Bezlaj-Krevel . Slo-
venska tkaiska terminoJogija. — J iS X I I I , 3 , 1968, 85), чеш. диал . 
kudelica ж . p. 'метель' (Ko t t V I , 765), русск. диал . кудёлица 
ж - Р- 'кудель ' (ворон.), 'время обработки льна, подготовки льня 
ного волокна для прядения ' (волог., новг.) (Филин 15, 398), у к р . 
куоёлиця ж . р . 'шерсть, а также плохой лен или пенька, при
валенные Д л я пряхи и привязанные к прялке ' (Гринченко I I , 
э18; Укр.-рос. словн. 11, 410: 'кудель ' ) . 

Производное с суф. 4са от *kgdelb (см.). 
kqdelina: польск. диал. kqdzielina («Ja ze swoja, kqdzielinq pod ko-

шщек, A za moj^ kqdzielinq panski synek» . SI. gw. p . I I , 330; 
Warsz. II , ЗЮ), русск. диал. кудёлина ж . p . 'сорт льна ' (пек., 

н ° в г . , Латв. ССР), 'пучок вычесанного льна, подготовленный для 
3 9 7 ? е Н И Я ' ( н о в г * > т в е Р * ' п с к ' > л е н и н г р . , Л и т . ССР) ( Ф и л и н 15, 

» УКР- диал. кудэлина 'волокно, получаемое при первом и 
втором чесании на гребнях ' (Лексика Полесья 225) . 

Производное с суф. -ina от 4gdelb (см.). 
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*kqdel i sce : сербохорв. кудеШште, куд]ел>йште ср. р . 'конопляное 
поле ' (PGA X , 760; R J A V, 744), в . -луж. kudzelisko ср. р . , уве-
лич. ' прялка ' (Pfuhl 297), укр . диал . кудэлйшчэ ср. р . 'верти
кальная часть прялкрг, к которой прикрепляется волокно при 
прядении ' (Н. Г. Владимирская. Полесская терминология тка
чества. — Лексика Полесья 225). 

Производное с суф. -Шее от *kgdelb (см.). 
* k q d e l b : цслав. кжд'клл ж . р . хрбхт], t r a m a (Mikl.), болг. къдёля ж. р. 

' кудель ' ( Б Т Р ; Геров: кждълы), также диал . къдёл'ъ ж . р . (Н. Ко-
вачев. Севлиевско. — Б Д V, 27; Т . Бояджиев . Гюмюрджинско. — 
Б Д VI , 48), кудёл'я 'кудель, прялка ' (Народописни материали от 
Г р а о в о — С б Н У X L I X , 779), пуделка ( С Младенов. Към речника 
на Ново Село .— СбНУ X V I I I , 1, 1901, 503), кадёля 'кусок шер
сти ' (Н. С. Д е р ж а в и н . Болгарские колонии в России. — СбНУ 
X X I X , 1914, 82), кидёл'а 'кудель, сделанная на чесальном гребне' 
(Зеленина Б Д X , 122), къндёл'а ж . р . ' кудель ' (Т . Стойчев. Ро-
допски речник. — Б Д V, 183), производное кждёлка ж . р . ?ку-
дель шерсти ' (Дювернуа) , къделка ' кудель ' (Журавлев . Кринич-
ное 160), макед. кадела ж . р . 'шерсть (волокно) д л я пряжи' , 
(диал.) 'прялка ' (И-С), диал. kedela ' грубый лен или шерсть, при
готовленные для п р я ж и ' (Hendriks . The Radozda-Vevcani dialect 
of Macedonian 264), каделка ж . p. , ум. (Кон.), сербохорв. кудела, 
куд}ел>а ж . р. 'волокно, пряжа; очески' (РСА X, 758—759; RJA 
V, 743—744), диал. ку1)ел>а 'прялка ' (Mic. 54), производное ку
делька, куд]ёмга (РСА X, 760), словен. kodelja ж . р . 'пучок во
локна на прялке ' (Plet . I, 418), также kodlja ж . р . (там же.), 
чеш. koudel ж . р . 'очески конопли, льна, пакля ' , Koudela м. р., 
личное имя собств. ( K o t t I, 766), диал. kudil 'лен, пакля ' (Kott. 
Dod. k Bar t . 46), сюда ж е chundel м. р . 'клок ' , kundolec 'сваляв
шиеся волосы' (Bartos . SJov. 170), слвц. kudeV ж . р. 'очески 
льна и конопли' , (диал.) 'прялка ' (SSJ I, 787), диал. MdeVa 
ж. р . 'кудель вычесанной конопли' (Matej6ik. Novohrad . 109), kadla 
'клок волос' (Kalal 282), kadzeV ж . р . 'прялка ' (Czambel 541), 
kud'eVa (Stoic. Slovak, v . Juhosl . 112), в . -луж. kudzel, kudzela 
ж . p . 'прялка ' (Pfuhl 297), н . -луж. kuzel, kuzela ж . p . то же 
(Muka SI. I, 757), полаб. kqdiVd ж . p. 'прялка; кудель ' (Polanski— 
Sehne r t 82), ст-польск. kqdziel ж . p . 'прялка; кудель, волокно 
для п р я ж и ' (Si. s tp . I l l , 262; SI. polszcz. X V I w. , X , 2 2 9 - 2 3 0 ) , 
ум. kqdziolka ж . p . (SI. polszcz. X V I w. , X , 230), польск. kqd
ziel ж . p . 'прялка; кудель, волокно (лен, шерсть), прикрепленное, 
на прялке ' (Warsz. I I , 310), диал . kqdziel 'веретено; прялка' (SJ-
gw. р . И, 329), ' кудель , пакля ' (В. Fal inska. Po l . si. tkackie 1, 
90—93) , kgjyl (Kucala 121), Ш3И (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 
115), ум. kqdzialka (SI. gw. p . I I , 330), kqdziolka (Fal. W a r m . ' 
maz. 54), словин. kq^el ' кудель ' (Sychta I I , 229), к о ц з ё 1 p ' 

'прялка ' (Lorentz Slovinz . W b . I, 460), др. -русск. кудель, куделя 
ж . р . 'пучок вычесанного растительного волокна (льна, конопли/! 
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приготовленный для прядения, кудель ' (А. феод, землевлад. I l l , 
45. 1590 г. и др . С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 105), русск. кудель 
ж. р. 'пучок вычесанного льна, пеньки или шерсти, приготов
ленный для п р я ж и ' , диал. кудель ж . р. 'лен, конопля' (перм., 
арх., куйбыш., кемер., иркут . , пенз.), 'очесанный леи, чистое 
льняное волокно' (пек., ленингр. , волог., урал. , орл.), 'очески 
льна, пакля' (яросл., арх., новосиб., том.) (Филин 15, 398), т а к ж е 
кудёля ж . р . (широко, см. Ф и л и н 16, 7; Куликовский 44; Сло
варь говоров Подмосковья 240), 'сплошной кусок шерсти, с н я т ы й 
при стрижке овцы' (Элиасов 172), укр. кудёля ж . р . 'шерсть , 
а также плохой лен или пенька, приготовленные для п р я ж и и 
привязанные на п р я с н и ц у ' (Гринченко I I , 318), пудель ж . р . 
(там же) , диал. кудил'а (В. В . Бабинсць . Гов1рка села Л а в к и 
Мукач1Еського району. Д и н . роб. Ужгород, 1954, 152), блр. ку-
дзёля ж . р . ' кудель ' , диал. кудзёля ж . р . 'свернутое волокно д л я 
пряжи; очески' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 555; Т у р а у с т 
слоунш 2, 246). 

Зародыш верной этимологии слова *kgdelb (вар. *kgdelb) содер
жится уже в интуитивном соотнесении его с *kgdrb (см.) у ста
рых исследователей. См. iMiklosich 127; Berneker I, 598; вслед 
за ними см. Фасмер I I , 400. Соответственно этому в обоих сло
вах нами выделяется местоименный префикс в огласовке kg- в со
единении с разными глагольными корнями, почему целесообразно 
говорить не о родстве, а об общей словообразовательной модели. 
Именно известной вариативностью огласовки этой приставки (/са-, 
ко-, kg-) хорошо объясняются непреодолимые в противном случае 
звуковые отличия, напр. чеш. kadef 'локон, завиток' Правда, 
Для *kgdelb характерно очень последовательное наличие носового 
гласного, что делает форму элементарно не соответствующей рас
пространенному сравнению с лит. kedenti 'чесать, щипать шерсть* 
(Bemeker, там же ; Фасмер, там же ; Bruckner 224; Schus te r -Sewc. 
Hist .-etym. W b . 10, 712). Литуанист Френкель однозначно с в и 
детельствует о фонетической незозможности этого сравнения , см. 
*raenkel I, 233. В общем и словообразовательное членение слав , 
слова на корень kgd- и суф. -ё1ь (Slawski II , 117) неприемлемо, 
и его не доказывают ссылки на болг. диал. кбнди, кднда 'очески 
^ьна, конопли, кудель ' (сомнения насчет последнего см. В Е Р 
4 584). 

Таким образом, мы толкуем *kqdelb i^kgdelb) как сложение kg- и 
К о Р н я del- {del-), дальнейшая атрибуция которого сопряжена 
с некоторыми трудностями и поисками: и.-е. *del- 'плести '? (речь 
и Дет об обозначении некоторого количества п р я ж и , обвязанного 
вокруг прялки). См. О. Н. Трубачев.—Езиков.-етнограф. изелед-

ания в намет на С. Романски 140—141; Трубачев. Ремесленная 
терминология 98—99, 2 4 2 — 2 4 3 . 
f * ) ° т [ ? е этимологии не представляются вероятными. См. К . Os-

г Etnolog IV, 1930, 14 (сближает с *kad- в аквитанском эт -
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нониме Cadurcl и с *кап- 'конопля' ) ; Ost i r . Drei vorslavisch-
etruskische Vogelnamen 36 (к глоссовому xav§o;, персидское наз
вание солдатской одежды, у Гесихия) ; Otr^bski . S tudia hidoeuro-

^ peistyczne 88 (греч. хХсЬбсо 'прясть ' < ] *klddh- сближает с *kqdelja <^ 
*kdndhel-9 с назальным инфиксом и метатезой I); М. Budimir .— 
Ziva an t ika I, 1951, 92 (объясняет слав, слово из qend- 'urticacea' 
с суф. -elo-)\ Machek 2 284 (считает родственным нем. Hede 
'очески, пакля ' , др.-англ. heordan, с последующей диссимиляцией 
г — I ^> п — I, между тем как это элементарно не соответствует 
этимологии и реконструкции герм, слоза: *hezdon от и.-е. *ке$-
'чесать' , см. K i u g e 2 0 2d6). Б Ё Р Ш , 181 содержит критику всех 
существующих этимологии без попытки с о б с т в е н н о г о объясне
ния . 

*kqdelbnica: сербохорв. стар., редк. kudje[nica ж . р . 'пряха ' (XIV в., 
Ш А V, 745), чеш. koadelnice ж . р. 'вид одежды, rlaafwamms' 
( K o t t I, 766), польск. диал. kqdzielnica ж . р . 'пряха' (vVarsz. 11, 
ЗЮ; Si. gw. p . 11, 330), 'количество волокна, помещаемое на 
прялку ' (Faiinska. Po l . sL tkackie 1, 93), слозин. стар, k^^elnica 
ж . р. 'прут при (колесной) прялке, к которому прикрепляется 
кудель ' (Sychta 11, 229), русск. диал. кудёльшща ж . р . 'пряха' 
(олон., свердл.), 'рукодельница ' (сзердл.) (Филин 15, 399), укр. 
диал. кудьльнщя ж . р . 'прялка с намотанной шерсгьхО (Лисенко. 
Словник ш ш с ь к и х roBopiB 1U9). 

Производное с суф. -ьса от прилаг. *kqdelbnb (см.) или с суф. 
-ыйса— от *kodelb (см.). 

*kqdelbnb(jb): сербохорв. кудёлнй, куд]ёл>Ш, -а, -о 'кудельный; ко
нопляный' (РСА X, 760; Ш А V, /44 : kudje)an), Kude\an м. р., 
фам. (XVI в. , R J A V, 742), чеш. koudelny ' с зязаяный с куделью, 
паклей, оческами' ( K o t t I, 766), также диал. kddeVny (BartoS. 
SJov. 169), слвц. kddeVny (SSJ I, 787), ст.-польск. kqdzielny, 
прилаг. 'прядильный; кудельный' (известно с X V I I в. , см. S t 
polszcz. X V I w., X , 230), польск. kqdzielny, прилаг. от kqdziel 
(Warsz. I I , 310), словин. kq^elrii (Lorentz . P o m o r . I, 366), ДР-" 
русск. кудельный, прилаг. к кудель (А. Холмог. там. избы, № 6 1 8 . 
1683 г. С л Р Я X I — X V i l вв. 7, 105), русск. диал . кудельный, 
ая, -ое 'предназначенный для хранения льна, кудели ' (яросл.)» 
'связанный с приготовлением кудели ' (перм.) (Филин 15, 399), 
укр . кудёлънищ -а, -е 'относящийся к кудели ' (Гринченко Н> 
318), также диал. кудэл'ный (Лексика Полесья 225), блр. 
дзёльны -ая,- ае 'кудельный, сделанный из кудели ' (Тлумач. сло^я» 
белар. мовы 2, 749). 

Прилаг . , производное с суф. -ъпъ от *kqdelb (см.). 
*kqdr'avbjb/*kqder'avbjb: цслав. клчдржъ, прилаг. o6X69pi£,crispus (Mikl.)» 

болг. къдраву прилаг. 'кудрязый, курчавый, кучерявый, волнистый 
(РВЕ; Б Т Р ; Дювернуа: к&дравъ, к&дрявъ), также диал . к^дрьф^ 
(Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. — Б Д V I , 48), макед. кадрав куД-
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рярый, курчавый' (И-С), сепбохоир. кудрав, -ау -о ' кудрявый, 
курчарый; складчатый' (РСА X , 763; R J A V, 745: «Rije6 je p^as-
Iav.»), сложен, kodrav, прилаг . 'кудрярый, курчавый' (Ple t . I, 419), 
сюда же kundrav: kundravo vreme 'пасмурная погода' (Plet . I, 
487), чеш. редк. kudravy, прилаг. ' кудрявый ' , также диал. кап-
deravy (BartoS. Slov. 138), в . -луж. kudzerjawy ' кудрявый, курча
вый' (Pfuhl 297), н . -луж. kuzerawy, kuzerawy то ж е (Muka SI. 
I, 758), ст.-польск. kqdzierzawy. kedzierawy ' кудрярый ' (SI. s tp. 
ИТ, 266; SI. polszcz. XVT w., X , 254), польск. kqdzierzawy ' куд-
рярый, курчарый' (Warsz . TI, 316), также диал. kedzierawy, ked
zierawy (Warsz. I I , 310, 316), kqdrawv (SI gw. p . I I , 331), сло
вин. kqgeravi (Lorentz . P o m o r . I, 3 4 1 ; R a m u l t 70), др.-русск. 
кХдщвыи, прилаг. ' к у д п я в ы й ' (Александрия, 108. X V в. со X I I в.; 
1289 г. — Ипат. лет., 921), покоытый пышной зеленью; ветвистый, 
кустистый' (Сл. Дан. Зат. , 104. X V I I в. с / э Х Ш в.) (СлРЯ X I — X V I I вв; 
7,107; Срезневские Т, 1358), Кудрявый, Кудрявой, личное имя собств. 
(XV—XVII pp., Радонеж, Муром, Суздаль, Веселовский. Онома
стикой 168; Тупиков 270), русск. кудрявый, -ая, -ое 'имеющий 
кудри' , диал. производное кудрявёц, под. п. -вца, м. р . ' кудря
вый челорек' (яросл., байк. , Ф и л и н 16, 14), укр . кудрявийщ -а, -с 
кудрявый; пенистый' (Гринченко I I , 319), блр. диал. кудравы, 

прилаг. 'кудрярый, кучерявый; (об облаках) кучевой' (Слоун. 
па^ночн.-заход. Беларуси 2, 557). 

*ь ^ ) И Л а г ' ' т т 1 Э О И З Р О Д н о е с СУФ- ~ а и ъ о т *hodrb (см.). 
kpdrb/*kQderb/*kodr'a: болг. къдра ж . р . 'локон, завиток' , къдри 

мн. г кудри ' ( Р Б Е ; Б Т Р ) , также диал. къдръ ж . р . (Н. Ковачев. 
Севлиерско. — Б Д V, 27), макед. кадра ж . р. ' вьющаяся прядь, 
2™кон' Ш-С), сербохорв. кудра ж . р . 'локон, завиток' (РСА X , 
7 6 2 - 7 6 3 ) , словен. kodra ж . р . 'прядь волос, клок' (Plet . I, 418), 
™~е г> род. п. -dra, м. р . 'локон, прядь, клок' (там же) , также 
kdndra ж . p . , kunder м. p . (Ple t . I, 487), чеш. педк. kudra ж . р . 
локон, завиток', в . -луж. kudzef ж. р . 'локон' (Pfuhl 297), н . -луж. 

kuiei м. p . , kuzera ж . р . то же (Muka SI. I, 757), ст.-польск. 
1$у[ог М - , Р . 'локон, завиток волос' (SI polszcz. X V I w. , X , 254), 
?^zwr. к^дры. власы к8деравыи (Лексикон 1670 г., л. 78 об.), 
K$dzierz м. р . то ж е (SI. stpol. I l l , 266), польск. ke(dzior м. р . 
локон* (Warsz. И, 316), диал. kqdry мн. 'короткие волосы, остаю

щиеся после того, как невесте отрезают косу' (Warsz. I I , 315; 
*• gw. р . П, 331), словин. kq^ora ж . р. 'локон, завиток' (Lo-

Р о ш о г * *> 3 4 1 ) > ДР--РУсск. кХдри ' кудри ' (Срезневский I, 
оэ»), Кудрь, личное имя собств. (1564 г., Олонец, Веселовский. 

^номастикон 168), кудерцы мн. ' завитки, колечки волос' (Под
линник ик., 52. X V I I р. С л Р Я X I — X V I I в*. 7, 105), Кудря, 
личное имя собств. (1495 г., Писц. I, 587, 720. Тупиков 270), 
Русск. кудри мн. ' вьющиеся или завитые волосы', диал . кудёръ 
ц ' н

И <ж* р ' ' з а в " т о к волос, кудряшка ' (Филип 16, 9; Даль) , кудры 
* к УДри' (олон., Ф и л и н 16, 14),. укр , кудерь, род. п. -дря, 
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м. p. 'локон, кудря ' , кудерг, кудрг (Гринченко I I , 319), кудра 
ж. р . ' кудрявая ж е н щ и н а ' (там же) , диал. кудрг ' кудри ' (бело-
церк., К у р и л о 97), блр. кудзер м. р . 'локон' , диал. кудра м. р. 
' кудрявый человек' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус] 2, 556). 

Сложение местоименной приставки ко- и корня глагола *dbratl 
(см.). См. О. Н. Трубачев Езиков.-етногпаф. изследвания на Ст. Ро
мански (София, 1960), 140—141. Ср. *kaderb (см.), представленное 
только в чеш.-слвц. ареале и содержащее другую огласовку при
ставки. Общепринятая этимология сближает как родственные 
*kqdrb и *kqdelb (см.), которые отличаются друг от друга якобы 
только разными суффиксами, однако здесь коренится заблужде
ние, убедительно вскрываемое привлечением чепт. leader, слвц. 
kader: последние слова никак не могут быть объяснены из прини
маемого обычно для *kqdrb корня *kqd-, в то ж е время связь 
kadef и форм от *kqdrb совершенно очевидна, и она диктует нам 
иное словообразовательное членение. Особое фонетическое разви
тие оп^> д^> а, постулируемое Махеком для чеш. kadef (Machek* 
234), маловероятно. 

Сближение *kqdrb и *kqdelb как родственных (см. еще Miklo-
sich 127) у ж е Бернекер принимал только с большими оговорками 
(Berneker I, 599: «Znsammenhang mi t kqdelb sd. ist wahrschein-
l ich. Doch bleiben im einzehicn auch hier gro|3e Schwierigkeitem)), 
но это было оставлено без внимания последующими авторами, 
которые прямо говорят о родстве *kqdrb и *kqdefa~ в частности, 
со ссылкой на Бернекера. См. Фасмер I I , 400; далее, см. SlawsK 
И, 126—127; Б Е Р I I I , 182—183. 

*kqdrbivbjb: словен. производное kodrnat, прилаг. 'кудрявый' (Plet. 
I, 419), ст.-чеш. kudrna ж . р . 'локон, завиток волос' (Gebauer Hi 
172), чеш. kudrna ж . р . то ж е ( K o t t I, 837), слвц. стар., книжн. 
kudrna ж . р . то ж е (SSJ I, 787), польск. редк. kqdziorny, при
лаг. от kqdzior (Warsz. IT, 317), ср. ст.-польск. производное kedzior-
nik со wJosy trafi . власокраейтель (Лексикон 1670 г., л. 78 об.), 
укр . кудёрнии, -а, -е ' кудрявый ' (Гринченко I I , 318). 

Прилаг . , производное с суф. -ъпъ от *k<?drb (см.); есть случай 
субстантивации (выше). 

v k q d b k b : польск. диал. kqdek, род. и. -dka, м. р . , также kondek, 
kondek, kundek 'кусок (напр. хлеба), кусочек' (Warsz. I I , 310; SJ-
£w. p. I I , 3 2 9 ) . — С р . чеш. диал. kundel ' кусок ' (BartoS. Slov. 
170), возможно, из *kqdylb. 

Производное с суф. -ъкъ от нерасширенного глагольного коря 
*kqd-, представленного обычно в оформлении на -s-ati (см. "Г 
sati) и производных. Вероятный праслав. лексический диалек 
тизм. т Т 

См. W . v . d. Osten-Sacken - IF X X I I I , 1908, 382; Фасмер и, 
431.* Не являются непреодолимыми препятствиями п 0 3 Д н я Я Д д Г 
йология и узкое распространение слоза (см. Slawski П . 1* 
поскольку речь идет о диал. слове* Сближение с гот. hand** * 
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нем. Hand ' рука ' , т. е. 'пригоршня, сколько захватит рука ' 
(V. P i s an i .—Pa ide i a X X I , 1966, 171), нельзя не признать слу
чайным. 

•kqdy: сербохорв. kudi — kud (RJA V, 742), словен. kodi•— kod (Plet . 
I, 418), чеш. kudy, мест, нареч. 'куда, каким путем' , диал. кигу 
то же (Hruska. Slov. chod. 47), ст.-польск. kqdy. ГдЪ: камо (Лек
сикон 1670 г., л. 78 об.), польск. k?dy, диал. kandy 'где; куда ' 
(Warsz. II , 315—316; SI. gw. p. I I , 332), словин. kqde, нареч. 
'куда' (Ramult 70), kqdd (Lorentz . Pomor . I, 341), др.-русск. 
кХды 'куда' (Новг. I л. под 1228 г.; Дог. гр. Новг. с Тв . Ал. 
Мих. 1325—1326 гг. ; Дух . Сем. 1353 г. Срезневский I, 1358; 
СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 107), русск. диал. куды, нареч. 'куда-
нибудь' (зап.-бряи.), 'очень, весьма' (яросл., смог., моек., тул.), 
'где' (волог., олон., иск., смол., новг.) (Филин 16, 16—17; Ку
ликовский 44), ' куда ' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 257), укр . 
куда, нареч. ' куда ' (Гринченко I I , 319), блр. куды ' куда ' , также 
диал. куды (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 557; Янкова 170; 
Тураусю слоушк 2, 247). 

Этимологически тождественно *kqda, *kqde (см.). Исход *kqdy, 
как и отличные исходы вышеназванных форм, представляются 
возможными вторичными различиями, которые могли быть на¬ 
веяны именными падежными флексиями. 

kqdbla/*kqdblo: словен. kddlja ж . \).=kodelja (Plet . I, 418), чеш. 
kudla ж. р. 'пучок волос, прядь , клок', также диал. kudla (Bartos . 
Slov. 169; HruSka. Slov. chod. 46), kudla ж . p . 'шерсть у ко
ровы', kudty мн. 'лохматые волосы' (Kel lner . VychodolaS. I I , 205; 
Lamprecht. Slovn. s tfedoopav. 66), сляц. диал. kudla ж . p . '(от
дельный) волос' (Buff a. Dlha Liika 169), kudlo «наглазник 
в конской у п р я ж и ' (Kalal 282), польск. kudla ж . р. 'космы, вскло
коченные волосы' (Warsz. II , 620), словин. kudle pi. t . 'космы' 
(Sychta II , 287), kudla мн. (Lorentz Slovinz. W b . I, 508), Aftiife 
м н . (Lorentz Pomor . I, 426), русск. диал. кудла 'пучок овечьей 
Шерсти, приготовленный для прядения; кудель ' (терск., Ф и л и н 

Ь, 12; Элиасов 172), кудла м. и ж . р. 'лохматый, нечесаный' 
(Словарь русских донских говоров I I , 96; Ф и л и н 16, 12: ворон.. 
J ° M . , краснояр., Латв. ССР), кудлд ' длинная шерсть на собаке' 
^смол.), < р уно' (иркут.) (Опыт 95; Филин 16, 12), кудлы, 
уола мн. 'спутанные, всклокоченные волосы; космы' (донск., 
Р°н., моек., смол., курск. , брян. , и др.), ' кудрявые волосы, 

*УДри (курск., смол.) (Филин 16, 12; Словарь говоров Подмо
сковья 240; Говоры Прибалтики 136; SJown. s tarowiercow 126), 
У Р- кудла ж . р . 'всклокоченная голова; мохнатая собака' (Грин 
енко^Н, 319), блр. кудла 'растрепа' , также диал. кудла ж . р. 

\_ Урауст слоушк 2, 247), кудлы мн. 'волосы' (Слоун. пауночн.-
з а х о д . БеларуЫ 2, 556; Янкова 170). 

Родственно *kqdelb (*kqdefo) (см.), причем *kqdbla <*kq~dbl~, 
к и kqdeh <[*kp-del~* Родство *kqdbla и *kqdelb в общем при-
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знается всеми, но в другом, неприемлемом для нас смысле — при 
членении *kqd-bla, *kqd-elb. См. Фасмер И , 400; F . Slawski SO 
18, 1947, 275 (польск. и словин. Ф О Р М Ы — с деназализацией *Aod-"> 
*kud-); Slawski I I I , 317; Machetk2 304. 

*kqdblatbjb: ст.-чеш. kadlaty, прилаг. 'лохматый, мохнатый' (Ст.-чеш., 
Прага), Kudlata м. р . , личное имя собств. (1419 г., там же), 
чеш. kadlaty, прилаг. 'лохматый' , диал. kadlaty (Bartos. Slov. 
169), слвц. диал. kudlati, прилаг . к kudla (Buffa. DIha Luka 169), 
польск. kadlaty 'кудлатый, косматый' (Warsz. И, 620), словин. 
kadlati (Sychta I I , 287), kudldti (Lorentz Slovinz. W b . I, 508). 
русск. кудлатый, -ая, -ос 'лохматый' , диал. кудлатый 'курчавый' 
(смол., Ф и л и н 16, 12), kudlatyj'лохматый, растрепанный' (Slown. 
s tarowiercow 126), укр . кудлатый, -а, -е 'косматый, мохнатый' 
(Гринченко II , 319), блр. диал. кудлаты, прилаг. 'ворсистый; 
волосатый; меховой; лохматый' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
555), ' кудрявый ' (Матэрыялы для дыялектнага слоунша Гомелып-
чыны 263; Янкова 170). 

Прилаг. , производное с суф. -atb от *kqdbla (см.). 
*kqd(b)ratb(jb): сербохорв. стар. , редк. производное kudratast, щп-

:rav. = kudrav ( X V I I I в., R J A V, 745), словен. kodrat, прилаг. 
' кудрявый, курчавый ' (P le t . I, 419), чеш. kudraty, прилаг. 'куд
рявый, кучерявый ' , слвц. диал. kudrati, прилаг . ' кудрявый ' (Lip-
t ak . ZempJ. 409), в . -луж. kudzerjati/ ' к у д р я в ы й ' (Pfuhl 297), 
н . -луж. kuzeraty то ж е (Muka SI. I, 758), польск. диал. kedraty 
то ж е (Warsz . I I , 315; SI. g\v. p. I I , 331), блр. диал. кудраты, 
прилаг. ' кудрявый, курчавый ' (TypaycKi слоушк 2, 247). 

Прилаг . , производное с суф. -а£ъ от *kqdrbj*kqderb (см.). 
*kqd(b)riti: болг. къдря ' завивать, делать кудрявым ' (РВЕ; Геров: 

к&држ, кындрш), макед. кадри ' завивать, закручивать ' (И-С), 
словен. kodriti ' завивать, делать кудрявым' (P le t . I, 419), н.-луж-
kuzerie ' завивать (волосы)' (Muka SI. I, 758), русск. диал. пуд
рить ' завивать кудри ' (арх., влад. , том., Ф и л и н 16, 14), куо-
рйть ' завивать волосы' (Словарь русск. донских говоров II , 9/, 
Элиасов 172). 

Глагол на -Ш, производный от *kqdrbj*kqderb (см.). 
*kqkolica: цслав. кжколицл ж . p . jxsXdvOiov, nigella (Mikl.), бал£ 

къклица ж . р . ' сорняк куколь Agros t emma g i thago ' ( Р Б Е ; Б1"» 
Дювернуа, Геров: к&клица), диал. къклицъ ж . р . ( С Ковачев» 
Троянският говор. — Б Д IV, 210; Денчев. Поповско. — Б Д » 
250; П. И. Петков. Еленски речник. — Б Д V I I , 78), к&клиц* 
ж. р . 'растение Adras tenum' (СбНУ X L I V , 527), макед. каплица 
ж . р . =какол (И-С), сербохорв. кукол>ица ж . р . , ум. от 
(РСА X, 790; R J A V, 760: X V , X V I I вв.), диал . к9плица (UJK; 
276), ст.-польск. kqkolica ж . р . 'куколь Agros temma gi thago Ь« 
(St. stpol. HI , 263; St. polszcz. X V I w M X , 231), A P - P y c c * ; / f , 
колица 'сорная трава (чернуха, куколь) ' , (Не. XXVHI-27 .X 
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СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 112; Срезневский I, 1360), укр . куколиця 
ж. р . 'растение Lychnis vesper t ina ' (Гринченко I I , 321). 

Производное с суф. -ica от *kqkolb (см.). 
• k q k o b : цслав. КЖКОЛА M. p . iiigella (Mikl.), болг. къкъл м. р . ' ку 

коль' (РБЕ; Б Т Р ; Дювернуа : кякалъ), также диал . къкъл'' м. р . 
(Горов. Страндж. — Б Д 1, 103; Стойчев Б Д II , 197), кбкал" (Стой-
чев Б Д II, 188), къкел" (П. Китипов. Казанлъшко. — Б Д V, 126), 
какъл м. р. 'куколь Agros t emma g i thago ' (X. Хитов . Б Д IX, 
262), макед. какол м. р . ' куколь ' (И-С), также диал . кщкиС 
(Malecki 53), сербохорв. кукол* м. р . 'куколь Agros t emma g i thago ' 
(РСА X, 789; R J A V, 760: также Кико\ м. р . , личное имя собств., 
XIV в. Mon. serb. 564), диал. кй'.кио] 'куколь ' (G. Czenar. Bauerl iche 
Gerate und Techniken in der kroat ischen Mundar t von Nebersdorf 
Susevo im Burgenland 43), словен. kokolj м. p . 'куколь Agros temma 
githago'' (Plet . I, 420), ст.-чеш. kakol м. p . ' lol ium, nigella, zizania ' 
(Gebauer II , 174), чеш. koukol м. p . 'куколь Agros t emma ' , слвц. 
kukoV м. p . то ж е (SSJ I, 789), в . -луж. kukel ж . p . 'куколь Ag
rostemma' (Pfuhl 298), kokol (Pfuhl 265), н . -луж. kukel, kukol 
м. p. 'куколь Agros t emma g i thago L . ' (Muka SI. I, 736), стар. 
Kuckoll (1582 г., Schuster-Sewc. Sprachdenkm. 311), полаб. kqCiil 
м. p . 'куколь ' (Polanski-Sehnert 82, с реконструкцией *kqkolb), 
ст.-шльск. kqkol м. р . 'сорные травы Lol ium t e m u l e n t u m L., 
Agrostemma gi thago L. ' (SI. s tp . I l l , 262—263; SI. polszcz. X V I w., 
X, 230), польск. kqkol м. p . 'растение Lol ium' (Warsz . I I , 311), 
диал. kqkol (SI. gw. p . I I , 330), kqkol 'куколь A g r o s t e m m a gi
thago L. ' (Kucala 57), кщки1 (Maciejewski. Chelm.-dobrz . 47), 
кйцШ (Gornowicz. Dial , malborski I I , 1, 159), словин. к6цк6и1 
м - P- 'куколь ' (Lorentz . Slovinz. W b . I, 460), др. -русск. куколь 
м. p. 'сорная трава (куколь) ' (Травник, 142. X V I I в. С л Р Я X I — 
XVII в в . j f Ц2; Феоф. толк. Ев . Срезневский I, 1360), русск. 
куколь м. р . 'травянистое растение сем. гвоздичных, сорняк ' , 
Диал. куколь м. р . 'растение Melandr ium pratense, дрема белая ' 
(нижегор., каз., тобол., том.), 'растение Silene noctiflora L . ' , 'Ar
temisia procera полынь высокая ' (астрах.), 'клевер ' (яросл. , новг.) , 
июлуха льняного семени' (вят., в.шог., новосиб.), 'чертополох 
КНРЙ/О ( В °Р° Н - ) (Филин 16, 41—42; Опыт 96; Васнецов 117). 
ЩКъ1 (Slown. starowiercow 126), укр . кукьль, род. п. -колю, м. р , 

Уколь Agros temma g i thago ' (Гринченко II , 321), блр . кукаль 
К 1 * : к у , к о л ь ' (Байкоу—Некраш. 153), куколь м. р . , т акже диал. 
ы™Л*'ЧКалъ (Слоун. пауночн-заход.Беларус1 2 ,561—562; Т у р а у с ш 
^чщгы* 204) ^ а т э Р ы я л ы Д л я Д^ялектнаго слоушка Гомель-

°T^*A^? C f °^ H T и з **9*°У°"> йотового адъективного производного 
ДНсси с т а Р ° г о диссимилятивного варианта от *ко1Шъ (см.); 
* * 0 & > / М И Л Я ^ И Я с о с т о я л а с ь е п А е Д° метатезы плавных. Производное 

* имело в связи с этим, по-видимому, значение 'колоколо-



*kqki>rica 56 

образный, колокольный, связанный с колоколом', что, как полагают, 
объясняются формой цветов растения. Широкое распространение 
*kqkolb интересно и как показатель некогда более широкого рас
пространения производящей исходной формы *ШШъ. Обычно 
сближают с лит. kankalas 'колокол; цветок-колокольчик', связь 
которого со слав. *kqkolb несомненна, но отсутствие лит. формы, 
тождественной слав. *ко1ко1ъ, вызывает все-таки мысль о неискон
ности лит. слова. Определенно заимствовано лит. kankulis 'ку
коль ' , повторяющее исход основы польск. kqkol, точно так же 
лит. kunkalis ' сорняк ' — из польск., kukalis, kuokulis 'сорняк, 
куколь ' — из блр. Вообще это название сорняка распространилось 
из слав, в р я д соседних языков — н.-греч., венг., см. Вегпекег 
I, 599—600 . 

В основе слова лежит , таким образом, экспрессивное удвоение, 
см. A. Meillet MSL 12, 1902, 217; Idem MSL 13, 1903, 33. Сбли
жавшееся прежде др.-инд. kankani 'украшение с колокольчиками' 
(О. Hujer L F X X X V , 214—222; цит. по: R S II , 1909, 2 3 8 ) - э т о 
независимое звукоподражание, см. Mayrhofer I, 136—137. 

Не кажется убедительной иная этимология Брюкиера, который 
видел в названии куколя производное с суф. -61- от дублетного 
корня *kqk-j*kuk- ' кривизна ' , см. Bruckner 224; A. Bruckner 
ZfslPh V I I , 1930, 340. Критику и литературу см. Фасмер II, 
406; F . Slawski SO 18, 1947, 251 ; Slawski IT, 118—119 (рекон
струкция «балтослав.» *kankalas слишком прямолинейна, см. 
выше); Б Е Р II I , 187—188; Skok. E t i m . rjecn. I I , 227; Schuster. 
Sewc. H i s t . - e tym. W b . 10, 716—717 (склоняется к точке зрения 
Брюкнера) ; F raenke l I, 215 . 

Отличное толкование Махека (Machek. J т ё п а rostl in 77) — *кГ 
ко1-<^*ко1ко1-<^*Ык-о1-у ср. нем. Lolch 'плевел, куколь ' , лат. 
lolium, «праевропейского» происхождения — невероятно; в послед
нем издании его этимол. словаря оно оставлено (Machek 2 284-— 
285). 

*kqkbrica: сербохорв. кйкпса, кикггса ж . р . 'почки на деревья* 
(RJ A V , 761 ; РСА X, 791), диал. кикНса ж . р . 'низкий кустар
ник ' ( К а п . 269), кукрица ж . р . 'мелколесье' ( J . Д р . Радуловип-
Збирка речи из Херцеговине. 1956 г., рукоп., Серб. АН, Белг
рад), kukrika ж . р . 'кустарник ' (Далмация, R J A V, 762). ^ 

Образование с местоименным префиксом kq- и суф. - ^ с а 

*къгь (см.). Представляет интерес тем, что обнаруживает наличие 
*къгъ — в связанном виде — также в ю.-слав. До сих пор 
отмечалось только в зап.-слав, и вост.-слав., см. Berneker I, " ' 
Фасмер I I , 344; Slawski II , 157 («сев.-слав. */съг/ъ>>). СКОК в сущ
ности оставляет слово без этимологии, см. Skok. E t i m . rje6n. » 
227. « . / г о -

*kqpa/*kqpb: словен. диал. кар 'бугор (голый или заросший) ( j 
ренск., Badjura 123), н . - луж . кира ж . р. 'остров на реке; в ° ° ^1 
каждое плоское возвышение вроде острова' (Muka SI. I, 744, с р 0 ^ 
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конструкцией «ст.-слав. *kqpav>), польск. kqpa, диал. kqpa ж . р . 
'кучка; группа деревьев; остров на реке, поросший кустами' 
(Warsz. И, 317; SI. gw. p. I I , 333), кутра (G6rnowicz. Dial, 
malborski II , 1, 160), словин. kqpa ж . р . 'отмель, поросшая тро
стником, на озере' (Lorentz . Slovinz. W b . I , 429), блр. диал. 
купа 'торф' (Полевой, Новозыбк. 31). 

^Трудно отрывать, а порой и отличать от *кира/*киръ (см.), 
которое выступает в близких или тождественных значениях 'куча, 
груда', включая и.-е. соответствия последнего с их стойким пов
торением семантики кучи и горы. В свете этих сравнений .и ти
пологических вероятий формы с носовым гласным — вторичные 
варианты, т. е. отношения *кира — *кдра можно интерпретиро
вать как *коира—*китрау ср . в последнем случае лит. кйтра 
'желвак, нарост', лтш. китра ' горб; ком', см. Miilenb. — Endz . I I , 
312. 

С этим толкованием сосуществует — не без противоречий — дру
гое, акцентирующее исконность носового в корне и семантику 
кривизны, ср. лат. campus 'поле' < 'изгиб ' , греч. харлгт) ' и з гиб ' , 
лит. kafnpas 'угол ' Казалось бы, и те, и другие значения в об
щем примиримы, особенно при дальней реконструкции (понятие 
^изгиб' помещают у истоков значения 'понижение , впадина ' > 
луг,^ поле' и значения 'гора ' <[ 'выпуклый изгиб ' ) , но имеется 

вероятие особого происхождения перечисленных и.-е. слов с ос
новой *катр от корня *кат-, т. е. весьма далекого от *кеи-р-/ 

кои-р-у лежащего в основе слав. *кира. Так что связь абсолютно 
всех форм, названных (и не названных) выше, с постулируемыми 
реконструкциями может оказаться в известном смысле вторичным 
сближением, остаточные «швы» которого угадываются до сих пор. 

См. Miklosich 126; Berneker I, 600; A. Bruckner . TV- und U-
Uoubletten im Slavischen. — K Z X L H , 1909, 3 5 0 — 3 5 1 ; Bruckner 

* ^ 5 : k$pa. . «forma oboczna: kup2»; F . Slawski. Obocznosc о: и 
* Mzykach slowianskich. — SO 18, 1947, 261 (в своем словаре 

лавский отходит от сближения *куръ—*кирг, предпочитая бо
бе старое—с исконно назальным корнем и исходным значением 

кривизны, см. Slawski IT, 127); К. -О. Фальк. - Scando-Slavica IV, 
*konadl :5- ° ; Р о к о г п У Т> 5 2 5 №т-Р' ' b i egen ' ) , 591 (кеи-р-). 

CD f: Ц с л а з - кжпллифе ср. p . ba lneum (Mikl.), болг. къпалище 
Р- р. место для купания, купальня , баня ' (Младеиов Б Т Р ) , сер-

™*m:kupallstc ср. р. то ж е (с X V I в., RJA V, 792), словен. 
н . ^ С р * Р/, ' м е с т о Д л я «У"ания; купальня* (P le t . I, 433), 
/jyi kupalisco ср. р . 'ванна, купальня; минеральные воды' 
ния» Э/а ^ ^ 7 j ) , др.-руссгс. купалище ср. р . 'место для купа-
124) Г р а > К Д * р а с ? р * П ' 3 0 7 ' 1 6 6 9 г * С л Р Я X I — X V I I ив. 7, 
(KVDC Р ^ С С К * Д и а л - купалище ср. р . 'удобное для купанья место' 
(Фили ' 1 ^ а Н ' ^ ' я м а с п°Д°й> г Д е купаются медведи' (красноярЛ 
с*п^ н 97), купалище 'место для купанья ' (Картотека Псковт 

0 Г 0 областного словаря). 
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Производное с суф. -isce от *kgpadlo (см.). 
*kqpadIo: сербохорв. kupalo ср. р. 'место для купанья; купальня* 

(RJA V, 792—793), ст.-чеш. kupadlo ср. р. 'место для купанья' 
(Gebauer I I , 177), чеш. kupadlo, koupadlo ср . р. 'место для ку
панья ' (Kott I, 767), диал. производное kdpdlky, мн. 'корыто для 
купанья ' (Bartos. Slov. 171), в . -луж. kupadlo ср. р. 'место для 
купанья ' (Pfuhl 300), п.-луж. kupadlo ср. р. <ванна, купальня; 
минеральные воды' (Muka SI. I, 744), русск. диал. купала ж. р. 
' купель ' (новосиб., Филин 16, 97), блр. диал. купайло ср. р. 
'место, яма для купанья ' (Народнае слова 18), 

Производное с суф. ~{a)dlo от глагола *kgpati (см.). 
*kqpadlbna: болг. къпалня ж . р. ' купальня; баня ' (РВЕ; БТР) , чеш. 

koupadlna ж . р. 'купальня; баня ' ( J u n g m a n n II , 36, со ссылкой 
на Добровского), стар, koupadelny, прилаг. 'купальный' , польск. 
диал. kqpalnia ж . р. 'купальня, ванна ' (Warsz. I I , 311), русск. 
купальня ж . р. 'деревянное строение в воде для купанья ' , диал. 
купалъна ж . р . ' купальня ' (волог.), ' купель ' (ленингр.) (Филин 
16, 97), укр . купальня ж . р. ' купальня ' (Гринченко II, 326), 
также диал. купальня ж . р. (Лисенко. Словник шшських гово-
piB 110), блр. диал. купальня ж . р. ' купальня ' (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус] 2, 573). 

Производное с суф. (-ьпъ) -ыга от *kgpadlo (см.), первоначально 
прилаг. , ср. и чеш. стар, пример (выше). 

*k<)panbje: цслав. кл^паыию ср. p. lavat io (Mikl.), болг. к4>пане ср. р. 
' купанье ' ( Р Б Е ; Геров: кжпанщ), сербохорв. kdpane ср. р. 'ку
панье ' (RJA V, 793), словен. kopanje ср. р. то же (Plet . I, 433) , 
чеш. koupdni ср. р . 'купанье ' (Kot t I, 767), в . -луж. kupanje 
ср. р. то ж е (Pfuhl 300), и . -луж. кирапе ср. р . ' купание ' (Muka 
SI. I, 744), ст.-польск. kqpanie ср. р. ' купание ' (SI. polszcz. 
X V I w., X , 233), польск. kqpanie от глагола kqpac (Warsz. U» 
311), др.-русск. купание ср. p. 'купанье, погружение в воду 
(Библ. Генн. 1499 г., Гражд. об. дет., 54. X V I I в. СлРЯ X I -
X V I I вв. 7, 125), русск. купание, купанье, ср. р. , действие по 
глаголу купать(ся), 'место, где удобно купаться ' , укр. купания 
ср. р. ' купанье ' (Гринченко И, 326), блр. купанне ср. р. то ясе 
(Блр.-русск.; Байкоу-Некраш.) . 

Производное с суф. -ъ]'е от прич. прош. страд. *кдрапъ, соот
носительное с глаголом *kqpati (см.). , 

^kqpati (se): цслав. кжпдти lavare (Mikl.), болг. къпя 'купать 
( Б Т Р ; Р Б Е ; Дювернуа: к&тк; Геров: к&пжся 'купаться ' ) , Д^** 
къп'ъ, къп'ъм (Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. — Б Д VI, *>U)t 
къпа (Шкдифов Б Д VTTT, 258), макед. капе ' купать ' 
бохори. Mpali ' купать , полоскать' (RJA V, 794), купати се «Т 
иаться ' , словен. kopati ' купать ' (P le t . I, 433), также ^тро^ 
(Ple t . I, 428), чеш. koapati \se) 'купать(ся) ' , слтщ. kdpat' (**) ** 
ж е (SSJ I, 792), диал. kdpat (se) (Orlovsky. Gemer . 153), "--лУ*; 
kapac, kumpac ' купать ' (Pfuhl 300), if . -луж. Hupai (se) ' купаться ; 
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(Muka SL I* 744), полаб. kgpdt ' купать ' (Polanski — Sehue r t 82), 
ст.-польск. kqpac> kqpac ' купать ' (SI. stpol. I l l* 263), kqpac siq 
'купаться' (SI. polszcz. X V I w., X, 232), польск. kqpac ' купать ' 
(Warsz. H. 311), дпал. kqpac siq (SL gw. p. IT, 330), kqpac se 
(Kucala 206), кйтрас ' купать , мыть ' (Gomowicz. Dial , malborski 
II, 1, 159), словин. kqpac (sq) 'купать(ся) ' (Loroatz Slovinz . W b . 
I, 430), др.-русск. купаты ' купать ' (Хрон. И . Малалы, V, 32, 
XVII в. ~ XV в. С л Р Я X I — X V I I вв. 7, 125; Срезневский I, 
1369), купатися ' купаться ' (915 г. — Р а д з и з . лет. , 20 об. С л Р Я 
XI—XVII вв. 7, 125), русск. купать ' погружать в воду для 
обмывания, освежения ' , диал. купать 'обмывать (покойников)' 
(Картотека Словаря рязанской Мещеры), купаться 'мыться в бане ' 
(кубан., рост., ворон.), 'плавать ' (том.), 'быть в довольстве ' (во-
лог.) (Филин 16, 99), укр . купати ' купать ' (Гринченко I I , 326), 
блр. диал. купаць 'мыть ' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
573), купацца ' купаться ' (там ж е ; Т у р а у с ш слоушк 2, 251). 

Происхождение этого трудного слова и особенно исследования 
о нем весьма поучительны в плане эволюции этимологической 
мысли, прежде всего в области семантической реконструкции. 

Практически все существующие этимологии подвергаются сом
нениям большинством исследователей. Таковы, напр. , сближение 
с герм, названием м о р я — а н г л о с . /га?/, н.-нем. haff (Н. Jacobsohn 
KZ XLIT, 161; цит . по: RS И, 1909, 2 4 1 ; с *кдра (см.) (так 
Bruckner 224: «od ' s iedzenia skulonego'»; Slawski I I , 119—120: 
кпольск. стар. , диал. czqpiec 'сидеть на корточках', но сам автор при
знает отсутствие семантических параллелей; тем не менее, эта этимо
логия принимается также в: Schuster-Sewc. His t . - e tym. W b . 10, 
730, попытка Бернекера — Berneker I, 601 — увязать *kgpati с *кдра 
в значении 'пучок' , откуда якобы — 'веник; хлестать веником', — 
не более, чем семантическая натяжка) ; оригинальное сближение 
**9/>/Ш, собственно, *ка-п-р- с *kapati (см.), т. е. якобы форма 
с носовым инфиксом к последнему и первоначальным значением 
капать, капнуть ' ( J . Otrqbski . E in ige slavische W o r t e r m i t n icht 

erkanntem infigiertem Nasal. — ZfslPh X X X I I I , 1967, 314—315) . 
Наибольшим сомнениям и критике обычно подвергается наи

более известное сближение *kgpati с *konopja (см.), выдвинутое 
Мерингером на том реальном основании, что парилка, парная 
баня обычно была в том ж е помещении, где сушили лен и ко
ноплю, см. Bemeker I, 601 (последний считает слово в конечном 
счете темным); ср. еще геродотовское описание скифского обычая 
париться, дурманя себя паром сжигаемого конопляного семени, 
и Допустимую в связи с этим скифско-славянскую культурную пре
емственность, см. I. Vahros. Grossruss. Sauna 53—54. Попытку 
несьма серьезно развить реально-лингвистическую сторону этого 
интересного толкования находим у Махека (Machek 2 285), кото
рый указывает в качестве культурной аналогии, что и русские 
нрименяли в бане различные пахучие травы. Весьма интересно, 
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далее, наблюдение Махека о том, что *kgpati обозначало не просто 
мытье, а ритуальное омовение, очищение. Полезно при этом вспом
нить определение Даля , что б а н я — « с т р о е н и е или покой, где 
м о ю т с я и п а р я т с я » (Даль 2 Т, 45; выделено нами, — О. Г.). 
1Гными словами, в б а н е ( р у с с к о й ) н е к у п а ю т с я , а купаются 
обычно в открытых водоемах, реках; в подкрепление также до
статочно сослаться на содержание статьи купать у Даля (II2, 
219). Конечно, нельзя не отметить, что семантическое содержание 
этого важного культурного слова (и всего гнезда) не могло 
не претерпеть изменен ли вследствие интерференции и влияния 
терминологии европейской цивилизации : скажем, продолжения 
слова *кдрё1ъ (см.) и близких стали означать в современных слав, 
языках 'Bad, ванна', но это, бесспорно, вторично. Купать детей, 
купать стариков — это ведь не просто 'мыть детей, стариков', 
здесь имелись, чуть слышатся и сейчас тонкие различия, под
тверждающие мнение о ритуальном характере термина *kgpati. 
Так что, как это ни странно, *kgpati, купать выпадает из банной 
терминологии, поскольку не входило в нее никогда. Не случайно 
в связи с этим Иоанн Креститель был назван в старину Ива
ном Купало (в качестве перевода греч. powraoxifc 'купатель, пог-
ружатель ' ) , а не *Мов(ь)никъ или *Мыльникъу подобно тому как 
по-немецки он — Johannes der Taufer (т. е. 'тот, кто погружает, 
освящая ' ) , а не *Bader (имя деятеля от baden ' купать ' [первона
чально — 'мыть в жаркой бане']) . 

Терминологические различия между 'купать (ритуально)' и 
'мыть ' (технический термин) неизначальны, некоторые языки 
с древней письменной культурой в общем обходятся без них, 
хотя и не во всех ситуациях и только до известного момента. 
Лат, lavo, lavere, lavare, слозо и.-е. происхождения и древности, 
(*/шо, ср. греч. Хобсо) значило и ' купать ' и 'мыть ' . Этот низкий 
технический статус слова просто запрещал его употребление в но
вом смысле 'окунать в священную купель, крестить ' , поэтому 
латинский и романские языки целиком перешли на грецизмы 
baptizare, Baptista (об Иоанне Крестителе — а не *Lotor или *Ьа' 
vator). В греческом для роли культового глагола 'погружать 
в священную купель, крестить ' оказалось пригодным неодно
значное, емкое ратста) 'погружать, особенно — погружать закаляя 
или окрашивая ' . 

Какими-то своими значительными обертонами семантики по
дошло и слав. *kgpati для передачи греч. ратсть'Сш 'крестить 
освящать, погружая в купель ' Сейчас этот эпизод из история 
*kgpati почти стерся из памяти (главным образом в;зиду экспан
сии термина *krbstiti), но он был, как свидетельствует именно* 
производное Купало = В а т т а х ^ , Следовательно, *kqpati не было 
банным техническим термином, оно служило ритуальным терми
ном: 'омывать с целью очищения, врачевания, с применение»; 
особых средств или трав' Этот довольно полный семантический 
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реконструкт, конечно, нуждается в дальнейшем обосновании, 
что сопряжено по-прежнему с трудностями. Дело в том, что, если 
*туи (см.) с м ы т ь ' — слово и.-е. происхождения, то *kgpali— слав, 
новообразование без соответствий в глагольной лексике других 
и.-е. языков. То, что терминологическая пара 'мыть ' — 'купать ' — 
историческая категория, а отнюдь не нечто раз и навсегда дан
ное в каждом языке, мы у ж е показали выше. После предприня
тых выше уточнений и типологических ограничений у ж е затруд
нительно, кажется, развивать дальше этимологическую версию 
о происхождении *kgpati ' купать ' из 'хлестать, бить банным ве
ником', поэтому должны отпасть и догадка Бернекера (выше) и 
ао-своему заманчивая гипотеза Отрембского о * kg pad из *ка-п-
pati (выше), куда, казалось бы, близко подводит и наша семан
тическая реконструкция *караи (см.) вместе с * ко pad (см.) как 
'бить, ударять ' . Остается все-таки этимология и семантическая 
реконструкция *kgpaU как 'пользовать коноплей' (см. выше). Это 
по разным соображениям отвечает ритуальному статусу термина 
*кдраи в древности. История имени *konopja (см.) восходит 
к иранскому или индоарийскому этносу Северного Причерноморья, 
и это, как и ритуальный статус глагола *kgpad> т акже соответ
ствует его инновационному появлению у славян. Махека сму
щало «исчезновение второго о» в *kgpaU (ожидалось бы *копо-
paci). Но эволюция *капар-^>*котр-^>*кдр- напоминает нам 
достоверные случаи taraty предшествующие формуле tort или, 
вернее, ее рефлексам по слав, языкам. Между *кдрас1и *konopja 
наличествует, конечно, различие в огласовке корня , но оно не 
носит запретительного характера. 

^Краткую сводку проблем с общей негативной оценкой сделан
ного см. Фасмер II , 419; Б Е Р I I I , 197; Skok. E t i m . rje6n. I I , 
237—238; Bezlaj. E t i m . siovar sloven, jez. I I (Ljubljana, 1982), 
64. 

kqpava/*kqpavbjb: словен. kopava, kompava ж . p . 'растение Carlina 
acaulis' (Plet . I, 428, 433; см. еще Strekel j 15), в . -луж. kupawa 
ж. p. 'ванна' (Pfuhl 301), н . -луж. kupawa ж . p . то ж е (iMuka SI. 
I> 7^5), др.-русск. купавка ж . р . 'название растения (купавка) ' 
(Травник Любч-, 199. X V I I в. c o l 5 3 i г. С л Р Я X I — X V I I вв. 7, 
•^4), русск. диал. купава ж . р . 'белая кувшинка ' (иркут. , крас-
н ° я р . , астрах.), 'растение Crepis sibirica L . ' (влад.), 'Nuphar lu-
teuin' (пек., твер., орл.), ' купальница европейская Troll ius euro-
Paeus L ' . (сарат.), ' гордая красавица' (пек., твер.) (Филин 16, 
Щ, купавый 'белый' (иркут. , Опыт 97), 'красивый, пригожий ' 
Оожн.-сиб., оиеж. , иркут . , Ф и л и н 16, 96), 'холеный' (Элиасов 

производное купавец ' купальщик ' (Картотека Псковского об
ластного словаря), купавна ж . р . 'женщина с горделивой по¬ 
с т Упью ' (твер.), 'пышно одетая ж е н щ и н а ' (твер.), ' гордая краса
в ц а ' (пек., твер.) (Филин 16, 96), укр . диал . производное ку
павка 'светлячок' (Онышкевич 396). 
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Первоначально прилаг*, производное с суф. -аиъ, «ava от гла
гола *kqpaii (см.). Значения с белый; красивый; красавица* кос
венно подтверждают ритуальное употребление производящего гла
гола, о чем подробнее — на * караси Самостоятельная, особая эти
мологизация *кдраиъ, *kgpava (ср. попытку А. А. Нотебни РФВ 
IV, 1880, 195 — к др. -инд. siibha- 'красивый') не имеет осно
вания . 

*kqpelisce: сербохорв. стар., церк. кареШЬе ср. \>.—kupali§Le (XIVв., 
K J A V, 795), чеш. koupeliste ср. р . 'место для купания, купальня' 
( K o t t I, 768), в . -луж. kupjelisco ср. р. то ж е (Pfuhl 301), польск. 
редк. kqpielisko ср . р . 'купель, ванна ' (Warsz. I I , 312), др.-русск., 
русск.-цслав. купЪлище ср. р . = купалище (Поел. Акинд.—РИБ 
VI, 156. X V I в. 1315 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 125), русск. 
диал. купёлище ср . р . ' купель ' (смол., Ф и л и н 16, 99), блр. диал. 
купёлЬшча ср. р . 'место купанья ' (Слоун. пауночн.-заход. Бела-
pyci 2, 573). 

Производное с суф. -isce от *корё1ь (см.). 
*kqpelb: ст.-слав. кл^гтклА ж . р . хоХи^р^бра, piscina, iavacrum 'ку

панье, место для купанья , водоем' (Zogr., Mar., As., Euch. , Supr., 
S J S , Mikl .) , болг. диал . купел м. р . 'купель (для крещения)" 
(Шапкарев—Близнев Б Д I I I , 236), сербохорв. kdpe\ м. р. *ку-
панье, место для купанья ' (RJA V, 795: «с X V I в. с е вместо 
ё С того ж е самого вреАмени — м. р . у чакавцев; у кайкав-
цев и сейчас — ж . р.») , словен. kopel, род. п. -peli, ж . р. 'ку
панье, баня ' (P le t . I, 434), также kopela ж . p . (Plet. 1, 434), 
чеш. koupel >£. р . 'купанье; место для купанья ' , диал. kapel 
м. p . (Kel lner . S t r a m b e r . 42, 51), kapeV м. p . (Bartos. Slov. 171), 
елвц. kapeV м. p . 'купанье; место для купанья , ванна ' (SSJ U 
792), в . -луж. kupjel ж . р . ' купальня , место д л я купанья ' (PfuW 
301), н . -луж. kupela ж . р . ' купальня , баня ' (Muka Si. I, 745), 
ст.-польск. kqpiel ж . р . 'купанье; место д л я купанья ' (SI. stp. 
I l l , 263; SI. polszcz. X V I w., X , 233—234) , польск. kqpiel, диал. 
kqpiela ж . p . 'купанье; купель, ванна ' (Warsz . И, 311—312; SI. 
gw. p. 11, 330—331), словин. koupjel ж . p . (Lorentz . Slovinz. 
W b . 1, 460), др.-русск. , русск.-цслав. купель ж . p . 'водоем, месЮ 
для к у п а н и я ' (Гр. Наз . , 98. X I в.; X . Т р . Короб., 28. X V I I в . с * 
159 i г.) , 'ванна или водоем в бане ' (Флавий. Полон. Иерус Ь 
68. X V в.), 'сосуд, в котором совершается обряд крещения ' ( ^ т э ; 
мт. Кипр . — Р И Б V I , 255. 1 3 9 0 — 1405 гг.) , 'обряд крещена* 
(969 г. — Лавр, лет. , 68) (СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 125; Срезневский 
I, 1376—1377), русск. купель ж . р. 'купальный водоем; сосуД 
для погружения крещаемого' ( Д а л ь 3 И, 564), диал. купель М-Р* 
' купель ' (курган. , Ф и л и н 16, 90), купйль ж . р . (новг., Филя* 
16, 101), купёля ж . р. ' купель ' (пек., смол., арх., перм., УР*Л" 
Филин 16, 100), у к р . купыь м. р . ' купель , посуда для кулаяь^г 
также вода для купанья ' (Гринченко I I , 327; Б1лецький-НосвН^ 
200: купель м. р . 'теплая вода для купания ' ) , диал . кг/пЧл' ** 
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панье' (Онышкевич 396), купиль, кутлъ 'ванна; теплая вода 
для купанья ребенка' (Матер1али до словника буковинських го-
BipoK 6, 109). 

Производное с суф. -ё1ь от *kypati (см.). 
*kqpena: сербохорв. диал. kupjena ж . р . 'кустарниковое растение 

Rubus fruticosus L ' . (с X V I в., зап., Дубровник, R J A V, 803), 
др.-русск. купона ж . р . 'название растения ' (Роспись травам, 
208. XVIT в. СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 125), русск. диал . купена 
ж. р. 'растение P o l y g o n a t u m ' (смол., ворон., твер., нижегор . , 
том., курск., твер. , вят. , Филин 16, 100), блр . диал . купена 
ж. р. 'купена' («Жывое слова» 202). 

Производное с суф. -ёпа от *kqpa (см.). Ср. *kqpina (см.). 
*kqpina: ст.-слав, кжпиыа ж . р . (Затос, rubus 'куст ' (Zogr., Mar., Supr. , 

Mikl., SJS), ' ежевика ' (Презвитер Козма 148), болг. къпйна ж . р . 
'ежевика Rubus ' ( Б Т Р ; Геров: ккпйна, купина; Младенов Б Т Р : 
стар., обл. къмпйна), диал. къпйнъ ж . р . (Т. Бояджиев . Гюмюрд-
жинско. — Б Д VI , 50), макед. капина ж . р . ' ежевика (растение и яго
да)' (И-С), диал. купина (Л>. Гпупче. Натюдни имшьа на растени|ата 
од Скопска Цона Гора. — MJ VTIT, 2, 1957, 225), kepinka (Hendr iks . 
The Radozda-Vev6ani dialect of Macedonian 264), сербохорв. ku-
Pina ж. p . ' ежевика Rubus fruticosus L . ' (RJA V , 796—797), 
также диал. купина (Ровинский 660), словен. kopina ж . р . ' еже
вика Rubus fruticosus ' (P le t . I, 434), диал. kopina 'малина ' 
(oaSelj I, 265), ст.-чеш. kupina ж . p . 'какое-то растение ' (Gebauer 
o l p ^ ) » ч е ш - kupina ж. p . 'пучок, кустик, ежевика ' (Ko t t I, 
846), слвц. kupina ж . р . ' ежевика Rubus fr. ' (Диалект. , Брати-
Sa™^' с т - ~ п о л ь с к - kepina Купина травнад. к^стъ (Лексикон 
1 Ь 7 0 г . , л . 78 об.), польск. kepina ж . р . 'кочка' (Warsz . I I , 317), 
Диал. kepiny мн. 'заросли на воде' (SI. gw. p. I I , 334), словин. 
ЩрНпа ж. р.^ (Lorentz . Slovinz. W b . Т, 430), kqvina ж . р . 'ост
ровок, отмель' (Lorentz . Pomor . I, 342), др.-русск. , русск.-цслав. 
O q q W ? ж * Р* ? т е Р н о в ы й куст; заросли терновника' (Мин. сент., 
х £ у Г * ; К ° З М а И и д " 4 1 • X V I R - ^ X I V — X V вв. С л Р Я 

XVII вв. 7, 127; Срезневский I, 1369), русск. диал. купина 
Do ^ о

х о л м и к , бугорок на низменном или болотистом месте, по-
п в в

Ш » И ? мохом, травою' (смол., пек.), купина ж . р . ' растение ку-
tunf т > Р С К ' °РЛ*' R°P°H-)* ' В И Д ландыша Convallaria polygona-
Kvnu ' ( к а л У > к - ) (Филин 16, 101 , там ж е прочие значения), укр . 
Ц Ч97\ Ж ^' ' з е л е н ь н а кочке среди воды; кочка' (Гринченко 
( у " /' кУШна ж . р . 'растение купена Po lygona tum Adans . ' 
«Нчни-°С* С Л Э З Н - n » 4 t 6 ) » Д и а л - щпша л 'ёсу 'перелесок ' (Лек-
^OHKaWTT^0 ^ Р а ч о ^ ° Р е > к п о г о Пол1Сся 96), купша ' заросшая 
сх1д Н о fr . Лисенко. Словник Д1*алектно1 лексики середнього i 
Словни° * с с я 38), купта ж . р . 'болотная кочка' (Лисенко. 
гвоягаГ* п о л 5 с ь к и х r o B o p i B 116), kupina 'кучка ' (Hrabec. Nazwy 
^Узгрист 0 2 " 6 H u c u I s z c z y z n y 41), купина ж . р . 'неровная кочкастая, 

т поверхность' (Матертали до словника букогщнрьких го-
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BipoK 6, Н О ; Областной словарь буковинских говоров 436), ки~ 
пина 'муравейник ' (Онышкевич 396), блр. путча ж . р. 'кочка* 
(Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 757), диал . путча ж . р. 'мохо
вая кочка' (Касьпяров1ч 171; Тураусю слоунш 2, 251), купШ 
ж. р . 'кочка; яма, омут' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
573—574), купыча ж . р . 'болотная кочка; пучок' (Ф. Д. Клим' 
чу к. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. — Лексика 
Полесья 44). 

г О межславянских связях см. F . Slawski. — Sprawozdania z prao 
naukowych wydzia lu nauk spolecznych P A N V, 5 (27), 1963, 50. 

Производное с суф. -ina от *kgpa (см.). Обращает на себя 
внимание очевидная праслав. древность образования и более об
ширный ареал, чем у производящего слова. 

См. из литературы: Фасмер I I , 420; В . Сор. E t y m a balto-slavica 
IV. 2. SI. *k9pina, *k9pa. SR X I I , 1959—1960, 1 7 6 - 1 7 8 (слав. 
*k<?p- с экспрессивным инфиксом *gu-m-p- <^*qefiep-); С. Младе-
нов Р Ф В L X I I , 1909, 2 6 6 - 2 6 7 ; Н. Petersson. - Glotta 8, 19.17, 
75 и сл.; Slawski И, 127; Machek 2 308; Skok. E t i m . rjecn. II, 
239; В Е Р I I I , 196; Bezlaj. E t i m . slovar sloven, jez. I I , 65. 

*kqpnQti (s?): русск. диал. пупнуть ' окунуть ' (олон., Филин 16, 
103), кунуть, кунатъ ' окунать ' (тул. , моек., ряз . , курск.), 'ма
кать, обмакивать' (тамб., ряз . ) (Филин 16, 90), блр. диал. ку-
нуць ' окунуть ' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 2, 571), куп-
нуцца ' окунуться ' (Там ж е , 574). 

Глагол на -nqti, производный от *k9pati (см.). 
*kqsadlo: сербохорв. кусало ср. р . 'та часть ложки, которая кла

дется в рот' (см. и R J A V, 825: «в словаре Вука») , также диал. 
кусало (Snj. 178), чеш. kousadlo ср. р . 'все зубы у хищников я 
собак' ( K o t t I, 769), слвц. kasadlo ср. р . то ж е (SSJ I, 796), 
русск. диал. кусало ср. р . 'что кусает; чем кусают ' (Даль 8 И, 
580;^ Ф и л и н 16, 1 5 5 ) . — С р . сюда ж е производное болг. диал. 
късалник м. р . 'суповая миска (в свадебном обряде) ' (Стойчев 
Б Д II , 197). 

^Производное с суф. -(a)dlo от глагола *k9sati (см.). 
^kQsakb/*kqsaka: ст.-чеш. Kusdk м. р. , личное имя собств. (1475 г., 
" С т . - ч е ш . , Прага) , чеш. kusdk, kousdk м. р . 'зуб-резец' (Jtmgmann 

II , 231 ; K o t t I, 769), слзц. диал. kusdk ' клык ' (Zuberec v Oravs-
kej z., К а Ы 287), в . -луж. kusak м. p . 'тот, кто кусает ' ( P f « w 

303), и.^луж. стар, kusak м. р . ' кусающий, злой человек ил* 
зверь ' (Muka SI. I, 753), др.-русск. кг/сака 'тот, кто кусается (как 
кличка коня) ' (Росп. лошадям, 179. 1666 г. С л Р Я X I — XVII 
7, 144), русск. кусака 'кто кусает, кусается ' ( Д а л ь 3 II , 5°0fc 
укр . диал. кусак м. р. ' кусок ' (Шух. I, 50, см. Гринченко^ Щ 
332; Матер'шли до словника буковинських гов1рок 6, ^^^\К^С^1 
'щипцы для орехов' (Онышкевич 401), кусака 'кусливый 
век; водка, иастоенная на перце с прибавкой и иных кореяьв** 
(Гринченко И, 332) . 
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Производное с суф. -ак- от глагола *kgsati (см.). 
•kqeanbje: болг. диал. кусаче ср. р . 'угощение молодым в доме не-

860™' (Стойчев Б Д II , 197), кусан'е ср. р . 'еда с ложкой* (Шап-
карев—Близнев Б Д I I I , 236), макед. касане ср. р . ' кусанье ' 
(Кон.), сербохорв. kdsdne ср. р . ' кусанье ; то, чем кусают ' (RJA 
V, 825), чеш. kousdni ср. р . ' кусанье ' ( K o t t I, 769), в . -луж. ки-
sanje ср. р . 'кусанье; ссора' (Pfuhl 303), н . -луж. kusane ср. р . 
•кусание; зубы' (Muka SI. I, 753), ст.-польск. kqsanie. 0$тризён1е. 
КУсанГе. ДосаждёнТе (Лексикон 1670 г. , л. 77), kqsanie (Warsz . 
II, 317), др.-русск., русск.-цслав. кусание ср. р . , действие по 
гл. кусати (Пвем. Сол. X V I , 5— -Библ . Генн. 1499 г. С л Р Я 
XI—XVII вв. 7, 144), русск. кусанье ср. р . , действие по глаголу 
(Даль3 I I , 579), укр . кусання ср. р . ' кусание ' (Укр.-рос. словн. 
II, 420), блр. кусанне ср. р . ' кусание ' (Блр.-русск.) . 

Производное (имя действия) от прич. прош. страд. *kgsanb (см. 
*hfsati). 

цслав. кжсдгси mordere (Mikl.), болг. късам ' рвать , драть ' 
(БТР), диал. Ki>caM то ж е (Шклифов Б Д V I I I , 259), кусам ' есть 
ложкой, хлебать' (Народписни материали от Граово. — С б Н У 
XLIX, 779), 'кормить с ложки ' (Гълъбов Б Д I I , 87), къцам 'ло
вить рыбу удочкой' (Младенов Б Т Р ) , макед. каса ' к у с а т ь ' (И-С), 
сербохорв. kusati 'есть ложкой, хлебать ' (с X V I в. , R J A V , 826), 
словен. kosdti 'разламывать, размельчать ' (Plet . I, 440), диал . ku
sati 'есть, грызть, кусать ' (Barle 18), чеш. kousati ' кусать ' , также 
J*fca*MKott I, 849), слвц. kusaf ' кусать ' (SSJ I, 796), диал . 
fefort? 'кусать ' , ' зудеть, чесаться ' (Orlovsky. Gemer . 154), в . -луж. 
*nsa6 ' кусать ' (Pfuhl 303), н . -луж. kusaS то ж е (Muka SI. I, 753), 
ст.-польск. kqsam. Ktfcaio. Гриз&. Досаждаю. OfхаплЛю (Лекси-

7 0 Г*' л* 7 7 ^ п о л ь с к - kasai, стаю, kesac (Warsz . I I , 312, 
словин. kqsac ' кусать ' (Sychta I I , 154), др.-русск. , русск.-

Чслав. кусати 'кусать, откусывать (при еде); отведывать' (1074 г. — 
Хутт Л е ? м 1 9 5 ^ * х я а т а т ь > Р в а т ь зубами' (Пов. бел. клоб., 294. 

V H в. со X V в.), 'жалить , кусать (о змеях, насекомых)' (ПГе-
Т*и1* Т' П и з и Д а > 2 9 « x v * . с / э1385 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 

» 144; Срезневский I, 1381), русск. кусать 'хватать, ранить зу-
J 1 ' клювом; захватывая зубами, клювом, отделять, откусывать 

еоольгяие части' , диал. кусать 'принимать пищу, есть ' (KOCTD., 
к., смол., твер., арх., вят. , порм., иовосиб., Филин 16, 156), 

У К Р . кусйти ' кусать ' (Гринченко ТТ, 332), блр. кусацъ ' кусать ' , 
ал. кус&ць 'кусать, жалить ; щипать, жечь ' (Слоун. пауночн.-

^ход. БеларусГ2 , 588; Турауск! слоунш 2, 254), кЦцаць 'долго 
«пежевывать' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 592). 

ViKopee всего, глагольный "интенсив на -s-ati от корня *kqd-y 

Д а ^ С Т а В Л е Н Н 0 Г ° ^ е з Т ) а с п т и т ) е н и я в шэаслав. диал. *куа*ъкъ (см.). 
НШн V*' Л И Т * kandu, kqsti ' кусать ' . Сближение с лит. кетёй, 
XXIII I Q O ^ ' Л ( т т ь * с п и х и в а т ь ' ( W v. d. Osten-Sacken I F 

» аУ08, 381—382) не представляется вероятным. Доводыю 
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распространенное мнение об отыменном образовании *kqsati<^ 
*kgsbjm.) не учитывает как раз наличия здесь глагольно-интен^ 
сивной модели на -s-ati, на которую указал Махек (ниже). Ар. 
гументация деривации *kqsb > *h<fsati ссылкой на имена с фор-, 
мантом -so- и прежде всего — на *golsb (см.) ослабляется допу-
стимостыо и в этом случае действия глагольной модели на -s-att. 

См. Berneker I, 601 (приводится также сравнение с др.-инд. 
khddati 'жевать , кусать ' и греч. xvooSoav ' зубец на охотничьем 
копье' , но сейчас оба эти сближения нуждаются в примечаниях, 
ср. наличие у др.-инд. слова и его ир. и арм. соответствий 
экспрессивной придыхательности, см. Mayrhofer I, 308; явная 
параллельность греч. XVGDSCDV И и.-е. *gonddh- в лит. zdndas 'че
люсть — ср. Fr i sk I, 888 — побуждает к тому, чтобы и греч. 
форму пока оставить в стороне); Bruckner 225; Фасмер II, 431 
(«кусать. От кус»); Slawski II , 121 (по мнению автора, 
sati было деноминативом от *kgsb, a *kgsiti было «вторым де-
номинативом от праслагс. *kQSb», тогда как реально деномина
тивным было только последнее); Machek 2 285. 

kQsiti : цслав. кжсити edere (Mikl.), болг. обл. куся 'укорачивать, 
обрывать' (Младенов Б Т Р ) , диал. кусН съ ' сильно сердиться* 
(В. Кювлиева и К . Димчев. Речник на Хасковския градски го
вор. Б Д V, 76), макед. куш 'укорачивать; обвешивать, обмери
вать ' (И-С), сербохорв. kdsiti 'укорачивать, обрубать хвост' (ША V, 
827: Вук) , словен. kositi 'измельчать, дробить ' (Plet . I, 441), 
kdsiti 'обедать, закусывать ' (там же), полаб. kqset 'кусать ' (Ро-
lanski—Sehner t 82, с реконструкцией *kqsiti), польск. диал. 
konsic ' у к у с и т ь ' (Sychta . Stown. kociewskie I I , 80), словин. Ьог 
set ' кусать , жалить (о комарах, мухах) ' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 
430), kqsec ' у к у с и т ь ' (Sychta II , 154), kqsdc (Lorentz . Pomor. I* 
342), русск. диал. кусйть 'откусить ' (петерб., новг., олон.)* 
'съесть ' (каз., смол., пек., новг., петерб.), ' укусить ' (петерб., 
твер., новг., пек., самар., камч., Лит . ССР) (Филин 16, 156), 
блр. диал. кусщъ ' укусить ' ( 3 народнага слоушка 44). 

Гл. па -Ш, производный от *kysb (см.) и соотносительный 
с *kqsati (см.). 

*kqsm3/*kqsmenb: др.-русск. производное Кусменев, фам. (1623 г., 
Веселовский. Ономастикой 174), русск. диал. кусмёнъ м. 
'часть, отрезок чего-либо или большой кусок, кусище' (волог., 
онеж. , влад., тамб., перм., свердл., сиб., амур.), 'часть чет<* 
либо, откушенная за один прием' (волог.) (Филин 16, 157; Даль 
I I , 580; Богораз 73), укр . кусман м. р. ' кусище ' (Миусск. окр.* 
Гринченко I I , 332), блр. диал. кусман м. р. 'большой кусок 
( Т у р а у с т слоун1к 2, 254). 

Производное с суф. -теп- от глагола *k<fsatC(m.y 
k q s n q t i : болг. к^сна 'куснуть; оторвать' (Младенов БТР) , Д ^ л ' ? 

къснъ 'куснуть, ухватить немножко (о еде)' (Т. Бояджиев. Ги^ 
мгорджинско. — Б Д V I , 52), късна ' у к у с и т ь ' (Щклифов Б Д VH ĵ 



67 *kqsb(jbj 

259), макед. касне ' укусить ; закусить ' (И-С), сербохорв. kus-
nuti 'хлебнуть, зачерпнуть полной ложкой' (RJA V, 827), ст.-
чеш. kdsndti (. . . swnie gedinau kaujna. Ст.-чеш., Прага) , чеш.. 
kousnouti ' куснуть , укусить ' , елвц. kusnuV то же (SSJ I, 796), 
польск. kqsnqc ' укусить , куснуть ' (Warsz . I I , 313), словин. kgs-
пде (Lorentz. Pomor . I, 367), koysnoyc (Lorentz Slovinz. W b . I, 
461), русск. куснуть, однокр. к кусать, диал . куснуть ' при
нимать пищу, есть' (костр., пек., смол., твер. , арх. , вят . , перм., 
новосиб., Филин 14, 156), укр . куснути от кусати (Желех . , 
см. Гринченко II, 332), блр. куснуцъ, кусануць ' к у с н у т ь ' (Блр.-
русск.). 

Глагол на -ngii, производный от *kgsati (см.). 
•kqsb: цслав. кксъ м. p . f rus tum (Mikl.), болг. къс м. р . 'кусок; 

штука' (БТР) , диал. кус м. р . 'кусок мяса ' (М. Младенов. Го-
ворът на Ново село, Видинско 241 ; Зеленина Б Д X, 33), сер
бохорв. kus м. р . 'кусок; глыба; чурбан' (RJA V, 822), также 
диал. kus (Tentor. Leksicka slaganja 77; Ka. 395; Vis. 294), ум. 
kusac, род. п. kusca, м. р . (с X V в. , R J A V, 824), словен. kos 
м. р. 'кусок; штука; участок' (P le t . I, 440; P i n t a r I, 17: kos 
kruha 'кусок хлеба' , также в знач. 'обеспечение в старости') , 
•ст.-чеш. kus 'кусок, часть; предмет' (Novak. Slov. Hus . 53), чеш. 
ikus м. р . 'часть, кусок; штука ' , диал . kus 'чурбан ' ( K o t t . Dod. 
ik Bart . 4 7 ) , kus, kousek 'штука полотна' (Kub in . Cecil, k lad , 
493), елвц. kus м. p . 'кусок; крошка; штука ' (SSJ I, 795—796), 
диал. kus 'пирожное' (Matej£ik. Vychodonovohrad. 285), в . -луж. 
kus м. p . 'кусок; крошка' (Pfuhl 303), н . -луж. kus м. p . , ум. 
ikusk 'кусок; кроха' (Muka SI. I, 753), полаб. kgs м. p . 'кусок ' 
(Polanski—Sehnert 82), ст.-польск. kcjs. О^крохъ. Часть . Частица . 
Мало. (Лексикон 1670 г., л. 77), польск. kqs м. р . 'кусок; от
кушенная часть' (Warsz . I I , 317), также диал. kqs (St. gw. р . И, 
334), словин. kqs м. p . (Lorentz Pomor . I, 342), др. -русск. кусъ 
ы - p . (Палея Толк. 2 , 63 . 1477 г. ~ X I I I в.), 'кусок, ломоть 
(хлеба)' (Пролог, 114. X V в.), (мн.) 'отколотая, отбитая часть ' 
(Каз. лет., 86. X V I I в. ~ X V I в.), 'штука, ком, пласт (о штуч
ном товаре)' (Там. кн. Тихв . м., № 1265, 5 1 . 1626 г.) (СлРЯ 
XI—XVII вв. 7, 144; Срезневский I, 1382), кусецъ м. р . 'подая
ние ' (А. Кадаш. сл. , 73 . 1626 г. С л Р Я X I — X V I I вв. 7, 144), 
Русск. диал. кус м. р . 'часть чего-либо, откушенная за один 
прием' (костр.), 'еда, пища ' (твер., яросл., костр.), 'наживка , 
приманка' (арх., астрах., донск.) (Филин 16, 155), укр . куем. р . 
кусок' (Гринченко II , 332), блр. кус м. р . 'кус, кусок ' . 

Отглагольное (обратное) производное от *kgsati (см.; там ж е 
• и П 0 ДР°бнее об этимологии). 

^ ъ ( ] ь ) : Цслав. K^CZ, прилаг. xoXoj36xepxos, cauda mu t i l a tu s (Mikl.), 
0 щ \ ^ к г с , прилаг. 'короткий; куцый; краткий ' (БТР) , кус, гри -

Л а г . бесхвостый' (там же) , диал. къс ' низкий; короткий' (Т. Бо-
-ЯДишев. Дедеагачко. — Б Д V, 232; он же . Гюмюрджинско. — 



Б Д VI , 51), макед. кус 'короткий, краткий; низенький; куцый* 
(И-С), сербохорв. kas, прилаг . 'бесхвостый' (RJA V, 822), ст.-> 
чеш. kusy, прилаг. с к у ц ы й ' (Gebauer И , 184), чеш. kusy то ущ 
слвц. kuyy (SSJ 1, 706), в . -луж. kusi, н . -луж. kusi 'куцый, кур»; 

гузый, бесхвостый' (Muka SI. J, 756), польск. стар, к&у 'бе(Н 
хвостый, куцый; короткий, кургузый ' (Warsz . I I , 318), словвдь 
kqsi ' куцый, короткий' (Sychba I I , 154), kqsi, прилаг. 'куцы!,! 
кургузый ' (Loreutz Siovinz. W b . I, 431), др.-русск. , русск.-цслав. 
к&сми, к/гчСыи, прилаг. с с отрубленным хвостом, кургузый ' (Панд. 
Ант. — Амф. 5(J, XI в. СлРЯ X I — X V I I вв. 7, Н 6 ; Срезневский I, 
1382), русск. куцый, -аяу -ее 'короткий, обрубленный (о хвосте); 
малорослый, короткий' , диал. kusoj 'короткий' (Slown. starowiercdw 
128), укр. куций, -а, -е 'короткий, кургузый; малорослый; ко
роткохвостый, бесхвостый' (Гринченко I I , 334), блр. куцы, 'ку
цый, короткий' (Байкоу—Некраш. 155), диал. куцы 'малорос-' 
лый; короткий' (Инкова 173; Тураусш слоунш 2, 256), куцй 
'безрогая корова' (3 народнага слоушка 175). 

Этимологически тождественно *кдьъ (см.), вместе с тем замеча
тельно своим, видимо, ранним формальным (прилаг.) и семан
тическим обособлением, а также несомненной производностью 
от глагола *kgsati (см.). См. Berneker I, 601 (<<Grundanschauunf 
' a b g e b i s s e n '») ; Фасмер II , 437 (специально о форме куцЛ 
как экспрессивном варианте). На счет экспрессивности употреб
ления слова может быть отнесена и утрата назальности корне
вого гласного в польск., словин., но ср. F . SJawski SO 18, 1У47| 
275 . 

frkqsbkT>: макед. кусок м. р . 'недостача' (И-С), сербохорв. kdsoK 
род. п. kuska, ум. от kus (с X V I I I в . , И J А V, 825), слове* 
kosek, род. п. -ska, м. р . 'кусок' (P le t . I, 4.41), чеш. kousdjt 
род. п. -±ки, м. р . 'кусочек' (Ko t t I, 769), 'штука 7 , слвц. 
род. п. -ska (SSJ I, 7136), диал. kusek м. р . 'кусочек' (Greg*** 
Slowak. von Pi i isszanto 238), н . -луж. kusk м. p . 'кусок' (Muka SL h 
755), ст.-польск. kqsek. О^крахъ. Часть. Частица. Мало (ЛексИ. 
кон 1670 г. , л. 77), польск. kqsek, род. п. -ska, м. р . < К У?** 
кусочек' (Warsz . I I , 313), также диал. kqsek (SL gw. p . Hi '^h 
словин. коц к м. р . 'кусок, кусочек' (Lorentz Siovinz. Wb* Щ 
460), кдзк (Sychta II , 230), др.-русск. кусокъ м. р. 'кусок, Щ 
моть, отрезанная часть' (Гражд. об. дот., 40 . X V I I в.), С ^ Т У ^ 
ком, пласт (о штучном товаре)' (Там кн. Тихв . м., № 1265, Щ 
1626 г.) (СлРЯ X I — X V I I ив. 7, 145), русск. кусок, Р^А-Я 
-ска, м. р . 'часть, отделенная, отломленная, отбитая от 
либо; вообще отдельная часть ' , диал. кусок м. р . 'мясо ( ° ^ ^ Д 
вареное, жареное и т. п.) ' (ворон., курск. , тамб., орл., к а Д У д 
моек., новг. , ценз. , тул. , ряз.) , 'пища, питание; стол'^ ( 0 < >Д 
иркут. , краснояр.) (Филин 16, 158), укр . кусок, род. -ска, 
'кусок' (Гринченко I I , 332), блр. кусок м. р . 'кусок', 
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диал. кусок (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2 , 588 ; Тураусш 
слоушк 2, 254). 

Ум. производное с суф. -ъкъ от *kgsb (см.). 
•kofiajb. болг. диал. къшей м. р. 'кусок' (Поливанов Б Д V, 180). 

Производное с суф. -а]ь от глагола на -iti *kgsiti (см.). 
•kqta: болг. диал. кути ж . р. 'вогнутость, ^ изгиб, складка' (Мате

риал за българския речник. От гр . В.-Търиово — СбНУ X I V , 
204), слвц. диал. kuta, kutica ж . р. 'коморка, комнатка; место 

^ о д печыо' (Kalal 287; SSJ I, 797), русск. диал . купга ж . р. 
•угол за печью' (краснояр.), 'сени в избе ' (яросл.) (Филин 16, 
165), 'теплая каморка' (сиб., Д а л ь 3 И, 583; Элиасов 178), блр. 
кута ж . р. 'могила' (3 народнага слоушка 164). 

Этимологически тождественна *kgfo (см.). 
*kqtati: болг. кътам 'прятать , скрывать ' ( Б Т Р ) , диал. кътам 

'убираться в доме' (Горов. Страндж. — Б Д I, 104), 'прятать; 
собирать' (Хитов. — Б Д I X , 273), кътъм 'сохранять, глубоко 
прятать' (Н. Ковачев. Севлиевско. — Б Д V, 28), кутам 'выха
живать, вскармливать' (Ст. Кидикова — Родопи 1976, 12, 37), 
др.-русск. кутати ' кутать , укрывать ' (АИ I. 337. 1533 г. 
СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 147), русск. кутать 'плотно заверты
вать, одевать для тепла, одевать в теплое' , также диал . кутать 
(Подвысоцкий 79), хутать 'одевать, окутывать; прятать ' (пек., 
твер., Доп. к Опыту 295), укр . кутати 'кутать; заботиться, 
воспитывать; успокаивать, усмирять ' (Гринченко I I , 332), кг/та-
гпися 'кутаться; заниматься, хлопотать' (там же) , диал. кутати 
'выращивать, кормить, разводить (скот, птицу) ' (Матер1али до 
словника буковинських говорок 6, 115), блр. диал . кутаць 'го
родить, строить (забор, ограду) ' (Матэрыялы для дыялектнага 
слоушка Гомелынчыны 270; Народнае слова 69; Жывое слова 
Н 6 ; Беларуская мова i мовазнауства 101; Янкова 173). 

По-видимому, экспрессивный вариант с носовым вокализмом 
к *kutati (см.), что позволяет расценивать огласовку *kgtati как 
слав, новообразование. Вместе с тем сравнивают с др.-прусск. 
pokanst 'стеречь' , pakunst ' охранять ' , kunti ' ухаживает , присмат
ривает'. В других балт. и остальных и.-е. языках слав, форма 
с носовым не имеет соответствий. Дальнейшие соответствия, воз
водимые к и.-е. *keut-j*kut- и обозначающие кожу, шкуру , ко¬ 
ЖУРУ, (домашний) кров, относятся у ж е , строго говоря, к *kutati. 
Следует добавить, что русск. (и вост.-слав.) формы двусмысленны 
фонетически, могут продолжать как *kgtati, так и *kutati. 

См. Berneker I, 601—602 (говорит об и.-е . носовой инфикса-
Дни); Trautmann BSW 145; Фасмер I I , 433; Slawski I I I , 441 ; 
«ЕР I II , 234; Machek 2 309 (о родстве с греч. хеббео и xovOdvu) 
скрывать, прятать ' ; правда, заглавное чеш. kutati 'извлекать, 

Добывать полезные ископаемые' само проблематично ввиду воз
можного влияния со стороны нем. kutten то же , как указывает 
•втор). Устарело сближение слов кутать и скут (А. А. Но-
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тебня Р Ф В IV, 1880, 210), так как последнее представляет соЛ 
бой заимствование из герм., ср. гот. skaut(s) 'край, угол, каймР 
(ткани) ' , см. Фасмер III , 663. Основано на недоразумении сбли-^ 
жение в . -луж. skit ' защита, щит ' (едва ли древнее ввиду н.-луж. 
scit то ж е из *§Шъ\) и русск. кутать, болг. къпам (Н. Scbuster-
Sewc ZfSl 24; 1979, 121—122); ни в . -луж. skit, ни во всяком-
случае лат. scutum 'щит ' (*skoitom\) нет оснований выводить 
при этом из и.-е. *skato-. Лат.-кельт.-слав.-балт. название щита 
имеет другой вокализм корня (*£keito-j*skoito-). 

"kqt ja: болг. къща ж . р . сдом' (ВТР), диал. кАшта ж . р. (Д. Ма-
ринов. Д у м и и фрази из Западна Б ъ л г а р и я . — С б Н У X I I , 1895, 
294—295), къшта (Зеленина Б Д X, 14, 62), къщъ ж. р. 
(П. И. Петков. Еленски речник. — Б Д VI I , 82), къштъ ж. р. 
'дом; комната; семейство' (Т. Б о я д ж и е з . Гюмюрджинско. — Б Д VI, 
52), кбшта (Стойчев Б Д II, 192), къшча (Шклифов Б Д VHP, 
259), къша ж . р . (Стойчев Б Д II , 179), макед. кука ж . р. 'дом* 
(И-С), диал. Kbsta 'дом' , 'комната с очагом' (Malecki 53), сер
бохорв. киса ж . р . 'дом' (RJA V, 724—729), диал. куЬа По
мещение в доме, где есть очаг' {GP. 28), ' кухня ' (Su. 110, 111; 
Vis. 37, 38, 40; FG. 43), словен. коса ж . р . 'крестьянская хи
жина , лачуга ' (Ple t . I, 418), слвц. диал . киска 'домик' (вост.-
слвд., Kalal 281 . Заимств. из укр.? Ср. Machek 2 304 — о чеш. 
диал. , мор. киса), др.-русск. куча ж . р . ' х и ж и н а , шалаш, жилая 
постройка' (Александрия, 84. X V в. ~ X I I в. , Ж . Андр. Юрод.— 
В М Ч , Окт. 1—3, 97. X V I в. ~ X I I в. и др . С л Р Я XI—XVII вв. 
7, 150; Срезневский I, 1384), русск. диал. куча 'шалаш из стол
бов в рост человека, сверху обложенный дерном, землей' (Кар
тотека Словаря рязанской Мещеры), ср. также кутя ж . р. 'часть 
избы перед русской печью' (челябин., Ф и л и н 16, 179), купгъЛ 
ж . р. 'место в избе у входной двери' (вят.), ' кухня ' (волог., 
свердл., перм., урал.) (Филин 16, 178), укр . куча ж. р . 'клеть 
для птиц; хлев для свиней' (Гринченко II , 334), диал. к$ча 
'плетеный или дощатый ящик (для птицы и т. п.)' (Ващенко. 
Словник полтавських говор1в I, 53), 'помещение' (Ващенко. Jliflr-
в1стична географ1Я Наддншрянщини 39), 'узкое пространство 
под русской печью' (Н. Д . Корень, М. С. Шушкевич. Полесская 
строительная терминология (Хата и хозяйственные постройки). 
Лексика Полесья 142; А. С. Лысенко. Словарь диалектной лек
сики северной Житомирщины. —Славянская лексикография * 
лексикология 3 1 ; Лисенко. Словник ш ш с ь к и х говор1в ™*Ь\ 
'будка для собаки' (П. С. Лисенко. Лексичн]* особлизос/и г о В £ 
рок Ставищанського району Кишсько! обл. — Д 1 а л е к т о л о п ^ н ^ 
бюлетень V, 1955, 40), ' свинарник ' (А. А. Москаленко. С л о в н о 
д!алектизм1в украшських гов1рок Одесьжл област1 47; К о л е с я ^ 
Матер1али до словника Д1алектизм1в у к р а ш с ь к и х rosopiB БУ 
в и н и . 77; Онышкевич 403), 'бедный старый дом' (КарпатсК! 
диалектологический атлас 185, карта 123), блр. диал. кучка я И 
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'хлев; небольшая хатка' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси" 2, 
595; Сцяцко, Зэльв. 86; Тураусш слоунш 2, 256), 'место под 
печью' (Матэрыялы для дыялектнага слоушка Гомельшчыны 272), 
кфчка 'отгороженная часть хлева; маленькая избушка ' (Ф. Д . Клим-
чук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. — Лексика 
Полесья 44). 

О проблематичном ст.-польск. kqca и польск. диал. kucza (при
чем с неудачной попыткой охарактеризовать последнее — без но
сового—как исконнопольск., а не заимствованное, см. В . Lin-
dert. Nazwy zabudowan mieszkalnych w jqzykach slowianskich 
pochodza,ce z epoki p ras towiansk ie j .—Z polskich s tud i6w slawisty-
cznych. Seria 5. Jqzykoznawstwo. Wa-wa, 1978, 84—86) . О зна
чении сербохорв. kuca ' к у х н я ' см. М. Tentor 1Ф V, 1925—1926, 
208. В общем сохраняет значение характеристика распростране
ния слоза *kgtja в словаре Бернекера: «В зап.-слав, отсутствует». 
Маловероятно и неточно (см. также ниже) мнение о том, что 
слово *kytja было вторично вытеснено на слав, западе и востоке 
(см. так §. Ondrus . L ingv is t i cky prispevok k dejinam slovanskei 
architektury. — Jazykovedny 6asopis X X I V , 1, 1973, 23 и сл. , 
где развивается далее мысль, что праслав. *kgtfa первоначально 
обозначало о с т р о в е р х у ю конструкцию над землянкой, 
а также в связи с этим выдвигается этимологическое толкование 
слав. *kqt/b как обозначения прежде всего о с т р о г о угла, что 
отнюдь не следует из известных нам слав, материалов, указы
вающих на совершенно другую семантическую черту этого слова: 
в н у т р е н н и й угол') . 

Если не считать устаревших случайных этимологии, каковы 
объяснение *kontia как 'Gestange, конструкция из жердей ' , ср. 
*evxpov, xovxos, по аналогии англос. tr&f 'шатер, палатка' — лат. 
J**-*"* 'балка, стропило' (R. Meringer IF X I X , 1906, 450— 
451), мнение о заимствовании болг. къща из тюрк, kys ' зима ' 
(подробную критику см. S. Mladenov R E S I, 1921 , 41), наконец, 
сближение *kantid с греч. axTrjvifj , дор. axavd 'шатер, палатка ' 
vUtrqbski. Studia indoeuropeistycziie 128), то сейчас практически 
господствующей является этимология *kQtja как производного 
о т глагола *kq\ali 'убирать, прятать ' , см. Berneker I, 603, где 
привлечена в порядке аргументации даже своеобразная figura 

yniologica — болг. къщата. стая за к ъ т а н е нещата за об¬ 
- екло и нещата за ястиво и вариво ~ 'помещение, где склады-

а К ) т предметы одежды и съестные припасы' (как увидим ниже , 
за С Ь п Р е д с т а в л е п а > скорее, ложная, народная этимология, лишь 

^ М н я ю щ а я истинную деривацию *kglja). 
с общем так же , вслед за Бернекерэм, см. Преобр. I, 425 (но 
с Д Н о в Ременной ссылкой на отнесение Ляпуновым в одну группу 
ч ^ ^ 7 1 У г °л ' ) . Так же , но подообнее (ккита первоначально — 
прикрытие' и т. д.) см. М. Коген И О Р Я С Х Х Ш , 1, 1918, 23, 
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Далее см. P. SJawski SO 18, 1947, 262 (кжшта — к гъкжт*п | 
Фасмер II , 439; Skok. E t i m . r j e 6 . II , 2 2 1 ; Bezlaj. Etim. slovi| 
sloven, jez. TI, 52 (колеблется между *А:^ъ и *kgtati). МеядЙ! 
тем словопроизводство *кдс]а < *kg'ati маловероятно в словообр 
зопательно-морфологическом отношении, и, напротив, более npq 
почтительно объяснение *kg*ja как производного с суф. -/а 
*кръ (см.) — и формально, и реально-сехмантически (см. дале 
См. О. N. T r u b a c e v . — Z e i t s c h r i f t fiir Phonet ik , Sprachwissen 
haft und Kommiinikationsforschung 3 4 , 1981, 477; Б Е Р III , 241 
Этимология *kQlja <T *ку'ъ не является новой, ср. ссылки на не! 
с литературой v Бернекеоа, но до недавнего времени ей вМ 
хватало семантического обоснования, ибо собир. производное Щ 
*кд^ъ 'угол ' , конечно, малэ^ероятно, я чем можно согласиться 
с Бернекером (там же). В свою очередь, нам теперь не кажетсЁ 
достаточным наше обоснование *kytja как первоначального на* 
звания естественного убежища, уголка, где можно укрытье^ 
Более близки к существу дела, видимо, наблюдения, вскрываи| 
щие с^язь производицего *кръ с огнем, очагом, ср. указаниен| 
болг. диал. кът 'место для сидения близ очага' и соответственно-^ 
болг. къща как обозначение помещения с очагом, см. БЕР 1Щ 
241 (здесь, правда, неточно говорится; что «слово встречаете* 
только в ю.-сла*. языках», ср. у нас выше). 

Действительно, значения 'помещение с очагом; кухня ' весыЛ 
характерны для ю.-слав. продолжений *kgtja (ср. также Skol^ 
там же) , но они имеются (хотя и менее известны) у вост.-слал-
слов, ср. выше русск. диал. кутЛ (*kytbja?) 'часть избы nepqtf 
русской печыо' , укр . диал. куча 'узкое пространство под pyecuoi 
печью', бли. диал. кучка 'место под печью'. В свете известно!, 
лингвогеографической характеристики собранных здесь данные 
слвц. диал. каска ж . р. 'место ^од колосниками, куда падает 
зола, пепел' (Orlovsky. Gemer. 152) обнаруживает, 'скорее, 
туе пограничного свидетельства, нехарактерного для зап.-слав^ 
Серьезного внимания заслуживают соответствующие значенда 
у *к^ъ (см.): 'место у очага; часть дома, где раскладывался 
очаг; задняя часть или угол в русской печи; кухня ; простра*| 
ство между стеной и русской печью' И в этом случае интер^и 
сующие нас значения представлены как в ю.-слав., так и в воет<| 
слав. Речь идет безусловно о древних отношениях в лексике 
семантике. Известно, что слав. *кд*ъ обозначало и обозначу 
не всякий угол, а внутренний. Характерное расположение о*** 
или печи в у г л у примитивных ж и л и щ было также рано заф* 
сировано семантикой слова *к^ъ. Производность, далее, отО 
слова *kytja как жилого помещения с очагом или печью в Я 
делается понятной как праслав. инновация не только языка, 1J 
и культуры. А 

Из истории материальной культуры известно, что р а з м в Щ\ 
"и П е *о ч $ г а (п Р"Ч и) в у г л у свойственно прежде всего 
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Древних землянок или полуземлянок, которые были главным 
••Дом жилищ древних славян, но не всей их позднеантичнои 
* Раннесредневековой территории, а скорее — склавено-антского 
*Реала (в терминах Иордана), тогда как в основном за его пре
делами оставалась венедская территория, т. е. северо-западная 
Флавия. Нельзя не сопоставить картографически эти* данные 
археологии и истории с у ж е известными нам сведениями о ра-
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спространении *kgtja только в ю.-слав. и вост.-слав. при отсут
ствии в зап.-слав., обретающем теперь дополнительный смысл 
(в наши прежние представления, что *kgtja не являлось обо¬ 
значением земляных жилищ, необходимо внести коррективы). 
О слав, землянках с печью в углу и их ареале см. специально: 
В . В . Седов. Славяне в римскую и ранневизантийскую эпохи. ±-
В кн . : Rapports du I I I е congres in ternat ional d'archeologie slave. 
Brat is lava , 7—14 sep tembre 1975. T . J. Br. , 1979, 29, рис. 10. 
Распространение славянских ж и л и щ . V I — V I I вв.; P . Donat. 
Zur S t r u k t u r der westslawischen Dorfsiedlungen. —• Ibid., 184, 
Abb. 1. Verbre i tung der Blockhauser und Grubenhauser in den 
westslawischen Gebieten; В . В . Седов. Происхождение и ранняя 
история славян. М., 1979, 114—115, рис. 2 1 . Распространение 
славянских ж и л и щ V I — V I I вв.; Он ж е . Восточные славяне 
в V I — X I I I вв. М., 1982 ( = Археология СССР), 14—15, карта 3. 
Распространение ж и л и щ третьей четверти I тысячелетия н. э. 
См. также нашу карту 2. 

*kqtoriti /*kqtriti: сербохорв. диал. kutriti (Лика) 'слушать и ни
чего не говорить, помалкивать' (RJA V, 840, 839; Skok, ниже), 
польск. диал. ketrzyo, 'развратничать, прелюбодействовать' (Bru
ckner, н и ж е : «pruskie»; Slawski, н и ж е : «kasz. [ubskie]», со ссыл
кой на кашубский словарик Поблоцкого), словин. kgtofdc, в сло
жениях vdkgtofdc 'извлечь, вытащить ' , zakgtofdc ' закинуть, заг 
бросить, отшвырнуть ' (Lorentz Pomor . I, 367). 

По-видимому, сложение местоименной приставки kg- (здесь — 
пейоративной) и глагола *torUi (см.), с первоначальной семанти
кой 'направлять(ся) неверно, по неправильному пути ' , откуда 
затем — о молчаливом поведении, разврате и т. д . (см. выше). 
Последний словин. пример по своей многоприставочности и зна
чению весьма близок русск. диал. запротбритъ 'запрятать, за
сунуть ' (Филин 10, 360), засатбритъ, засатаритъ 'затерять, 
заложив, забросив что-либо, куда-либо' (Филин И , 20). 

Праслав. диалектизм, до сих пор не получивший удовлетво* 
рительной этимологии. Прежде всего не обратили внимания на 
родство сербохорв. и польск. (словин.) слов и пытались толковать 
их порознь. Польск. ketrzyc неубедительно сближали с лит. клп-
trus ' терпеливый' , kenteti 'терпеть' , см. Bruckner KZ LI, 
2 2 8 — 2 2 9 ; Bruckner 225; критику см. Slawski I I , 130 (но <**h 
ственное сближение автора с кашуб. ( = с л о в и н . ) kqtor 'жаба 
(см. след.) и далее — с нем. диал. kunter ' страшилище' — в та* 
кой форме не может быть принято). Не лучше и сравнение свр^ 
бохорв. kutriti с цслав. kutiti 'mach inar i ' (Skok. E t i m . rje6n. 
248—249; дополнительная этимологизация, там же , от kut* T e 

что-то вроде 'лежать в у г л у ' (?), неприемлема). , 
*kqtvorb?/*kqtvora?: в . -луж. kuntwora, kuntora ж . р. ' к о М * £ 

(Pfuhl 300), н . -луж. kuntwor, kuntor м. p . , kuntora ж . р. т 0 

(Muka I, 743), словин. koytor м. р . 'жаба ' (Lorentz Slovinz. Wb. h 
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461), kgtor м. р. 'жаба Bufo vu lga r i s ' (Sychta I I , 2 3 1 ; R a m u * 1 

78), kqtor (AJK I I I , cz. I I , 54), kgtor (Lorentz . P o m o r . I , 3 6 7 ) ' 
производное стар, kgt'oreca ж . p . 'толстая ж е н щ и н а ' ( S y c h t a I*' 
231). 

Предположительно сложение местоименной приставки kg- п 

корня глагола *tvoriti (см.), с первоначальным более ш и р о к и 
значением 'создание, тзарь ' , откуда потом более конкретные н#~ 
звания живых существ с отрицательным оттенком ( 'кэмар' , ' ж а б а ' ) * 
Аналогично ср. * potvonj* potvora (см.) с семантикой ' ч у д о в и щ е -
гадина' и т. п. 

Обычно объясняют как заимствование из нем., ср. нем. дна.^* 
(померанск.) Konter 'жаба ' , ' карапуз ' , стар. , а т акже д и а л ^ ' 
вост.-прусск. kunter, kunder ' с трашилище ' , см. Slawski I I , 1$ 
(вслед за Карловичем); Н. П. Bielfeldt P F X V I I I , 2, 196 А > 
183; Schuster-Sewc. His tor i sch . -e tym. W b . 10, 728. 

Однако само нем. слово, скэрее всего, заимствовано из заг*-~ 
слав., поскольку вряд ли может быть объяснено на нем. п о ч н ^ 

*kqt*b: цслав. кжтъ м. p . angulus (Mikl.), болг. кът м. р . ' у г о ^ \ 
(БТР), диал. кът м. р . 'угол близ очага, где можно с е с т ^ , 
(Горов. Страндж. — Б Д I, 104), 'личное место слева от о ч а г д 

(П. Китипов. Казанлъшко. — Б Д V, 127), макед. кат м. v 
место справа от очага; угол ' (И-С), также диал. кат (С. 

повски. Зборови од Мариово. — MJ I, 7, 1950, 163), ket ( Н е п ^ ~ 
riks. The Radozda-Vev6ani dialect of Macedonian 265), къпЬ с г к ^ д 

домашнего очага' (Malecki 53), сербохорв. kut м. р . ' угол ' ( R J A ^ » 
о36—837), диал. кут 'часть старинного дома, где р а с к л а д ы в а л и 
очаг' ( JS . 46; Mic. 75), Kuti, Kutovi мн. , местн. наз . ( R J A 
838—840), словен. kot м. р. ' угол ' (P le t . I, 446; в прочих зн: а ~ 
чениях см. Badjura 252), ст.-чеш. kout ' угол ' (Brandl 107), чсег*1* 
kout м. р. 'угол' , также диал. kut (Bartos . Slov. 172), слвц. к*' 
м - Р. 'угол' (SSJ I, 796), диал. kut ' у гол ' , 'плоское п р о с т р а н с т в 0 

на печи' (Orlovsky. Gemer . 155), в . -луж. kut м. р . ' угол ; отд! а ~ 
ленный участок (поля, леса) ' (Pfuhl 304), н . -луж. kut м . V; 
f \V 0 J I ' ( M u k a S i e Т> 7 5 6 ) > п о л ь с к - Щ м. р. ' ( внутренний) у т о ^ 
\Warsz. II , 313), также диал . kunt м. p . (Gornowicz. D i a l , r n ^ 1 " 
^ r s k i II, 1, 1 5 9 _ 1 6 0 ) , kont (Sychta:. Slown. kociewskie I I , 8 0 ) ' 
словин. koift м. p . ' угол ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 461), K9* 
£ y c h t a II , 230; Lorentz Pomor . I, 367), др . -русск. кутъ м . V-
У г °л (в каком-либо помещении) ' (Сб. On. I I . 2, 6 4 1 . X V 

^снов. Царьгр . 130. X V I I в.), ' удаленная часть земельно*" 0 

Х л т К а > у г о л ' к л и н п о л я ' ( А Х У П > 3 - 1 5 1 5 г 0 ( С л Р Я Х 1 ^ ~ £ v u вв. j 9 146 — 147; Срезневский I, 1383), сюда ж е Kijnfb^ 
^ Y ^ - B Углу чего-либо' (1433 г . — И с к о в , лет., I I , 127. С л ! * Я 

д ^ V I I вв. 7, 149), русск. диал. кут м. р . 'место, где <с£°" 
либо^ f H e r n H I l e и л и внутренние стороны предмета, у гол чег"°" 

0 (курск., ворон., донск., кубан. , терск., орл., б р я н , , тул*)» 
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'угол в избе, в доме' (курск., орл., брян . , калуж. , ряз . , мэск., 
влад., арх., пенз. , урал.) , 'дальний угол, конец чего-либо' 
(Лит. ССР, мурман.) , ' з адняя часть или угол в русской печи' 
(арх., оренб.), ' к у х н я ' (волог., калуж. , тул. , перм., тобол.) (Фи
лин 1 6 , 1 6 3 — 1 6 4 , там же множество более частных значений; 
Сл. Среднего Урала II , 78; Слэзарь русск. донских говоров И, 
1 0 3 ; Элиасоз 1 7 8 ; Картотека Печорского словаря), 'пространство 
между стеной и русской печыо' (Словарь гозоров Подмосковья 
2 4 6 ; Сл. русск. гоз. Новосиб. обл. 2 6 4 ) , хут м. р . 'угол ' (пек., 
твер., Доп. к Опыту 2 9 5 ) , укр . кут м. р. 'угол; пространство 
земли в угле, образованном дзумя сливающимися реками; сви
ной хлев' (Гринченко II , 3 3 2 ) , блр. куп м. р . 'угол ' , также 
диал. кут м. р . (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2 , 5 9 0 ; Ян-
кова 1 7 3 ) . 

Преимущественное и, видимо, перзоначальное значение слова 
*кдЬъ — 'внутренний, или вогнутый, угол ' , в то время как внеш
ний, выпуклый угол всегда обозначался словом *ogH (см.). Между 
обоими названиями угла первоначально не было отношения сино
нимии, это было, скорее, функционально-семантическое взаимо
дополнение. При этом, если *gglb имеет все признаки имени, 
в и.-е. реконструкции — суффиксального имени, с соответствиями, 
последовательно обозначающими члены тела, палец, локоть, 
а также угол, изгиб в других и.-е. языках, то для праслав. 
*kgtb больше вероятия в том, что оно было адъективно и слу
жило, возможно, для характеристики какого-то имени (был ли 
двучлен *кдЬъ ggfo 'вогнутый угол ' , не совсем ясно). В связи 
с этим, далее, уместно сделать наблюдение о производности 
*кд1ъ, ср. ударение сербохорв. kut, что в общем подтверждает и 
и.-е. реконструкция *kgtb, независимо от того, объяснять ли его 
из *konto- или из *kompto-l*kampto- (см. ниже) . В любом случае, 
реконструируя, мы приходим к заключению, что *kgtb — перво* 
начально, по всей видимости, отглагольное прилаг. на -to-y точ
нее, прич. прош. страд. 

В свете вышесказанного, нам кажется наиболее удовлетвори
тельной старая этимология Зубатого, согласно которой *kgfo<C 
*kgptb> ср. греч. *харлгсо?, x a f u r n x o g , см. J . Zuba ty AfslPh XVI , 
1 8 9 4 , 3 9 6 . Речь идет о гнезде греч. хацтитсо ' гнуть , изгибать, 
искривлять ' : ха-лтст], гкгкщхк^ ' в о г н у т о с т ь ' и др. Соответст
вующий глагольный корень — греч. ха-лтг-, и.-е. *кат-р- ' гнуть, 
изгибать ' — обращает на себя внимание своим неаиофэни^еским 
-а- вокализмом, как правило, носителем экспрессивного значения. 
См. Fr isk I, 775; Chantra ine . Dict ionnaire e tymologique de la 
langue grecque 1 — 2 , 4 9 1 (отмечаэт техническую и экспрессив
ную семантику этого корня, не знающего чередования гласных; 
автор, далее, делает любопытное наблюдение, что балтийский 
в данном корне вторично имитирует чередование гласных, что 
гсакже выполняет экспрессивную функцию, ср . , наряду с лит. 
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kafhpas 'угол, край ' , также еще -и- вокализм в kuinpas); Ро 
к о т у I, 525. 

Более популярна, пожалуй, другая этимология, с б л и ж а ю щ а я 
*kgtb с греч. шчЪбс, ' уголок глаза ' , якобы из общего и.-е. *кап-
thos. См. I. Kozlovskij AfslPh XT, 1888, 388; С. С. Uhlenbeck 
I F X V I I , 1904, 94; J.' J . Mikkola IF XXITT, 1908, 122 (совер
шенно излишне у него дальнейшее сравнение *kgfo с герм, не
знанием руки , кисти — гот. handus, нем. Hand, поскольку по
следнее как т раз связано апофонией с гот. -hinpan 'ловить') ; 
KuryJowicz. E tudes indoeuropeennes (MPKJ 2 1 , 1935) 9; Фасмер И, 
432; F . Slawski SO 18, 1947, 262; SJawski I I , 122 («Праслав. 

греч. xav66<; 'уголок глаза '»); Skok. E t i m . rje6n. I I , 248; 
Б Е Р I I I , 233 (пытаются примирить родство *&<?ta> с xavOos и 
с хар.7г-); Bezlaj. E t i m . slovar sloven, jez. I I , 72—73. 

Но 'уголок глаза ' , конечно, не лучший пример обозначения 
угла как такового, ибо само ото место, как весьма подверженное 
заболеваниям, нагноениям, могло обозначаться довольно специ
фически, а не просто как 'угол ' Ср., напр. , русск. диал. узг 
'угол глаза ' , возможно, родственное русск. диал. вазгатъ и воз-
гря 'сопля' (иначе об этих словах см. Фасмер. s. vv . ) . Точн 
так ж е греч. xocvOo? 'уголок глаза ' требует более тонкого учета 
всей специфики его формы и значения. Безоговорочное отожде
ствление его со слав. *kgfo вряд ли допустимо, оно не только 
не объясняет природы греч. 6 ( < и.-е. *th?), но и в неменьшей 
степени — природу греч. х. У ж е априори можно допустить, что 
греч. xavOos является случаем диссимиляции придыхательных 
задненебных, т. е. может восходить к и.-е. *ghandh- nnn^ghndh-, 
ср. формально весьма близкое к xavOog греч. xav66X?) 'нарыв, опу
холь ' , англос. gand ' гной ' , др.-в.-нем. gund ' гной, гнойник ' . 
Кажется , что реконструкция xavOos 'уголок глаза ' <С ' гнойник ' 
будет более адекватной, чем распространенное *kanthos, якобы 
общее с *kgtb, которое создает больше неясностей, чем прояс
няет, как это видно из соответствующих словарей, см. Boisacq 4 

406; Fr isk I, 777—778; Chantra ine . Dict ionnaire e tymologique de 
la langue grecque 1—2, 492. Исследователи допускают даже 
догреч. происхождение xavOos, а Пизани видит как в слав. *kyfo, 
так и в греч. xavGos бродячее слово Центральной Европы 
(V. Pisani . — Paideia X X I , 3, 1966, 170), но все это представ
ляется излишним после изложенного выше. 

Мейе, разумно отвергая сближение *ку1ъ и xavOos по фонети
ческим соображениям (v9 не может продолжать и.-е. nth), выдви
гает едва ли удачную версию о заимствовании слав, слова из 
роман, названия края, угла — ст.-франц. cant, ит. canto, см. 
Meillet. E tudes II , 226. Одного указания на древнее праслав. 
производное *kgtja (см.) от *к<)1ъ и на стоящую за этим историю 
культуры достаточно, чтобы счесть предположение Мейе анахро
низмом. Сближение *куЬъ — греч. xovios 'жердь , копье ' , xevxeo) 
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'колоть' (Berneker I, 602) следует отклонить, поскольку слав, 
слово никогда не было обозначением о с т р о г о угла и тем бо
лее — острия. К слову *kgtb иечрименимо, далее, объяснение за 
счет дублетных форм на д:и (так см. A. Bruckner KZ X L I I , 
1909, 351 ; Bruckner 225; S. Rospond J P X L V I , 2, 1966, 84). 
В свете сказанного выше отпадает и проблвхматичное само по себе 
предположение Махека о праслав. дублетах *коЬъ, якобы тож
дественном лтш. kakts 'угол в доме', и *кдЬъ, тождественном 
греч. xocv06s 'уголок глаза' (Machek 2 285). Л и ш ь в интересах 
библиографической полноты упоминаем сравнение лтш. danga 
' у гол ' с праслав. *кд1ъ (Otr^bski . Studia indoeuropeistyczne 190 
(«метатеза по типу лат. forma: |xopcpiq»). 

* k q t b k b : сербохорв. стар., редк. kutak, род. п. kdtka, м. р . , ум. от kut (толь
ко в словаре Стулли, R J A V, 837), словен. kotek, род. п. -tka, м. р. , 
ум. от kot 'уголок' (PJet. I, 447), чеш. кбШек, род. п. -tku, м. р. 
'уголок' ( J u n g m a n n II , 39), диал. kotek 'уголок губ ' (Sverak. 
Вгпёп. 109), польск. kqtek м. р . , ум. от kqt (Warsz. I I , 314), 
словин. kgtk м. р . , ум. 'уголок' (Ramult 78; Lorentz . Pomor . I, 
367), др.-русск. кутокъ м. р . , ум. к кутъ (Гр. Двин . I, 8 1 . 
1537 г. С л Р Я X I — X V I I вв. 7, 149), русск. диал . куток, род. п. 
кутка, м. р. 'угол, уголок' (курск., сарат. , донск., кубан. , 
ставроп., рост., брян. , пек., смол., арх. , и мн. др . , Филин 16, 
173—174, где много частных значений; Картотека Печорского 
словаря), укр . куток, род. п. -тка, м. р . 'угол внутренний; 
часть, сторона (села)' (Гринченко I I , 333), блр. куток м. р. 'уго
лок, укромное местечко' (Байкоу-Некраш. 155), также диал. ку
ток (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 381; Тураусш слоунш 2, 
255; Янкова 173). 

Ум. производное с суф. -ъкъ от *кдЬъ (см.). 
*kq tbcb : цслав. КЛ^ГАЦА М . p . mansiuncula (Mikl.), макед. диал . ку-

тёц 'место на одном из углов рыболовного закола, где вычер
пывается рыба' (X. Андоиовски. Зборови од До]ран. — MJ IV, 2, 
1953, 48), сербохорв. стар. , редк. kiltac, род. п. киса, м. р . , ум. 
от kut (в словарях Белостенца, Стулли, Вольтиджи, см. R J A V, 
837), Kutac, род. п. Киса, м. р . , местн. название (Герцеговина, 
R J A V, 837), словен. kotec, род. п. -tea, м. р. 'уголок ' (Plet . I, 
447), диал. qoc м. р . Отгороженное место в хлеву для мелких 
животных или к у р ' (Sasel, Ramovs 107; если не из *kotbCb, см.), 
др.-русск. кХтъцъ м. р . , ум. к кутъ (Далъ есмъ въ домъ святому 
Николи въ Чюхченему ., а иная земля, къ кутцю идучи, и 
кутецъ. Д у х . Вас. иг. 1350 г. Срезневский I, 1383; Гр . Дв . , 
12. X V в. СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 148), русск. диал. кутёц, 
род. п. путца, м. р. 'уголок' (донск.), 'мотня невода, бредня, 
сети' (костр., арх. , донск., астрах.) (Филин 16, 168; Опыт 98), 
сюда же кутцб ср. р. 'сеть в виде мешка' (терск., Филин 16, 
176; Деулинскнй словарь 265: куцд), укр . кутёць, -тця, м. р-
'пазуха в сети; конусообразный глухой конец рыболовной сети 
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HTipa; хлев' (Гринченко* I I , 333), диал. путец 'место между сте
ной и печью' (Онышкевич 401), 'сарай' (Матер1али до словника 
буковинських гов1рок 6, 115). 

Ум. производное с суф. -ъсь от *кд1ъ (см.). 
*kqtbnica: сербохорв. Kutnica ж . р . , название луга (RJA V, 839), 

словен. kotnica ж . p . ' G r i m m d a r m ; угломер' (Ple t . I, 448), чеш. 
koutnice ж . р . 'роженица; угломер; уголок глаза ' (Kot t I, 770), 
слвц. kutnica 'вышитое полотно, закрывающее угол; перегородка 
в хлеву' (Kalal 287), в . -луж. kutnica ж . р. ' закоулок ' (Pfuhl 304), 
польск. редк. kqtnica ж . р . 'слепая кишка; толстая кишка или 
колбаса' (Warsz. II , 315), русск. диал. путница ж . р . 'часть 
избы напротив устья русской печи' (волог.), ' задняя часть избы' 
(яросл.) (Филин 16, 171), путница ж . р. 'прямая кишка ' (тамб., 
ряз. Там же; Деулинский словарь 264), укр . путниця ж . р . 
'прямая кишка' (Гринченко II , 333), блр. кутнща ж . р. 'пря
мая кишка; задний проход' (Байкоу-Некраш. 155), также диал. 
путнща (Слоун. паунош.-заход. Беларус1 2, 591). 

Производное с суф. -ica от прилаг. *kytbnb (см.), *kgtbna, 
с субстантивацией. 

* k q t b n i k b : болг. пътнип м. р. 'коренной зуб ' (БТР) , также диал. 
пътнип м. р . (Т. Бояджиев . Гюмюрджинско .— Б Д VI , 51), ма
кед. патнип м. р . то ж е (И-С), сербохорв. kutnlk м. р. 'корен
ной зуб ' (RJA V, 839), словен. kotnik м. р. 'коренной зуб ' (Plet . I, 
448), чеш. koutnik м. р . 'угольник, угломер; паук, ж и в у щ и й 
в углу ' (Ko t t I, 770), в . -луж. kulnik м. p . ' W m k e l h a k e n ' (Pfuhl 
304), польск. kqtnik м. р . 'жилец , съемщик в чужом ж и л и щ е ; 
угломер' (Warsz. I I , 314), словин. koutnik м. р . 'жилец; поден
щик ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 429), др.-русск. путнипъ м. р . 
'широкая лавка в крестьянской избе у дверей напротив печи' 
(Стар, муж. , 27. X V I I — X V I I I вв. - X V I I в. С л Р Я X I — X V I I вв. 
7, 148), русск. диал. путник м. р . 'передний угол в доме' 
(новосиб., пек., новг., курск. ) , 'лавка около печи' (яросл., иван., 
том., пек., влад. и др.) (Филин 16, 170—171, там ж е ряд других 
значений), путнйп м. р . ' задний коренной зуб ' (моек., ту л., 
ряз. , брян. , иркут. , пек., Филин 16, 171; Деулинский словарь 
264; Словарь русск. донских говоров II , 103), блр. диал . nymnin 
м. р. 'красный угол; порог' (Матэрыялы для дыялектнага слоу
шка Гомельшчыны 271), nymnin м. р . 'коренной зуб ' (Жы-
вое слова 144). 

Производное с суф. -гкъ от прилаг. *к$ьпъ (см.). 
*kq tbnb( jb ) : цслав. КЛЧТАМА, прилаг. evSoiepog, interior (Mikl.), болг. 

кътен <рьб 'коренной зуб ' (БТР) , также диал. (Т. Бояджиев . 
Гюмюрджинско. — Б Д V I , 5 1 ; Шклифов Б Д V I I I , 259), сербо
хорв. kutan, kiitna, прилаг. 'угловой' (с X V I I I в., R J A V, 837) 
kutrit, kutnl (zub) 'коренной зуб' (с X V I в. , R J A V, 810), сло
вен. koten, -tna, прилаг . 'угловой' , kotni zob 'коренной зуб ' 
(Ple t . I, 447), чеш. koutni, koutny 'угловой' (Ko t t I, 770), слвц. 
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kutny, прилаг. от /cut (SSJ 1, 796J, в. л у ж . kutny 'угловой' 
(Pfuhl 3U4), ы.-луж. kutny 'угловой' (Muka SI. I, 756), польск. 
kqtny, стар, kftny 'угловой' (Warsz . I I , 314, 318), словин. kgtni, 
прилаг. к kqt, ' тайный ' (Lorentz Pomor . I, 367), др.-русск., 
русск.-цслав. пХтънии, прилаг. 'угловой; вдающийся клином или 
находящийся на мысу' (1458 г. — Псков, лет., II , 144. СлРЯ 
X I — X V I I вв. 7, 148), ' н и ж н и й (о зубах) ' (Псалт. толк. Феодор. 
Срезневский 1, 1383), русск. диал. путный, -ая, -ое, путной, 
путний 'относящийся к куту , угловой' (кубан., сарат., арх., 
Ф и л и н 16, 171—172), путний: путний зуб 'один из последних 
коренных зубов' (Словарь русск. донских говоров I I , 103), 
путня ж . р . 'крытый верх, будка на телеге ' (Подвысоцкий 79), 
путня ж . р . 'коренной зуб ' (ряз. , курск. , Ф и л и н 16, 172; Деу-
линский словарь 264), путня ж . р . 'сеть для ловли птиц ' (са
рат. , тул . , Ф и л и н 16, 1 /2 ; Опыт 98), путень м. р . 'коренной 
зуб ' (тамб., Ф и л и н 16, 168; Д а л ь 3 I I , 587), укр . путнш, -я, -е 
'угловой; коренной (о зубах) ' (Гринченко I I , 333), диал. путний 
зуб 'коренной зуб ' (Ф. Д . Климчук . Специфическая лексика 
Дрогичинского Полесья . — Лексика Полесья 44), ст.-блр. путний 
зубъ mola rem den t em (Владимиров, Скорина 307), блр. диал. 
путны 'коренной (зуб)' (Матэрыялы для дыялектнага слоушка 
Гомельшчыны 271), путт, путны зуб ' третий коренной зуб' 
(Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 590), путт, прилаг. 'по
следний зуб у скотины' (Жывое слова 253), путт 'угловой' 
(Касьпяров1Ч 173). 

Прилаг . , производное с суф. -ъпъ от *kgfo (см.). 
*kqzb lb /*kqze lb /*krqze lb : болг. пъжел м. р . 'конус ' (Бернштейн), 

' верхняя часть прялки, к которой прикрепляется кудель; кудель, 
волокно' ( Б Т Р ) , диал. пжжель м. р . 'втулка веретена; верхняя часть 
п р я л к и ' . (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България . — 
СбНУ X I I , 1895, 294), къж§л> м. р . 'вид прялки ' (Горов. 
Страндж. — Б Д I, 103), пбжел" (Стойчев Б Д I I , 188), къж(Л, 
пъжил' м. р . ' верхняя часть прялки; кудель ' (П. И . Петков. 
Еленски речник. — Б Д VII , 78), пъжел! 'кольцо на прялке, кре
пящее к у д е л ь ' (П. Китипов, Казанлъшко. — Б Д V, 125), кдажеал 
' прялка ' (Родопски напредък V, 1 1907, 27), кажал 'колышек, 
к которому прикрепляют шерсть ' (Н. С. Державин . Болгарские 
колонии в Р о с с и и . — СбНУ X X I X , 1914, 82), макед, диал. на-
жел 'деревянное веретено мельничного жернова ' ( Б . Ристовски. 
Зборови од Тиквешко. — MJ И, 5, 1951, 118), сербохорв. диал. 
кужел м. р . 'горсть волокна; конопля' (РСА X, 766), кужел, 
кужел.и. р . ' сильная струя; кипение жидкости ' (там же ; R J A V , 
844), пужал>, род. п. -жл>а, м. р . то ж е (РСА X, 765), nyotcaJb 
м. р . ' кукурузный кочан' (Елез. I), пужагь, род. п. -жуьа, м. Р* 
' сильная струя; бурлящая жидкость ' (РСА X, 766), словен. ко-
zelj м. р . ' верхняя часть прялки, к которой прикрепляется ку
дель; железная ось мельничного жернова ' (P le t . I, 452), чепь 
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kuzel M, \к с конус; верхняя часть прялки ' , диал . kruzel м. р . 
(морав., K o t t 1, 831), kruzel (Bartos. Slov. 168), слвц. kuzel' 
м. p . 'конус; верхняя часть прялки ' (SSJ 1, 798), диал . kruzel' 
(Kalal 280; Habovs t iak . Orav . 107, 157), в . -луж. kuzoi м. p . 'во
доворот' (Pfuhl £05) , н . -луж. kuzot м. p . то ж е (Muka SI. 1, 757), 
kruzel м, p . 'волчок; кудельная палка на прялке ' (Muka SI. 1, 703), 
польск. krezely диал . krqzel м. р . 'верхняя часть прялки ' (Warsz. I I , 
554), krqzyl (Pawlowski, Podegr . 204), словин. krqzel м. p . 'вол
чок, игрушка ' (Sychta I I , 244), русск. диал. Лужёль, род. п. 
-жля[-желя, м. р . 'лен, конопля' (самар., смол., симб., свердл.), 
'очесанный лен ' (петерб., твер., вят.) , 'пакля ' (киров.), 'пучок 
льна, приготовленный для прядения ' (новг., олон., волог., киров. 
и др. ) , 'часть прялки, на которую крепится куделя ' (вят., яросл., 
кубан.) (Филин 16, 20), кужель 'сверток льна, который привя
зывается к прялке ' (Куликовский 45), ' грубая п р я ж а ' (Словарь 
говоров Подмосковья 240), кужля ж . р . ' кудель ' (Филин 16, 22), 
кужень ж . р . 'очесанный лен ' (твер., пек.), 'пучок льна, приго
товленный для прядения ' (вят., твер.) (Филин 16, 20; Опыт 95), 
укр . кужыъ м, р . , кужыъ, род. п. -жёли, ж . р . 'чесанный лен, 
приготовленный для п р я ж и ' (Гринченко И, 320), диал. кужэл' 
м. р . 'деталь старинного головного убора замужней женщины 
(прядь льна, на которую закручивали волосы)' (А. С. Соколов
ская. Полесские названия одежды и обуви. — Лексика Полесья 
294—295), производное кужгвка, кужглка ж . р . 'род пряоиицы, 
шестика, вставляемого в донышко, на который привязывается 
к у ж ш ь ' (Гринченко II , 320), кужолка, кужулка, кужудлка 
ж . р . 'пряжа или шерсть, намотанная на верхнюю часть прялки ' 
(Лисенко. Словник пол1ських говорзв 109), кужгвно ср. р . 'ку
дель ' (Матер1али до словника буковинських говзрок 6, 104), 
кужЧуне 'полотно' (Онышкевич 393), блр. кужалъ м. р . 'тонкий 
лен' (Байкоу—Некраш. 153), диал . кужалъ, кужэлъ м. р . 'очи
щенное волокно льна; пряжа; полотно из чесаного льна ' (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус1 2, 557; Народнае слова 208; TypaycKi 
слоушк 2, 247—248). 

Хотя форма с начальным *kgz- носит, можно сказать, общеслав. 
характер, почему ее — как вариантную — нельзя не относить 
также к праслав. периоду (см. выше), все ж е этимологически 
наиболее авторитетна и исконна форма *krgzelb. Е е производ-
ность с помощью суф. -elbj-blb от корня *Аг0#г, *krgziti (см.) 
слишком очевидна, чтобы нуждаться в особых доказательствах. 
Она проявляется в виде непосредственных остатков формы fkrg-
zelb (см. выше чеш. диал. , слвц. диал. , н . -луж. , польск., сло
вин.) , в виде более косвенных продолжений, как сербохорв. кру-
жёлити 'давать круги по воде' (РСА X, 686), а также в виде 
надежной реально-семантической базы, связанной с вращением, 
которая наличествует выше в разных формах. По наблюдению 
этнографа, название это (речь в данном случае идет о сербохорв. 
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kuzelj, словен. kozelj) появляется для * обозначения прялки к о 
н и ч е с к о г о типа, в отличие от лопатообразной или заострен
ной прялки (М. Gavazzi. Rukovet leksikologijskih p r i loga .— In: 
ivs icev zbornik. Zagreb, 1963, 81—83; Idem. Prob lem karak te -
rist icnoga razmjestaja nekih ebnografskih elemenaba na Balkanu 
232). Однако у других славян, напр. у русских, *kgzelbj*krgzelb 
широко известно, в частности, в значении с часть прялки ' и 
в смежных значениях в зоне раслространения лолатообразной 
(и отсутствия конусообразной) прялки. 

Таким образом, *kgzelbj*krgzelb<^*krgz-elb, но в условиях тес
нейших реально-смысловых связей с *kgdelbj*kgdelb (см.), 
а именно — первое из них значило 'верхушка прялки ' , а второе — 
'пучок волокна, привязанный к этой верхушке ' , — название *кгд-
zelb и его первоначальное значение обнаружили стойкую тенден
цию к контаминации. Отсюда получают объяснение формы без -г-, 
а равно значение 'пучок волокна, кудель ' у продолжений *кд-
zelb, напр. довольно широко — в вост.-слав, языках. Именно 
здесь, как нам у ж е приходилось писать в другом месте, члены 
пары *k(r)gzelb — *kgdelb полностью поменялись значениями и 
первое из них выступает (в укр.) в значении 'связка волокна', 
а второе — в значении 'прялка ' . См. Трубачев. Ремесленная тер
минология 96—98. К сожалению, обобщенным там материалом и 
наблюдениями не воспользовались выходившие позднее этимол. 
словари слав, языков, СхМ. Schuster-Sewc. H i s t . - e t y m . W b . 10f' 
744 (несмотря на очевидность «вращательных» значений сербо-
л у ж . слов — 'водоворот' и т. п. — предпочитает не связь с *krgz-, 
а реконструкцию из и.-е. *keu-g- ' гнуть ' (?)); Bezlaj . E t i m . slo-
var sloven, jez. II , 77; см. еще L. Bezlaj-Krevel . Slovenska tkal-
ska terminoJogija. — J iS X I I I , 3 , 1968, 84. Недостаток осведом
лен ности проявился и при издании (в 1972 г.) тома II словаря 
Скока, где поэтому читаем под словом kuzelj ' струя воды; водо
ворот' (прочие важные значения опущены там) догадку о звуко
подражательном происхождении и странное заключение: «Uza sve 
to je rijec izolirana m e d u slavinama» (Skok. E t i m . rjecn. II, 250). 
И это тем более досадно, что у ж е Брандт, затем Дорошевский 
и Славский писали о происхождении *krgzelb от *krgziti и ш> 
следующей контаминации с *kgdelb, см. (с литературой) Slawski 
I I I , 110—111 и очень кратко — Bruckner 265. См. еще В Е Р III, 
183. 

Совершенно очевидно, что сейчас не может быть сохранено 
старое мнение о «родстве» *kgzelb и *}kgdelb (Miklosich 127; 
с оговоркой см. Berneker I, 598 и Фасмер II , 401). Судя по 
всему, ошибочно мнение о заимствовании из нем. стар, kugel-
'палка с утолщением на конце' (Machek 2 310; автор высказывает 
мнение, что конусообразная прялка пришла к славянам с запада, 
но ср. также выше). 

*krac i t i : болг. диал. крачем 'кричать (о птице) ' (Нё а какво пиле 
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краче в гората .— Народописню материали от Р а з л о ж к о . — С б Н У 
X L V I I I , 468), польск. стар, kraczyc = krakac (Warsz . И, 520), 
русск. диал. прочить 'каркать (о вороне); квакать ' (ряз . , Фи
лин 15, 204; Д е у л и н с к и й словарь 250). 

Глагол звукоподражательного происхождения. Ср. *krakati 
(см.). 

*кгаська: словин. кгаска ж . p . ' K r i c k e n t e ' (Lorentz . Slovinz. W b . I, 
480), русск. диал. крачка ж . р . 'водяная ласточка' (тсбол.), 'по
рода уток ' (урал.) (Филин 15, 204), укр . диал . прачка ж . р . 
'дикая утка ' (Лисенко. Словник пол'юьких говорив 106), блр . 
крачка ж . р . 'крачка, водоплавающая птица ' (Блр.-русск. ; Тлу-
мач. слоун. белар. мовы 2, 726). 

Производное с суф. -ька от глаголов *kraciti (см.) или *&га-
kati (см.). 

*kradenbje : ст.-слав, крлдеыиге ср. р . хХоят), fur tum 'кража, воров
ство' (Mikl., SJS) , болг. (Геров) крадён\ъ ср. р . ' кража ' , макед. 
крадеуье ср. р . (Кон.), сербохорв. стар, kradene ср. p . (RJA V, 
430), слозен. krddenje ' к р а ж а ' (P le t . I, 453), чеш. kradeni ср. р . 
то ж е (Kot t I, 778), н . -луж. ksadnene ср. р . 'воровство, кража ' 
(Muka SI. I, 707), ст.-польск. kradzienie ср. р . ' к р а ж а ' (St. 
polszcz. ХУГ w.,. XT, 104), польск. редк. kradzienie ср. p . ' кража ' 
(Warsz. IT, 521), др.-русск. , русск.-цслав. краденые ср. р . 'кража, 
воровство' (Мин. ноябрь, 423. 1097 г.), 'святотатство' (Ефр. 
Корм., 127. X I I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 5), у к р . крадьння 
ср. р . *кража, воровство' (Гринченко И, 297). 
. Производное с суф. -ь]е от прич. прош. страд. *kradenb (см. 
*krasti, *krado). 

*kradezb: болг. (Геров) крадёжъ м. р . 'воровство', макед. крадеж 
м. р. с кража, воровство' (И-С), сербохорв. крадеж м. (редко — 
>к.)р. 'краденое; к р а ж а ' (РСА X, 396,\ R J A V, 430: редкое, 
У одного автора X V I I I в . ; «возможно, праслав. слово»), словен. 
krddez м. р . 'воровство, к р а ж а ' (Ple t . I, 453), чеш. krddez ж . р . 
'кража, воровство', слвц. krddez ж . р . то ж е (SSJ I, 760), ст.-
польск. kradziez ж . р . ' кража ' (St. s tp . I l l , 372), 'воровство; 
грабеж' (SI. polszcz. X V I w., X I , 104), польск. kradziez ж . и 
м. р. 'воровство; ограбление ' (Warsz. II , 521), диал. kroyjes (То-
masz., Lop. 141) kra$ys (Gornowicz. Dial , malborski I I , 1, 185), 
kradzieza ж . p . (St. gw. p. I I , 462), словин. kra$ez ж . p . 
(Sychta I I , 239), kragez (Ramut t 78), др.-русск. крадежемъ, 
"ареч. 'воровским обычаем' (Дон. д. II , 677. 1645 г. С л Р Я X I — 
XVII вв. 8, 5), русск. диал. крадёжь, прадёжь ж . р . 'кража, 
воровство' (смол., яросл. . Филин 15, 160), ст . -укр. крадЪжь 
кража ' (XVII в . , Картотека словаря Тимченко), укр . прадгж 

м - р. 'кража, воровство' (Гринченко И, 297), ст.-блр. крадеж 
кража ' (Скарына 1, 280), блр. крадзёж м. р. 'воровство' (Блр . -

РУсск.; Тлумач. слоун. белар. мозы 2, 719), крадзеж м. р . 'по
кража, кража ' (Байкоу—Некраш. ) . 



*kradejb 84 

Производное с суф. -ezh от глагола *krasti, *kradg (см.). Об 
исконнопольск. (не заимствованном из чеш.) характере слова 
kradziez см. М. Basaj, J . Sia tkowski . — Studia z filologii polskiej 
i stowianskiej 8, 7 (в ст.-польск. с X V в.) 

*kradejb: словин. kra^ej м. р. 'вор ' (Sychta I I , 239), укр . диал. 
крадш и. р . ' вор ' (Лубен. у. , Гринченко I I , 297). 

Производное (имя деятеля) с суф. -ё]ь от глагола ^krastl, 
*kradg (см.). 

*kradja: цслав. к^лждл ж . р . УХОК-Ц, fui-tum (Mikl.), болг. диал. 
краже ж . р . 'кража, воровство' (Журавлев. Криничное 147), 
сербохорв. krada ж . р . 'кража; краденое' (RJA V, 431—432), 
словен. kraja ж . р . 'кража; краденое' (Plet . I, 454), также 
стар, kraja ж . p . (Megiser 1977, 66), словин. kratfa ж . р . 'во
ровство; ограбление' (Sychta II , 239), др.-русст<. кража ж . р. 
' кража, воровство' (Соб. ул . ц. Вас. Шуйск. , 588. X V I I I в. 
1607 г. и др. С л Р Я XI — X V I I вв. 8, 7), русск, кража ж. р. 
'воровство', блр. кража ж . р. ' кражч ' (Блр. -русск . ; Тлумач, 
слоун. белар. мовы 2, 719). 

Производное е суф. -ja от глагола *krasti, *kradg (см.). 
*kradjbba: болг. кражба ж . р . ' кража , воровство' ( Р Б Е ; Дювер

нуа: краж(д)ба, также диал. кражба ж . р . (М. Младенов. Из 
лексиката в Кюстендилско. — Б Д V I , 143), макед. кражба ж . р. 
(И-С). 

Возможно, контаминировано из *kradbba (см.) и *kradja (см.). 
Древность проблематична. 

*kradnqti: цслав. К^ДДАЫ^ТИ furari (Mikl.), болг. диал. крадна 
' у красть ' ( Р Б Е ; Геров: краднж] М. Младенов Б Д II I , 93), 
сербохорв. краднути ' украсть ' (РСА X, 398), словен. krddniti 
' красть ' (Ple t . I, 453), чеш. kradnouti ' красть , воровать' (Ko t t I, 
805), слвц. диал. kradnuc 'красть, ворозать ' (Buffa. Dlha Luka 
167), в . -луж. kradnyd, kranyc ' красть , воровать' (Pfuhl 281 , 283), 
н . -луж. ksadnu$, ksanue 'красть, воровать' (Muka St. I, 707), 
полаб. krodne 3 л. ед. ч. (Rost 394), словин. kradngc 'красть' 
(Sychta И, 239), кгЫпбцс (Lorentz Slovinz. W b . I, 475). 

Глагол на -ngti, образованный на базе *krastit *kradg (см.). 
*kradnb: др.-русск. Краняу личное имя собств. (Краня Андрей 

Иванович Солонинин, 1536 г., Переяславль. Веселовский. Оно
мастикой 163), ст . -укр. крань ж р а ж а ' ( X V I I в. — Ак. Бор . 59. 
Картотека словаря Тимченко). 

Соотносительно с *kradngti, *krasti (см.). Реконструируется 
как праслав. предположительно. 

*kradum>: словен. kradun м. р . 'ворюга' (Plet . I, 453), русск. диал. 
крадун м. р . 'охотник красть, вор' (Слов. Акад. 1847), 'бранное 
слово' (новг.) (Филин 15, 161). 

Производное (имя деятеля) с суф, -апъ от глагола *krasti9 

*kradg (см.). 
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•k radbba : целая, крддлкд ж . р . xXqitTJ, fu r tum (Mikl.), макед. диал. 
krddba 'воровство' (Malecki 53), сеобзхооя. стар, крадба, крадба 
ж. р . 'кража, воровство' (РСА X, 396; R J \ V , 430), словен. 
krddba ж . р . то же (Plet . I, 453), ст.-чеш: kraiba ж . р . ' кража , 
воровство', 'краденое' (Gebauer ТУ, 122; K o t t I, 778), ст.-польск. 
производное kradziebny, прилаг. 'воровской, связанный с к р а ж е й ' 
(St. s tp . ИТ, 371), польск. стар, kradzba ж . р . 'кража, воровство' 
(Warsz. II , 521), др.-русск. , пусск-цслав. крадьба ж . р . 'коажа, 
воровство' (Правила, 149. X I V в.), 'обман, хитрость ' (ВМЧ, 
Дек. 3 1 . 2752. X V I в.) (СлРЯ X T — X V I I вв. 8, 6: С р е з н е в с к и й ! , 
1311), блр. крхдзъба ж . р . 'воровство' (Байкоу—Некраш. 1 4 9 ) . — 
Ср. еще др.-русск., русск.-целая, крадва ж . р . ' кража, воров
ство' (Хроногр. 1512 г., С л Р Я XT—XVII вв. 8, 5). 
. Производное (имя действия) с суф. -ьЬа от глагола *krasti, 

*kradq (см.). О праслав. характере см. Orzechowska 163. 
*kradbCb/*kradbca: цслав. крддлцл м. p . fur (Mikl.), болг. крадёц 

м. р. 'вор, похититель' ( Р Б Е ; Дювернуа: крадёцъ; Геров: кра-
дгць), маяед. кр%дец м. р . ' вар ' (И-С), сербохоов. krddac, род. п. 
krdca, м. р . 'вор, похититель ' (с X V I I I в., R J A V, 430; РСА X , 
396), словен. krddec, род. п. -dca, м. р . то ж е (P le t . I, 453), 
чеш. к н и ж н . krddce м. р . 'вор ' 

Имя деятеля, производное с суф. -ьсъ\ъса от глагола *krastiy 

*krad<? (см.). 
*kradblivb(jb): болг. крадлйв, прилаг. 'вороватый, склонный к во

ровству' ( Р Б Е ; Геров: крадлйвый), также диал. крадл'йф (Шап-
карев—Близнев Б Д II I , 234), макед. крадлив 'ворозатый (И-С), 
сербохорв. kradfiv, прилаг, 'вороватый' (с X V в. и в словарях 
Белостенца и Бука , R J A V, 430; РСА X, 397), словен. krad-
ljb\ прилаг. 'воровской' (P le t . I, 453; также стар, kradljw, Megi
ser 1977, 66), ст.-чеш. kradlive, нареч. 'украдкой, тайком' (Ge
bauer II, 123), ст.-польск. kradliwy 'вороватый, воровской' (S1. 
polszcz. X V I w. , X I , 103—104), польск. стар, kradliwy то ж е 
(Warsz. I I , 520), словин. kradVM (Sychta I I , 239), др.-русск. 
крадлйвый, прилаг. 'вороватый' (Дм., 136. X V I в. С л Р Я X I — 
X V I I вв. 8, 5), русск. диал . крадлйвый, -ая, -ое 'вороватый, 
пристрастившийся к воровству' (ворон., Ф и л и н 15, 161). 

Прилаг. , производное с суф. -ъПиъ от глагола *krasti, *kradg 
(см.). 

krajacb: сербохорв. диал. кра)ач м. р. 'раскройщик, закройщик, 
портной' (РСА X, 403), krdjdc м. р. 'раскройный нож сапож
ника' (RJA V, 440), словен. krajdc м. р . то ж е (P le t . I, 454), 
чеш. krajec м. р. 'портной, кравчий (за столом); раскройный 
нож' ( J u n g m a n n II , 160), слвц. krdjac м. р . 'раскройщик; раск
ройный нож сапожника ' (SSJ I, 760), польск. krajacz м. р . ' ин 
струмент для нарезки деревянных винтов' (Warsz. I I , 523). 

Производное с суф. -(а)сь от глагола *krajati (см.). 
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*krajaivb: чеш. krajan м. р. ' земляк' ( K o t t I, 779), слвц. krajan 
м. p . ' земляк, соотечественник' (SSJ I, 760—-761), в . -луж. kra
jan м. р . то ж е (Pfuhl 281), н . -луж. krajan м. p . (Muka SI. I, 
693), польск. диал. krajan м. р . ' земляк, односельчанин' (Warsz . II, 
523), русск. диал. краяп м. р . ' ж и в у щ и й на краю деревни' 
(пек.), 'горбушка, ломоть хлеба' (арх.) (Филин 15, 205), сюда же 
производное краянский, -ая, -ое ' ж и в у щ и й на краю села' (Сл. 
русск. гов. Новосиб. обл. 248). 

Производное (название лица) с суф. -апъ от *krajb (см.). 
*k ra j anb je : сербохорв. npdjan>e ср. р . , действие по глаголу npajamu 

(РСА X , 403), чеш. krdjeni ср. р . 'разрезание; кройка' (Kot t .1, 
779), ст.-польск. krajanie ср. р . 'разрезание на куски ' (St. polszcz. 
X V I w., X I , 119—120), польск. krajanie, действие от глагола 
krajac (Warsz . II , 523), русск. диал. краяние ср. р . : краяние 
рубах 'свадебный обычай раскраивание рубахи для жениха ' 
(тамб., Ф и л и н 15, 205—206, где более подробно), укр. праяння 
ср. р . 'разрезывание ' (Желех.), 'кройка' (Гринченко И, 302). 

Название действия, производное с суф. -ь/е от прич. прош. 
страд. *кга]апъ (см. *krajati). 

*kra ja t i : цслав. крагати scindere (Mikl.), сербохорв. диал. npajamu 
'резать на куски, кроить ' (РСА X, 403; с X V I I в. у северных 
чакавцев, см. R J A V, 441), словен. krajati ' кроить ' (P le t . I, 
454), чеш. krdjeti 'резать на куски ' , (стар.) 'кроить сукно; тор
говать сукном', диал. (мор.) krdti, kraju ' резать ' ( J u n g m a n n II , 
161; K o t t I, 806), krdjet (Bartos. Slov. 160), слвц. krdjaV 'ре
зать; кроить ' (SSJ I, 761; Kalal 267), диал. kraf 'кроить (ткань)' 
(Диалект. , Братислава) , krac (пост.-слвц. Kalal 266), н.-луж. 
ksajas 'резать, рубить ' (Muka SI. I, 708), полаб. krojot 'резать, 

перерезать (напр. горло)' (Polanski—Sehner t 85; Rost 395), ст.-
польск. krajac 'резать, разрезать, обрезать' (SI. s tp . I l l , 374; 
SJ, polszcz. X V I w., X I , 119), польск. krajac 'резать, разрезать' 
(Warsz . I I , 523), также диал. krajac (Kucala 93; Gornowicz. 
Dial , malborski I I , 1, 185—186), kraiec (Tomasz., Lop. 141), 
словин. krajac (Lorentz Slovinz. W b . I, 475), krajac (Sychta II, 
253; R a m u l t 78), др.-русск., русск.-цслав. праяти 'резать, раз
резать' (Хрон. Г. Амарт., X I I I — X I V в. — X I в.), 'кроить, вы
краивать ' ( Ж . Серг. Р . Епиф. 2 , 64. X V I в. ~ 1418 г.) (Сл. Р Я 
X I — X V I I вв. 8, 27; Срезневский I, 1319), русск. диал. праятъ 
' кроить ' (зап., Филин 15, 206: Даль) , krajbt' ' резать ' (Slown. 
starowiercow), укр . краяти 'резать, разрезывать; кроить ' (Грин
ченко II , 302), диал. краять 'бить , ударять чем-нибудь тон
ким' (белоцерк., Курило 96), блр. диал. npdjambi 'нарезать, 
резать; кроить ' (Ф. Д. Климчук. Специфическая лексика Др°~ 
гичинского Полесья. — Лексика Полесья 43). 

Глагол на -ati с продленным корневым гласным (итератив-
дуратив) от *krojiti (см.): *krdj- ^> *krajati. Дальнейшая импер-
фективация, особенно в языках, где широко распространилось 
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*krajati9 приводила к вторичным формам вроде *krajavati (в стя
жении — формы типа польск. -krawac), которые мы не относим 
к праслав. слою. Элемент -у- в *krajali входит как детерминатив 
еще в и.-е. корень *krojiti, тогда как, напр. , -и- В поздних фор
мах *krajavati — типичный интерфикс для устранения з и я н и я ; 
ни -у-, ни -и- не могут считаться рефлексахми ларингальных, 
как их пытаются иногда объяснить (напр. Shevelov. A prehis tory 
of Slavic 246). 

См. Berneker I, 620; Vail lant . G r a m m . comparee I I I , 267; 
Slawski I I I , 48—49, 69—70; J . Marvan. Prehis tor ic Slavic con
tract ion (The Pennsy lvan ia S ta t e Univers i ty Press , Univers i ty 
P a r k and London, 1979) 46, 54; Bezlaj. E t i m . slovar sloven, jez. I l , 
79. 

*kra j ikb : сербохорв. npajuK м. p . 'полоска' (РСА X , 403), krajika 
ж . p . 'краюха хлеба' (KJA V, 443), чеш. krajik м. p . 'краешек, 
бок' ( J u n g m a n n I I , 160), слвц. krajik м. р . 'краюха (хлеба)' 
(SSJ I, 761), 'завязка у прялки; край' (KaJal 267), польск. 
диал. kraiczek 'кусок хлеба, краюха' (SI. gw. p . I I , 462), сло-
вин. krajik м. р . , ум. от kroj (Kamult 78), kraiik (Lorentz . Po-
mor. I, 368), др.-русск. , русск.-цслав. краикъ м. р . 'окраина' 
(Канон, отв. мт. Иоанна 11. Р И Б VI (1), 3 . 1080—1089 гг. 
С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 7). 

Ум. производное с суф. Лкъ от *krajb (см.). 
*krajina: цслав. к^диыд ж . p . pars ex t r ema (Mikl.), макед. краина 

ж. р . 'край, область' (И-С), сербохорв. npajuna ж . р . 'погра
ничная область; край, местность ' , (диал.) 'кусок (хлеба, пече
ного теста и т. д . ) ' (РСА X, 404; R J A V, 443—444), Kpdjuna% 

название области в западной Боснии, местность в Черногории 
(РСА X, 403—404), словен. krajina ж . р . 'край ткани, кайма; 
пограничная область; местность ' (P le t . I, 455), чеш. krajina ж . р . 
'край; местность; крайний конец, оконечность', диал . krajina 
' крайняя доска' (Kub in . Cech. k lad. 190), ст.-слвц. krajina ж . p . 
(2il insk. kn, 250), слвц. krajina ж . p. 'страна; край, область' 
(SSJ I, 761), в . -луж. krajina ж . р . 'край, страна' (Pfuhl 
281), н . -луж. krajina ж . р. 'край, страна' (Muka SI. I, 693), 
ст.-польск. kraina ж . р . 'округ (в том числе пограничный); 
край, крайняя часть ' (SI. s t p . I l l , 372), 'страна, область' (S1. 
polszcz. X V I w., X I , 107), польск. krainam. р . 'область, окрестность. 

страна' (Warsz . I I , 521), также .диал. (SI. gw. p . II, 462), сло-
вин . krajina ж . p . (Ramul t 78), kraiina (Lorentz . Pomor . I, 
368), др.-русск. краина ж . р . 'край, область, страна ' (АИ II , 
172. 1609 г.) , ' закраина ' (Гр. Д в . I, 2 8 1 . 1586 г.) (СлРЯ X I -
X V I I вв. 8, 7; Ио. Флав . В . И у д . V . 4 1 ; Р я з . крм. 1284 г. 
97. Срезневский I, 1342), русск. диал. краина ж . р . 'окраина ' 
(Словарь русских донских говоров I I , 87), ст . -укр . краина 
страна, край ' (XVI в. , Картотека словаря Тимченко), укр . кръ* 
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ina ж . p . 'край, страна 5 (Гринченко I I , 298), ст.-блр. краина 
(Скарына 1, 281), блр. крата - ж . р . 'страна; местность' , также 
диал . крата (Слоун. пауночн.-заход. Ьеларусз 2, 512), 

Производное с суф. -ina от *krajb (см.). Значение 'война', 
встречавшееся у^серб. Kpajuna, собственно, обозначавшего погра
ничную область, развилось из последнего совершенно анало
гично европеизму русск. кампания и т. д . — из франц. campagne 
' кампания, поход' < ' сельская местность, поле' , поэтому не мо
жет быть речи ни о каком родстве с гнездом лит. karas 'война', 
гот. harjis (так см. А. Погодин Р Ф В Х Х Х П , 1894, 274). 

*krajisce: цслав. к^диштб ср. p . l ines (Mikl.), болг. диал . краище 
ср. р . 'отдаленная окраина ' , ( Р Б Е ; Б Т Р ; Геров; Геров—Панчев; 
Дювернуа: краище), краиште ср. р . 'окраина поля у лесной 
опушки' (Горов Страндж. Б Д I, 1UU), краище ' круглый край 
хлеба, пирога, каравая ' (Кепов СбНУ XL11 , 264), крёашче ср. р . 
то ж е (Народописни материали от Разложко. — СбНУ X L VIII, 
468), краиште ср . р . 'шнурок ' (М. Младенов Б Д I I I , 93), ма-
кед. краиште ср. р . ' грань , кромка, край ' (И-С), сербохорв. 
диал . крщйште, кра]йште ср. р . (чаще мн.) , увелич. от кра] 
(РСА X , 4U6; R J A V, 446: с X I V в.), диал . кра]иште 'край 
глиняной посуды' (LM. 74), словен. krajisce ср. р . 'конец' (Ple t . I, 
455), чеш. krajiste ср. р . 'край, окраина' ( J u n g m a n n II , 161), 
ст.-слвц. krajisto ср . p . regionat im (1763 г., Ист.-слвц., Брати
слава), польск. редк. kraiszcze ср. р . 'пограничная область, ок
раина ' (Warsz . П , 522), словин. kr'ajisce ср. р . , увелич. от krdj 
(Sychta I I , 235). 

Производное с суф. -isce от *krajb (см.). 
*krajiti: др.-русск. краити 'резать, сечь' (Мин. окт., 85 . 1093 г. 

С л Р Я X I — X V I I вв . 8, 7—8; Срезневский 1, 1312), русск. диал. 
краить ' кроить ' (вят., ряз . ) , 'резать ' (донск., брян. , орл.) (Фи
лин 15, 162; Деулинский словарь 247; Картотека Псковского 
областного словаря), 'веять зерно' (Словарь русск, донских го
воров I I , 87). 

Вариант к *krojiti (см.). Ср. также *krajati (см.; там ж е — 
о вокализме корня). 

*krajb: ст.-слав. кр&н м. p . ссхра, axpov, dp^if], summi tas , extrema 
pars, i n i t i um ' край , конец' , atfiaXos, l i tus , t e r ra 'берег ' (Supr. f 

Mikl . , S J S ) , болг. край м. p . 'конец; край, область' ( Р Б Е ; Ге
ров: 'край, начало, конец' ; Дювернуа: 'край; конец; край, страна, 
область') , диал . край м. р . 'край, конец' (М. Младенов. Говорът 
на Ново Село, Видинско 240), 'край; родная сторона' (Т. Бояд-
жиев . Гюмюрджинско. — Б Д VI , 45), 'окраина, околица' (Д. Бв-
статиева. С. Тръстеник, Плевенско. — Б Д V I , 187), кра] м. Р* 
'край, конец, берег' (Журавлев. Криничное 147), макед. крУ 
м. р . 'конец; край, кромка; край, окраина; край, местность^ 
(И-С), диал. kraj 'край; начало; конец' (Malecki 53), кра] 'берег 
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(Hcrpra i го чунот на Kpajom. — P . Петко^ски. Охр и деки говор. — 
MJ I, 6, 1950, 139), 'конец пашни 1 (К. Пеев. До |ран . "говор. — 
MJ X X I V , 1973, 220), сербо-хорв. npdf м. р . ' край; н и ж н и й 
киай одежды' , (диал.) 'берег; конец; начало' (РСА X, 399—400; 
RJA V, 433—439), словен. kraj м. р . 'край; конец, предел; бе
рег ' (Ple t . I, 454), также стар, kraj м. p. (Megiser 1977, 66), 
чеш. kraj м. р . 'край; конец; область, местность' , елвц. kraj 
м. р . то ж е (SSJ I, 760), в . -луж. kraj м. р . ' край; область' 
(Pfuhl 281), н . -луж. kraj м. р . ' край; область, округ ' (Muka SI. I, 
692), k§aj м. p . 'отрезок, обрезок; край; берег; область; округ, 
земля' (Muka SI. I, 708). ст.-польск. kraj м. р . 'край; OKDVT' 
(Si. s tp . I l l , 373—374; SI. polszcz. X V I w. , XT, 114—119), 
польск. kraj м. p . ' край (в юазных значениях) ' (Warsz . I I , 522), 
диал. kraj 'берег; земля ' (SI. gw. p . I I , 463—464), krai м. п. 
'край, область' (Gornowicz. Dial , malborski I I , 1, 185), kmt (To-
masz., boo . 141), словин. kro.t м. p . ' земля 2 (Lorentz Slovinz. 
W b . I, 495), kraj м. p . 'ствана; коай ' (Sychta I I , 233), др . -
BVCCK., русск.-цслав. край ' край ' (Мт. XXVTT. 5 1 . Остр, ев.; 
ЕАо. Крм'. 2. Ник . 16), 'берег ' (Мт. X I I I . 48. Остр. еч. Ио. 
X X I . 4. Юр. ея. п. 1119 г. и дп.), 'стпана' (Ис. L I I , 20) (Срез
невский I, 1312; СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 8—9); русск. край м. р . 
'предельная линия , ограничивающая поверхность или протяже
ние чего-либо', диал. край м. п. 'сторона, конец, а также часть 
деревни, села, леса и т. д . ' (твер., новг., яросл., сиб. и др.), 
'берег реки, озера' (перм., арх. , калуж. , ряз . , ворон.), 'кусок, 
ломоть, краюха (хлеба)' (курск. , костр., ленингр. , онеж. , волог., 
арх., вят.), 'начало' (арх., волог., яят. . коств. и др.) (Филин 15, 
164, там же доугие значения: Д а л ь 3 ТТ, 471 ; Сл. русск. гов. 
Новосиб. обл. 246; Элиасов 169), край ' лес ' (калуж. , Опыт 92), 
укр. край м. р. 'край, конец; окончание; берег; сторона; область; 
кусок (хлеба)' (Гринченко I I , 298), диал. край 'страна: край ' 
(Онышкевич 379), 'перелесок' (Лексичний атлас Правобережного 
Полнея 99), ст.-бли. край ( . . . в о краю в о д ы . . . Скарына 1 ,281) , 
блр. край м. р . ' край ' , диал. ктй м. п. ' страна; окраина ' 
(Слоун. па^ночн.-заход. БеларуЫ 2, 513); 'край; бок' (Тура^сш 
слоунш 2, 232; Янкоча 163), 'краюха' (Носович. Сборник бело
русских пословиц 214). 

Именное отглагольное производное от *krojiti (см.), с прод
лением корневого гласного: о^> д ^> а. См. Herneker Т, 605—606; 
Фасмер II , 364 (с нашим дополнением); Г Ильинский Р Ф В 
LXV, 1911, 230—231; Slawski III , 4 6 - 4 8 ; Vai l lant . G r a m m . 
comparee TV, 595 (форму *krajb производит от промежуточного 
*krojb). 

rajbeb: болг. (Геров) краецъ м. р . , ум. от край, сербохорв. kra-
jac, род. п. krdjca, м. р . , ум. от kraj (с X V I I I в., R J A V, 440), 
словен. krdjec м. р . 'край; кусок (напр, сыра); краюха^ ломоть' 

"(Plet. I, 454), чеш. krajec, р >д. п. -/се, м. р. ' краещек ' (Jung", 
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mann IT, 160; K o t t I, 779), диал. krajec (HruSka. SIov. chod. 
45), слвц. krajec, род. -/ca, м. p. *краюха, ломоть хлеба* (SSJ I, 
761), ' край; полосатая кайма сукна ' (Kalal 267), диал. krajic 
'ломоть' (Gregor. Slowak. von Pilisszanttf 236), польск. krajec 
м. p . 'край, краешек; зуб-резец' (Warsz . I I , 524), др.-русск. про
изводное крайчатый, прилаг . : крайчатое блюдо (Тов. цен. росп., 
86. 1649 г. С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 10), русск. диал. крйщщ 

род. п. крайца, м. р . 'страна, сторона, земля ' (Даль), 'край ' 
(петрогр.), 'краюха; половина выпеченного хлеба* (орл., курск. , 
калуж. , брян.) (Филин 15, 162), укр . краець, род. п. -йця, м. р . 
'кусок' (Гринченко II , 298), блр. краец м. р . 'краюха, ломоть 
хлеба' (Байкоу—Некраш. 149), диал. краец м. р . 'горбушка; 
краюха' (Матэрыялы для дыялектнага слоунша Гомелыпчыны 
246). 

Ум. производное с суф. -ъсь от *krajb (см!). 
*kra jbka : сербохорв.4 стар., редк. krajka ж . р . ' к р а й ' (только в сло

варе Вольтиджи, R J A V, 446), кратка ж . р . 'ломоть (хлеба); 
полоска, отрез, кусок (ткани) ' (РСА X, 406), слвц. krajka ж . р. , 
обычно krajky мн. ' кружева ' (Kot t I, 780: «па Slov.»), ст.-
польск. krajka ж . р . 'длинный, узкий поясок из сукна или по
лотна; отрезанный кусочек ткани; узорная ленточка; край от
реза сукна ' (St. polszcz. X V I w., X I , 120—121), польск. krajka 
ж. р . 'край суконного отреза, обычно отличающийся по цвету 
от остальной ткани; отрезанная полоска сукна, шерстяной по
ясок; краешек, кусочек' (Warsz . И, 524), диал. krajka ж . р. 
'край ткани ' (Sychta . Stown. kociewskie I I , 87), др.-русск. крайка 
ж . р . 'тесьма'^ ( К н . Ивер. м. I I , 5 об. 1669 г. С л Р Я XT—XVII вв. 
8, 9), русск. диал. крайка ж . р . 'баранка, бублик ' (свердл., 
Филин 15, 164), укр . крайка ж . р . 'кромка' (Гринченко II , 
298), диал. крайка 'шерстяной плетеный пояс' (Лисенко. Слов
ник пол]ських говор1в 105; А. С. Соколовская. Полесские наз-
звания одежды и обуви. — Лексика Полесья 294; Матер1али до 
словника буковинських говзрок 6, 9 1 ; Областной словарь буко-
винских говоров; Онишкевич. Словник бойшвського д1алекту 
379), блр. диал. крайка ж . Р . ' у зенький тканый поясок' (Ту-
раусш слоунш 2, 232), крайт мн. 'картофельные очистки' 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 513), ' куски, обломки' (На-
роднае слова 190), крайкЬ мн. 'коренные зубы у лошади' (Ту-
раусю слоуя*1к 2, 232). 

Производное с суф. -ька, представляющее собой случай двой
ной мотивации: в одних п р и м е р а х — с о стороны глагола *krajati 
(см.), в других — со стороны имени *krajb (см.). 

* к г а з ь к ъ : сербохорв. krajak, род. п. krdika, м. р . , ум. от kraj 
(с X V I I в. , R J A V, 440; РСА X, 402), словен. krajek м. р. 
'межевая борозда' (Plet . Т, 454), польск. редк. krajek, род. п. 
-jka, м. р . , ум. от kraj (Warsz. I I , 524), др.-русск. краекъ м. р. 
'первый кусок, отрезанный от каравая хлеба, горбушка, кра-
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юшка' (Дм. Свад., 180. X V I в. , С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 6), 
русск. диал. краёк м. р. 'край, краешек' (пек., твер., костр., 
вят. , Филин 15, 161), укр . крайдк, род. п. -йка, м. р . , ум. от 
край (Гринченко II , 298), блр. краёк, род. п. -йка, м. р. 'кра
ешек' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 719; Блр.-русск.) . 

Ум. производное с суф. -ъкъ от *krajb (см.). 
*krajbna: болг. крайна ж . р . 'страна, область; окраина ' (Дювернуа; 

Геров: 'край, страна' ; Речник Р О Д Д ; Български юнашки епос — 
СбНУ LI I I , 1971, 839), сербохорв. диал. кра]на ж . р . 'война; 
мятеж, восстание', (стар.) 'округ, округа ' (РСА X, 406), Krajna 
ж. р. , местн. название в Славонии, Сербии (RJA V, 446), чеш. 
krajna 'край сукна ' (Ko t t I, 779: «но я этого слова никогда не 
слышал»), словин. стар, krajna ж . р . 'край, область, местность' 
(Sychta VI I . Supl . 132), Krajno ж . р . , Крайна , часть старого 
Поморья на границе с Великолольшей (Ramul t 78), русск. диал. 
крайна ж . р . ' крайняя полоса, конец' (яросл., олон., Ф и л и н 15, 
164; Мельниченко 95; Картотека Словаря брянских говоров; Кар
тотека СТЭ: арх.). 

Производное с суф. -ъпа от *krajb (см.), собственно — первона
чально прилаг. ж . р . (см. *krajbnb), возможно, в сочетании 
*krajbna zemja. 

*krajbnb(jb) : цслав. К^ДИЫА, прилаг. ахро;, ex t remus (Mikl.), болг. 
краен, прилаг. 'конечный, окончательный, последний; крайний ' 
( Р Б Е ; Геров: крайный, краенъ), диал. краен ' крайний , самый 
далекий ' (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 240), 
макед. краен, прилаг. ' крайний; отдаленный' (И-С), сербохорв. 
krajan, krajna, прилаг. ' крайний ' (с X V I I в., R J A V, 440— 
441), также krajnl (RJA V, 447; РСА X, 406—408: Kpdjm, кра-
jn>u), словен. krdjen, -jna, прилаг. 'крайний; местный' (Plet . I, 
454), ст.-чеш. krajny, прилаг . ' крайний ' (Ст.-чеш., Прага) , чеш. 
krajnix прилаг. ' крайний ' , редк. krajny то же , слвц. krajny, 
прилаг. ' крайний ' (SSJ I, 761), диал. krajni (Habovst iak . Orav . 
245), в . -луж. krajny, -а, -е 'местный, земский' (Pfuhl 282), 
н . -луж. ksajny 'местный, земский; здешний' (Muka SI. I, 709), 
ст.-польск. krajny ' крайний; последний' (SI. s tp . I l l , 375), 
польск. диал. krajne 'окончательный' (Warsz. I I , 524), др.-русск. 
крайний, крайний, прилаг. 'находящийся на краю' (Гр. Новг. 
и Псков., 202. X V I I в. — X V в. и др.) , 'окончательный' (ДАИ 
VI , 476. 1674 г.) , ' главный, высший ' (Ефр. Корм. , 339. X I I в.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 9—10; Срезневский I, 1312), Крайной, 
личное имя собств. (1565 г. Арх. VI I , 2, 196. Тупиков 261), 
русск. крайний, -яя, -ее 'находящийся на краю' , диал . крайний 
'последний (по времени)' (калуж. , влад., моек., симб., арх., Фи
лин 15, 164), крайный, -ая, -ое, крайной, -ая, -бе ' крайний; 
последний' (самар., сарат. , влад., твер. и др.) , 'чрезвычайный, 
очень большой' (арх., перм., сиб.) (Филин 15, 164—165), ст.-
укр . крайний, прилаг. 'пограничный' (Сучава, 1408 г., Словн. 
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ст.-укр. мови X I V — X V ст. 1, 509), укр. крайнш, -я, -е 'край
н и й ' (Гринченко I I , 298), ст.-блр. крайний, прилаг. к край 
(Скарына 1, 281), блр. крайнЬ ' крайний ' , также диал. крайт 
(Тураусю слоушк 2, 232). 

Прилаг . , производное с суф. -ыгъ от *krajb (см.). 
*k raka t i : цслав. к^лклти crocire (Mikl.), макед. крат 'кудахтать' 

(И-С), сербохорв. кракати 'квакать; кудахтать ' (РСА X , 412; 
Ш А V, 448), сюда ж е krdk м. р . 'кваканье ' ( Ш А V, 448), гла
гольные интенсивы krakbtali (с X V I I I в. , KJA V, 449), крак-
тати (РСА X, 413), словен. krakati ' каркать ' (Ple t . I, 455), 
чеш. krakati ' каркать ' , сюда же krdkor м. р . ' карканье ' (Kot t I, 
781), krdkot м. р . то же (там же), слвц. krdkaV 'каркать ' (SSJ I, 
761; Kalal 267), в . -луж. krakac 'харкать ' (Pfuhl 282), н.-луж. 
krakas 'каркать; скрипеть ' (Muka SI. I, 693), польск. krakac 
' каркать ' (Warsz . 11, 526), диал. krakac ' каркать ' (Gornowicz. 
Dial, maiburski 11, 1, 186; Sychta . Slown. kociewskie II , 88; 
St. gw. p . 11, 465; 'ругать , кричать ') , сюда ж е интенсивное 
стар. , диал . krekorac 'кудахтать ' (Warsz. I I , 541 ; W . J . Jasklow-
ski. Wies Mnichow w powiecie Jqdrze jowskim.— Wisla XVIII , 
1904, 204), krekotac ' крякать (об утке) ' (Warsz . I I , 541), сло
вин. krakac (Kamul t 78; Lorentz . Pomor . I, 368), krakac 'кар
кать ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 476), др . -русск. , русск.-цслав. 
кракати 'каркать ' (Мин, Чет. март., Срезневский I, 1312; 
С л ^ Я X I — X V I I вв. 8, 10), русск. диал . кракать 'каркать 
(о вороне)' (ряз. , калуж. , орл., курск. , ворон., яросл.), 'крякать 
(об утке) ' (смол.), 'гоготать (о гусе) ' (ряз. , моек.), 'квакать (о ля
г у ш к е / (ряз.) (Филин 15, 165; Деулинский словарь 248), сюда же 
крактать 'каркать (о вороне)' (вят., Ф и л и н 15, 165), укр . кра
кати 'каркать 7 (Гринченко II , 298), диал. кракати 'крякать' 
(инышкевич 38и), 'квакать ' (Лексичний атлас Правобережного 
п о л н е я 154), кракстгЧти ' крякать ' (инышкевич 380), блр. диал. 
кракаць ' крякать; квакать ' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус] 2, 
Ыб; T y p a y c K i слоушк 2, 232). 

Глагол звукоподражательного происхождения, что налагает 
существенные ограничения на сближения с лит . krokti 'хрипеть, 
хрюкать ' , krokoti, лтш. krakt 'кряхтеть, храпеть ' , krdkot, лат. 
сгдсЬбу crocire ' каркать ' и др. (Berneker I, 603; Фасмер I I , 36 А — 
365), как и на реконструкции конца основы (ср. A. Martinet. 
Some cases of -k-j-w- a l ternat ion in Indo-European. — Word 12» 
1956, 5). 

*кгакъ1ь?: болг. диал. кракел 'крюк' ( В Е Р , ниже) , макед. кракел 
м. р . 'крюк' (И-С), диал. krak'el 'крючок на окне' (Matecki 54), 
польск. диал. krakiel ' вид кренделя ' (Warsz . I I , 526), русск. 
диал. краколь м. р . ' сук , сучок дерева ' (пек., Филин 15, 165), 
укр. краколь, род. п. -кля, м. р. — скраколь (Желех.) 'род кегля' 
(Гринченко 11, 298) . 

Можно предположить родство и этимологическое тождество 
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с *krokyj-bve (см.), где также есть примеры -ъ/- < - Ъ У - В конце 
основы; семантика 'угловатое сооружение, балки крест-накрест' 
в общем близка значениям 'крюк; сук ' у нашего слова. 

Отнесение болг. кракел вместе с диал. карпёл 'железное 
кольцо на дверях; звено (цепи)' к н.-греч. xptxsXXot, х р с х ё Ш 
'кольцо' (ВЕР И, 248), наталкивается на определенные трудности 
ввиду явной связи значения и формы болг., макед. кракел 'крюк' 
и русск. диал. краколъ ' сук , сучок дерева' (выше). Русск . слова 
не дает Фасмер. f] словаре Славского, где иод словом krakula 
'кривой кусок дерева, рассылаемый сельским старостой для со
зыва схода' (Slawski I I I , 54—55) собрано много разнообразного 
материала, неправильна, по-видимому, основная мысль о родстве 
с *къгсь (см.). 

*kraky, род. и. - b v e / * k r a k b v a : словен. диал. производное krakwac 
'ворон' (dwa krakuca ое Гьгкпи (улетел). Бодуэн де К у р т е н э . 
Терские славяне в Север. Италии. Словарный материал 1873 г. 
Архив АН СССР. Ф. 102, on. 1, № И , л. 14), полаб. произ
водное krokvaica ж . р . ' галка ' (Polanski—Sehner t 85 , с рекон
струкцией *krakbvica), польск. krakwa ж . р . 'порода уток Anas 
s trepera ' (Warsz. I I , 526), русск. кряква ж . р . ' д и к а я утка ' , 
блр. краква ж . р . 'кряква, дикая утка ' (Байкоу—Некраш. 150). 

Производное от глагола *krakati (см.), причем огласовку русск. 
кряква вовсе не обязательно трактовать как отражение носового 
гласного (так см. Фасмер I I , 392); речь — самое большее — может 
идти об экспрессивном (позднем) смягчении. Польск. krakwa, 
впрочем, считают недавним заимствованием из вост.-слав., см. 
Slawski I I I , 51 (из русск.) . 

*krapat i : сербохорв. стар, krapati ' капать ' (в X V I в . , R J A V, 465), 
ст.-чеш. производное krdpeje ж . р . ' капля ' (Gebauer И, 130), 
чеш. krapati 'капать, накрапывать ' , также krdpeti ( K o t t I, 78 i ) , 
диал. krapa ' капля ' (Bartbs. Slov. 161), ст.-слвц. krapai (1608: 
Paholenczom na krapanyho sukna na dolomanike. Ист . слвц., 
Братислава), слвц. производное krapaty = kropenaty (Mi6atek, 
см. Kalal 268), н . -луж. chrapas 'капать (о воде и дожде) ' (Muka 
SI. I, 497), chrapa, chrapka ж . p . ' капля ' (там же), польск. 
диал. кгараб 'капать ' (Warsz . И, 529; SL gw. р . И . 469), про
изводное кгарка ' капля ' (там же) , кгара то ж е (Kucala 36), 
русск. крапать 'падать мелкими каплями; покрывать, помечать 
что-либо крапинами, брызгами' , диал. krapaV 'фаршировать ' 
(Slown. starowiercow 121), крапаться 'покрываться крапинами, 
точками' (Филип 15, 168: Даль) , крапаться 'лезть куда-либо' 
(ленингр. , Филин 15, 168), крапочка ж . р . 'капелька ' (Словарь 
русских донских говоров I I , 88), укр. крапати 'брызгать, ка
пать' (Гринченко П, 299), блр. крапаць 'капать (о дожде) ' , 
диал. 'крапаць, крапаты 'капать, брызгать ' (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус1 2, 515), крапаць 'капать, сыпать ' (Тураусга 
слоунш 2, 233), крапаць ' начинять ' (Белорусский сборник 33). 
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Объясняют обычно как итератив от *kropili (см.), см. Б е г не-
ker I, 623; Фасмер И, 382; Skok. E t i m . rjecu. I I , 209. Однако, 
если корневой вокализм *krapati как будто соответствует этой 
характеристике (продление о д[а в итеративе), то исход гла
гольной основы *krapati, кажется, этому противоречит: ожида
лось бы правильное итеративное *krapjati, слабо представленное 
в слав, языках и притом больше в сложениях. Это создает не
обходимость дополнительной аргументации условий образования 
*krapali, ср. предположение о контаминативном происхождении 
*krapati в связи с *kapati, см. Machek 2 295; Slawski III, 134 
(повторяет мысдь о контаминации *kropiti с *kapati). Но и это 
последнее объяснение неудовлетворительно, потому что не мо
жет объяснить всю полноту значений *krapati, в частности тех, 
которые не связаны прямо с ' капать ' , ' к апля ' , но восходят не
посредственно к другим значениям *kapati и могут быть поняты 
только при углубленном выявлении связей последнего с *kopati 
(см.), ср. русск. диал. крапатъся 'лезть ' (выше). Здесь ж е не
обходимо указать на затемненный параллелизм *kropati и *ко-
pati и на несомненную принадлежность в конечном счете сюда, 
к *kopati, слов вроде русск. кропотливый, собственно, ' к о п а 
ю щ и й с я ' . Поэтому, думается, что *krapati произведено от 
*kapati особым словообразовательным способом — с помощью ин
фикса -г-, известного в и.-е. глагольном словообразовании. 

*krapja : сербохорв. стар. , редк. krap}a ж . р . ' капля ' ( X V I I I в., 
R J A V, 465), слэвен. krdplja ж . р. = kaplja (P le t . I, 456), ст.-
чеш. krdpe ' капля ' (Novak. Slov. Hus . 50), чеш. krdpe ж . p. 
'капля ' , также диал. krapja ж . p. (Sverak. Boskov. 115; Gregor. 
Slov. s lavk.-bucov. 81—82), krapa (Bartos. Slov. 161), польск. 
диал. krapla ж . p . с к апля ' (Warsz. 1 1 , 5 2 9 , 5 6 1 — 5 6 2 ; Kucala 36), 
др.-русск. крапля ж . p . 'капля.' (Мин. ноябрь, 409 . 1097 г.; 
Сл. Дан . Зат. , 102. X V I I в. ~ X I I I в.), . ' крапина ' (Заб. Дом. 
быт II , 860. X V I в.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 15; Срезневский I, 
1315), русск. крапля ж . р . 'капля ' (Филин 15, 170: Даль с по
метой «стар».), укр . крапля ж . р . ' капля ' (Гринченко II, 300), 
блр. диал . крапля ж . р. ' капля ' (Слоун. пауночн.-заход. Бела-
pyci 2 , 517; 3 народнага слоушка 143; Т у р а у с ш слоунш 2, 233). 

Производное с суф. -;а от глагола *krapati (см.). 
*кгаръка : чеш. диал . krapka ж . р . ' капля ' (Gregor. Slov. slavk.-

bucov. 82; Vydra . Hornoblan. 107), слвц. krapka ' капля ' (Kalal 
268), польск. диал. krapka ж . p . 'капля; крошка' (Warsz. II, 
529; SI. gw. p . H , 469), др.-русск. производное крапчатый, 
прилаг. 'с пятнистой окраской, крапчатый' (А. Верхот. съезж. 
избы, карт. 27. 1680 г. и др. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 15), укр. 
диал. крапка 'крапинка, пятно, точка' (Онышкевич 380), блр. 
диал. крапка ж . р . ' капля ' (Тураусш слоунш 2, 233). 

Производное с суф. -ъка от глагола *krapati (см.). 
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*кгаръ1ъ /ъ: ст.-чеш. krapet, род. п. -pte, м. р . ' капля ' (Gebauer II , 
131), чеш. krapet, род. п. -pte, м. р . ' капля ' (Ko t t I, 784). 

Производное с суф. -ъЬ- от глагола *krapati (см.). 
*krasa: ст.-слав. крлед ж . p . XOOJAO;, vest is , ornatus 'украшение ' (Supr., 

Mikl., SJS) , болг. краса ж . р . ' змея ' (Геров), макед. краса ж . р . 
' змея ' (табу, см. Кон.) , сербохорв. краса ж . р . ' змея ' (РСА X , 
425: эвфемизм; R J A V, 465), чеш. krdsa ж . р . 'красота; краса
вица' , слвц. диал. krasa ж . p . (Buffa, Dlha Luka 167), в . -луж. 
krasa ж . р . 'красота' (Pfuhl 283), н . -луж. ksasa ж . р . 'красота; 
величие ' (Muka SI. I, 710), ст.-польск. krasa ж . р. ' ( яркий) цвет; 
красота; великолепие' (St. s tp . I I I . 376—377; SI. polszcz. X V I w., 
X I , 125—126), krasa. Красота. ДоброзрачТе. Блгол 'Ьте (Лекси
кон 1670 г., л. 87), польск. krasa ж . р . 'цвет (особенно красный)'J 
красота' (Warsz. I I , 529), диал. krasa 'краска, цвет ' (St. gw. p . 
II, 469), словин. krasa ж . р . 'красота' (Lorentz Pomor . I, 369), 
krausd ж . p . 'цвет; краска; румянец лица ' (Lorentz Siovinz. 
W b . I, 487), др.-русск. краса ж . p . 'красота' (Изб. Св. 1076 г., 
690), ' украшение ' (Аре. Сух. Проскинитарий, 175, 1653 г.), 'ра
дость ' (Гр. Наз . , 165. X I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 15; Срез
невский I, 1315), русск. краса ж . р . 'красота' , также диал. 
краса ж . р . (см. Ф и л и н 15, 171, где различные вторичные упо
требления в связи со свадебными обрядами,, украшением; также 
Словарь говоров Подмосковья 232), укр . краса ж . р . 'красота ' 
(Гринченко I I , 300), диал . краса ж . р . ' радуга ' (Онышкевич 
380; Матер5али до словника буковинських говзрок 6, 93 : краса), 
ст.-блр. краса (. . .суетна есть краса.. . Скарына 1, 281), блр. 
краса ж . р . 'красота' , диал. краса ж . р. 'цветение злаковых, 
садов, опыление; красота' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
517; TypaycKi слоунш 2, 233), краса ж . р . 'цветы, цветение, 
цвет' (Ф. Д . Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского 
Полесья — Лексика Полесья 43). 

Термин 'красота' — заведомо экспрессивное слово во всех языках. 
Отсюда следует, во-первых, неизбежность стирания и обновле
ния этой лексики и, во-вторых, метафорический способ самого 
формирования и обновления слов 'красота' , ' красивый ' Эти зна
чения развились из довольно разнообразных предшествующих: 
'благообразный', 'цветущий, зрелый' , ' яркий, красочный' , 'при
ятный' , 'хороший, подходящий' , 'правильный' , 'чистый, мытый' , 
'крепкий, сильный, мощный' См. обзор: С. D. Buck. A dict i 
onary of selected synonyms in t he principal Indo-European lan
g u a g e s 3 1191, e tc . : Beautiful 

Слав. *krasa, вероятнее всего. — праслав. инновация в описан
ном выше смысле, не имеющая прямых соответствий в других 
и.-е. языках, поэтому идентификация *krasa (*krasb) и лит . gro-
zis 'красота', grams 'красивый, прекрасный' у Махека, якобы 
с меной k/g и s/z (Machek 2 290; см. так же Shevelov. A prehi-
З^огу of ^Slavic 366; однако см. Fraenkel 1 / 1 6 5 , s. v. grazi\s\ 
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«UnwahrscheinJich»), не может быть принята. Ясно, что и лит. 
слова со значением 'красота' , ' красивый' — вторичного происхож
дения, причем более правдоподобна возможность их развития из 
первоначального 'страшный, грозный' и родство со слов. *groza 
(см.), см. В . Н . Топоров. Заметка об индоевропейском *£го#'-
(*gorg9-): *gregJ- в балтийском и славянском. — КСИС 35, 1962, 
73—75; V. K i p a r s k y . — Kra ty los XI , 1—2, 1966, 77 и сл. (при¬ 
водит словен. grozav не только в значении 'schreckenerregend ' , 
но и ' schon ' , а также аналогичное франц. formidable); Idem. — 
Scando-SIavica X I V , 1968, 74. 

Метафорическую природу значения 'красота' , однако, не сле
дует понимать как доказательство позднего происхождения соот
ветствующей формы. Слав. *krasa (подобно *кагау *slava> *trava 
и др.) имеет признаки типичного и.-е. отглагольного имени 
с долгим (продленным) корневым гласным а (*о), построенного 
на базе глагола с корневым е. Такими глаголами представляются 
родственные между собой, по нашему мнению, *kresati (см.) и 
*kresiti (см.). Сближение *krasa с *kresati см., вслед за Форту
натовым, у ж е Berneker I, 608, 611 (лит. krosnis 'печь, очаг', 
лтш. krasns 'печь ' , привлекаемые им также для сравнения со 
слав. *krasa, не имеют сюда отношения, так как правдоподобно 
объясняются как балт. новообразование с первоначальным значе
нием 'куча камней ' , см. Fraenkel I, 301—302). Исходная идея, 
лежавшая, по Бернекеру, у истоков значения (значений) *krasa — 
'жар , (огненный) блеск' , откуда потом 'красота, красивый' , 
а также ' красный ' . К а к уморзительная, эта концепция вполне 
обладает внешним правдоподобием, однако проверка употребления 
производящих глаголов (глагола) ставит серьезно под вопрос ее 
соответствие существу вскрываемых отношений. Так *kresati 
устойчиво обнаруживает значение 'высекать искру (огонь)' От
дельные случаи диал. значения 'бить ' (похоже, иногда подкреп
ляемые рифмой *kresati — *tesati, например о камне) не дают 
никакого основания обобщать для *kresati исходное значение 
'бить ' и соответственным образом этимологизировать данный 
глагол. Бернекер , например, не уверен в этом и допускает, что 
'высекать огонь' — это есть основное (исходное) значение *кге-
sati. Однако нижеследующее должно показать, что и это не бо
лее как з а п и с ь з н а ч е н и я , которое ( 'высекать огонь') могло 
бы быть записано и другим образом пли образами, и остается 
еще доказать, какой из них адекватнее, т. о. ближе к этимо
логии слова. Один — два проверенных примера из области типо
логической аналогии могут дать иное освещение известным фач-

4 там. Так, лит. kurti 'создавать, производить 'обнаруживает также 
значение 'разжигать (огонь)', причем теперь у ж е можно уверенно 
сказать, что это второе значение есть вторичное порождение ус
тойчивого словосочетания ugnl kurti ' разжигать огонь' , а, соб
ственно, первоначально ' с о з д а в а т ь о г о н ь ' , ср. нем. F^uer 
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anstiften, Feuer anmachen (Fraenkel I, 319). Правильность этого 
направления поисков показывает и обращение, далее, к родствен
ному *kresiti (этимологизация которого из *krep-s- 'вертеть, по
ворачивать' , кстати, не может быть нами принята; о связи 
*krasay русск. сравн. степ, краше с *kresiti из *kre-s- см. у ж е 
A. Vai l lant . Russe krase 'p lus beau ' . — Езиков. изследв. Младе-
нов 283 и сл.). Устойчивая семантика этого п о с л е д н е г о — ' о ж и в 
лять, освежать; воскрешать' и лишь факультативно — 'сверкать, 
искриться ' . Формально *kresiti— каузатив, -но верно замечено, 
что каждый такой каузатив практически является отыменным 
глаголом, и такое имя, действительно, имеется, это *кгёвъ (см.), 
обозначающее летний солнцеворот, т. е. прежде всего в о з р о ж д е-
н и е , и лишь побочно — связанный с ним купальский огонь. Про
дление вокализма — *kresati ^> *kresb > *kresiti — осуществилось, 
таким образом, еще в имени *kresb, и оно носит словообразова
тельный характер. Иерархизация *kresati — *kres- поучительна 
методологически, потому что наглядно демонстрирует принци
пиальное различие между записью (описанием) значения и ре
конструкцией 'этимологического значения. Дело в том, что в свете 
изложенного нам представляется допустимым реконструировать 
древнее значение словосочетания *kresati ognb — 'создавать огонь ' , 
иными словами, и — тем более — вне этого устойчивого словосо
четания глагол *kresati должен был иметь значение ' с о з д а 
в а т ь , творить ' В связи со сказанным мы объясняем слав. *кге-
sati как продолжение и.-е. *kre-s- или *£re-s-, ср. сюда ж е лат. 
сгеб 'создавать, творить, производить' , cresco ' расти ' (о связях 
лат. слов см., с отличиями, без слав, соответствий, Walde-Hofm. I, 
288—289; Р о к о т у I, 577). 

Отношения *krasa — *kresatil*kresiti (т. е. а ё, или *д : *ё) 
вполне укладываются в известные и.-е. и слав, закономерности. 
Семантически *krasa убедительно реконструируется как 'цвет 
жизни ' , откуда затем — 'красный цвет, румянец (лица) ' , 'цвете
ние, цвет (растений)' и, наконец, более общее — 'красота' 

Не могут быть приняты другие этимологии *krasa, предложен
ные в разное время без учета описанных семантических условий: 
сближение с др.-исл. hros 'слава, хвала' (A. Bezzen^berger KZ 
X X I I , 1874, 478—479; Miklosich 137); с *krajb (см.) (А. И. Со
болевский И О Р Я С X X V I I , 1924, 325); с греч. хр<йр.а < *krosmn 
(V. Pisani . — Paideia V I I I , 4 — 5 , 1953, 312); с тох. А кг ant so 
'красивый' (В. Георгиев В Я 1958, № б, 18; в Б Е Р IT, 717 это 
сравнение даже не упомянуто, зато по недоразумению лит. каг-
stas отнесено там к числу заимствований из блр.); с лит. kdrstas 
' горячий' (SJawski III , 60; это абсолютно недостоверное сравне
ние не дается у Френкеля, см. Fraenkel I , 223: karetas). Ср. 
еще Фасмер IT, 367 (с прочей старой литературой). 

*krasavica: болг. красавица ж . р . 'красавица' ( Б Т Р ; Р В Е ) , сербо
хорв. стар, красавица ж . р. то ж е (РСА X, 425: рус. красавица), 
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Krasavica ж . p . , местн. название в Сербии (RJA V, 467), чеш. 
krasavice ж . р . 'красавица ' (Ko t t I, 784: Celakovsky), сл^ц. kra
savica ж . р . то ж е (SSJ I, 763), польск. krasawica ж . р . 'кра
савица ' (Warsz. II, 529), словин. kr'asavica ж . р . , кличка ко
ровы (Sychta И, 236), др.-русск. красавица ж . р . 'красавица' 
(Уруслан, 1 2 1 . X V I I в. С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 15), русск. кра
савица ж . р . , диал . красавица ж . р . 'красавица ' (орл., но^г.), 
'растение Viola tricolor, анютины глазки ' (каз.) (Филин 15, 172) т 

укр . диал. красавица 'красавица ' (Онышке^ич 380), блр. диал. 
красавща ж . р . ' красавица ' (Тураусю с л о у н ш 2, 233) . 

Производное с суф. -ica от прилаг. *krasavbj*krasava (см.); 
субстантивация последнего. 

*krasavbjb/*krasava: цслав. K^ACARZ, прилаг. cul tus , compositus 'кра
сивый ' (SJS) , сербохорв. Красава ж . р . , личное имя собств. 
(РСА X , 425; R J A V, 467: Krasava ж . р . , название села r БОС
НИИ; Krasavic м. р . , фам., в рукоп. X V в.), сл°ц . krdsava = 
krasavica (Kalal 268), польск. krasawa ж . р . 'растение Hyoban-
che ' (Warsz . I I , 529 ), русск. диал. красивый, -ая, -ое 'красивый, 
здоровый, видный собой' (пек., твер., Ф и л и н 15, 173; Д а л ь 3 II , 
476), красава м. и ж . р . ' красивый человек' (волог., перм., урал., 
краснояр. , Ф и л и н 15, 172), красавик м. р . 'красавец' (моек., 
к а л у ж . , ряз . , костр., курск . Там же), красавка ж . р . 'красавица' 
(яорон. Там же) , блр. диал. красаука ж . р . 'рыба красноперка' 
(3 народнага слоушка 222), кръсаука ж . р . то ж е (Народнае 
слова 170). 

Прилаг . , производное с суф. -(a)vb/-(a)va от *krasa (см.). 
*krasavbCb: болг. красавец м. р . 'красавец ' ( Р Б Е ) , сербохорв. Кра-

савац, фам. (РСА X , 425), Krasavac, род. п. Krasavca, м. р. , 
местн. название в Сербии (RJA V, 467), чеш. krasavec, род. п. 
-vce, м. р . 'красавец-юноша' ( K o t t I, 784), елвц. krdsavec, род. п. 
-vca, м. р . 'красавец ' (SSJ I, 763, если не из русск.) , др.-русск. 
красавецъ м. р . , прозвище (Там. кн . Тихв . м., № 1296, 5 об. 
1648 г . С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 15), русск. красавец, род. п. 
^вца, м. р . ' красивый мужчина ' , блр. диал . красавец м. р . 
'красавец ' (Тураусю слоунш 2, 233). 

Производное с суф. -ьсъ от прилаг. *krasavb (см.), субстанти
вация последнего. Ср. ^krasavica (см.). Согласно Махеку, чеш., 
елвц. заимствовано из русск. , см. Machek 2 289 . 

*kraseti: русск. диал. красётъ ' краснеть ' (иркут . , том., арх.„ олон., 
новг.), 'созревать (о р ж и ) ' (ленингр.) , ' ж е л т е т ь ' (олон.) (Филин 15, 
174; Богораз 7 1 ; Картотека Печорского словаря), укр . краегти 
' красоваться ' (Гринченко И, 300), диал. красёти ' рябить , мер
цать , мелькать ' (Матер1али до словника буковинських гов1рок 6, 
93). 

Глагол состояния на -eti, производный от *krasa (см.). 
*krasica: сербохорв. Krasica ж . р . , название села в Хорватии 

(RJA V, -467), чеш. Krasice^ название деревни (Kot t VI , 714), 
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русск. диал. красйца ж . р . ' глинистая малоплодородная почва' 
(вят.), 'э свадебном обряде — украшенное маленькое деревце, 
цветок' (влад.) (Филин 15, 177), красйца 'рыба красноперка ' 
(Картотека Псковского областного словаря). 

Ум. производное с суф. -ica от *krasa (см.). 
*kras idlo: сербохорв. Красило м. р . , имя (PGA X, 426), производное 

Krasilovic м. р . , фам. (XIV в. , R J A V, 467), словен. krasilo 
ср. р . 'украшение, н а р я д ' (Ple t . I, 457), словин. krdsddlo ср . р . 
'краситель,, красящее вещество' (Lorentz . Pomor . I, 370), др . -
русск. производное красильникъ м. р . ' красильщик ' (Новг. л а в . 
кн. , 8 3 . 1583 г. С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 15), русск. д и а л . кра
сило ср. р . ' красящий камень ' (волог.), ' румяна ' (смол., Красно
дар.), ' губная помада' (Краснодар.) (Филин 15, 176), красило 
ср. р . 'малярная кисть ' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 247), 
ст.-укр. Красилов, название села в Волынской земле (Луцьк , 
1444 г. Словник староукрашсько! мови X I V — X V ст. 1, 510) , 
укр . красило ср. р . ' красная краска ' (Гринченко I I , 300), диал . 
красило с красивое место' (Онышкевич 381). 

Производное с суф. -(i)dlo от глагола *krasiti (см.). 
*kras i t i : ст.-слав. к^дсити xoajielv, ornare ' украшать ' (Маг., Zogr. , 

Cloz., Supr. , Mikl. , SJS) , болг. крася ' украшать ' (РВЕ; Геров: 
красА), стар, крася се ' наряжаться , прихорашиваться ' (Речник 
Р О Д Д ) , также диал . красе се (Народописни материали от Р а з -
ложко — СбНУ X L V I I I , 468), макед. краси 'красить, украшать ' 
(И-С), сербохорв. красити ' украшать , н а р я ж а т ь ' (РСА X, 4 2 6 — 
427; R J A V, 467), словен. krdsiti 'украшать, наряжать , красить ' 
(Plet . I, 457: «iz d rug ih slov. jez.»), ст.-чеш. krdsiti 'украшать^ 
наряжать ; милостиво обходиться ' (Gebauer I I , 131), ст.-слвц^ 
krdsiti ' украшать , красить ' (Zilinsk. kn. 252), н . -луж. ksasys 
'украшать; прикрашать; прославлять ' (Muka SI. 1,711), ст.-польск. 
krasic 'красить (краской); украшать ' (SI. s tp . I l l , 377; SI. polszcz. 
X V I w., X I , 126—127), польск. krasic ' красить (особенно в крас
ный цвет); украшать; закрашивать (еду хмаслэм, молоком)' (Warsz . I I , 
529), также диал. krasic (SI. gw. p. II , 470); krasic (Gornowicz . 
Dial, malborski II, 1, 186), kragic (Sychta . Slown. kociewskie I I , 
89), словин. krdsec ' красить (краской)' (Lorentz Slovinz. W b . I, 
478), krasec (Sychta I I , 236), krasdc (Lorentz . P o m o r . I, 370) , 
др.-русск., руоск.-цслаз. красити 'делать красивым, украшать , 
придавать красоту' (Остр, ев., 215 . 1057 г.), ' красить , окраши
вать' (Пч., 50. X I V — X V в . - X I I I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 
16; Срезневский I, 1315), русск. красить 'окрашивать; украши-
вать' , диал. красить 'окрашивать в красный цвет ' (тамб., пенз . , 
ряз . , тул. , курск.), 'краснеть ' стыдиться ' (сев.-двинск.), 'хва
лить ' (волог.), 'светить (о солнце)' (яросл., волог.), ' наливаться 
(о р ж и ) ' (яросл.) (Филин 15, 176; Д е у л и н с к и й словарь 2 4 8 ; 
Е . ф . Будде . О некоторых народных говорах в Тульской и Ка-



*krasivT»(jb) 100 

лужской губерниях . — И О Р Я С Ш , 3, 1898, 8G3: красить), кра
ситься 'хвастаться ' (новг.), 'играть , г у л я т ь ' (влад.), рожь кра
сится (Даль) (Филин 15, 177), укр . красйти 'делать красивым, 
украшать; красить, окрашивать ' (Гринченко II , 300), диал. кра
сйти ' красить, окрашивать; холостить' (Онышкевич 381), ст.-блр. 
красйти ' красить; украшать ' (Скарына 1, 281), блр. красщь 
' красить, украшать ' , диал. красщь 'красить (краской)' (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус1 2, 518; TypaycKi слоушк 2, 233), кра-
сщца 'краситься, румяниться ' (Тураусш слоунш 2, 233). 

Производный глагол с суф. -iti (каузатив), образованный от 
имени *krasa (см.). Устаревшие сближения см. A. P i c t e t KZ 
IV, 1855, 359—360. Наблюдения над сменой ударения русск. 
красить -> красить см. V. Kiparsky. Der Wor takzen t der rus-
sischen Schrif tsprache (Heidelberg, 1962) 315 . 

*k ras ivb ( jb ) : болг. красив, прилаг. 'красивый' ( Р Б Е ) , также диал. 
красйф (Шклифов Б Д VI I I , 256), красйу, -ва (Журавлев. Кри-
ничное 148), сюда же Красйвка ж . р . , личное имя собств. (Ст. 
Илчев. Речник на личните и фамилии имена у българите 276), 
чеш. krdsivy 'Schonhei ts- ' (Ko t t VI I , 1302), польск. диал . kra-
siwo ср. р . 'заправка для кушаний — жир , сало' (Warsz. И, 530), 
также диал. krasivo (Sychta . Stown. kociew. И, 89), др.-русск. 
красивый, прилаг. ' красивый ' (Пролог. Б А Н 2 , 130. X I V в. СлРЯ 
X I — X V I I вв. 8, 15), русск. красивый, -ая, -ое 'доставляющий 
наслаждение своим внешним видом, отличающийся гармонич
ностью и правильностью линий , сочетанием красок и тонов', 
диал . красивый, -ая, -ое 'хороший, удачный, благоприятный' 
(олон., Ф и л и н 15, 174—175), красиво ср . р . 'красота' (олон.), 
'солнечный свет; место, открытое лучам солнца' (волог.) (Там же), 
у к р . красйвий, -а, -е 'придающий красоту' (Гринченко II, 300), 
диал . красйвий ' красивый ' (Онышкевич 380), блр. диал. красгвы, 
красьвый ' красивый ' (Слоун. пауночн.-заход. Бeлapyci 2, 515; 
Янкова 165). 

Прилаг . , производное с суф. -(1)иъ от глагола *krasiti (см.). 
*k raso ta : ст.-слав, к^дсота ж . p . (bpatoxrjg, ебхоарда , pu lchr i tudo 'кра

сота, прелесть ' , gemma, decus 'украшение ' тертсуотт^, volupbas, 
delecta t io 'наслаждение ' (Euch., Supr. , Mikl. , SJS), болг. кра
сота ж . р . 'красота' ( Р Б Е ) , также диал. красута ж . р . (Жу
равлев. Криничное 148), макед. красота ж . р . 'красота' (И-С), 
сербохорв. красота ж . р . 'красота' (РСА X , 4 3 1 ; R J A V, 469), 
диал . krasota (Hras te—Simunovic I, 455), Krasoia м. p . , кличка 
вола (RJA V, 469), ст.-чеш. Krasota м. р . , личное имя собств. 
(Gebauer И, 133), словен. krasota ж . р . 'роскошь, великолепие, 
красота' (P le t . I, 457), чеш. стар, krasota, krasota ж . р . 'кра
сота', слвц. поэт, krasota ж . р . 'красота; красавица ' (SSJ I, 763), 
диал. krasota ж . р . '(необыкновенная) красота' (Диалект. , Бра
тислава), н . -луж. ksasota ж . р . 'пышность, великолепие' (Muka 
SI. I, 711), польск. диал. krasota ж . р . 'красота; красивая вещь; 
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красавица' (Warsz . II , 531), также диал. krasota (SI. gw. p . I I , 
471), др.-русск. , русск . т цслав . красота ж . р . 'красота, прелесть ' 
(Изб. Св. 1076 г., 259 и др.) , 'радость, наслаждение ' (Псал. 
XV, И — Б и б л . Генн . 1499 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 23 ; 
Срезневский I, 1316), русск. красо.па ж . р . 'свойство, качество 
красивого, прекрасного' , диал . красота ж . р . (в разных вторич
ных частных значениях, главным образом из области свадебного 
обряда, см. Ф и л и н 15, 198—199; Словарь говоров Соликамского 
района Пермской области 260; Сл. Среднего Урала I I , 60; Ир
кутский областной словарь I, 228; Элиасов 170), укр. красота 
ж. р . =краса (Гринченко И, 301), диал. красота ' гарне збажжя' 
(Онышкевич 381), ст.-блр. красота (Крепость и красота одежа 
ея . . . Скарына 1, 282), блр. диал. красата ж . р . 'красота' 
Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2 , 518; Янкова 165; Тураусю 
слоушк 2, 234). 

Производное с суф. -ola от *krasa (см.). 
*krasotbirbjb: цслав. K^ACOTAN*, прилаг . iucundus (Mikl.), сербохорв. 

стар, krasotan, -tna> прилаг. 'прекрасный' (в церк. книге X I I I в . 
и у чак. автора X V I I в . , а также в словарях Стулли и Д а н и -

^чича, R J A V, 469; РСА X, 431 : красотан), словен. krasoten, 
-tna> прилаг. 'великолепный, пышный' (Ple t , I, 457), чеш. krd-
sotny 'прекрасный' (Krok, см. K o t t I, 805), русск. диал . кра-
сотный, -ая, -ое 'красивый, хороший' (перм., Ф и л и н 15, 200), 
укр. краытний, -а, -е 'красивый; хороший' (Гринченко I I , 300), 
диал. красЧтный, красотний1 'очень красивый' (Онышкевич 381). 

Прилаг. , производное с суф. -ыгъ от *krasota (см.). 
*krasovati (s§): ст.-слав. К^ДСОБДТИ xoap.eiv, ornare (Supr., Mikl.), кр<\-

СОБДТИ СА 'украшаться, наряжаться ' (Презвитер Козма 143; SJS) , 
болг. стар, красувам се 'украшаться , наряжаться , прихораши
ваться' (Речник Р О Д Д ) , сербохорв. стар, красовати ' красить 
(краской)' (РСА X, 430; R J A V, 469: krasovati ' украшать , на
ряжать ' ) , польск. диал . krasowac, kresoivac 'цвести (о зерновых) ' 
(Warsz. И, 531; Si. gw. p. I I , 471), др.-русск. , русск.-цслав. 
красоватиш 'привлекать внимание своей красотой' (Ио. Злат . 
XIV в. и мн. др.), 'радозаться, наслаждаться ' (Усп. сб., 319 . 
Х Н — Х Ш вв.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 22; Срезневский I, 1315), 
русск. красоваться 'виднеться (о чем-нибудь красивом, велико
лепном)', диал. красовать 'придавать красивый вид, украшать ' 
(Филин 15, 197), красоваться 'любоваться' (твер., орл., верхне-
ленск.), с ж и т ь весело, беззаботно в довольстве и благополучии' 
(арх., перм., сиб. , ворон., тул.) , 'идти гулять , играть ' (волог.), 
важничать, гордиться ' (помор., тул.) , 'цвести (о р ж и ) ' (Даль) 

(Филин 15, 197—198), блр. красаваць 'цвести (о хлебах) ' , также 
Диал. красаваць, красоваты (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
517), красовацъ (Тураусш слоушк 2, 234), красавацца то ж е 
(Там же) . 
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Глагол, производный с суф. -ovati от *krasa (см.). 
*krasov i tb ( jb ) : словен. krasovlt, прилаг. 'пышный, великолепный' 

(Ple t . I, 457), др.-русск. красовитый, прилаг. 'красивый; хоро
ший; лучший ' (Козм., 4 1 . 1670 г.; Назиратель , 464. X V I в. 
С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 22), русск. диал. красовйтый, -ая, -ое 
'красивый, хороший, приятный, прекрасный' (олон., новг. арх., 
волог., костр., влад., твер., моек., пек. и др. , Ф и л и н 15, 198; 
Словарь русских говоров Кузбасса 104), у к р . красовйтий, -а, -е 
' красивый' (Гринченко II , 301). 

Прилаг . , производное с суф. -оийъ от *krasa (см.). 
*k ras t i (s£): ст.-слав. к^шти, к ^ д д ^ xXeirxsiv, furari, fu r tum facere 

'красть ' (Euch. , Cloz., Supr., Mikl., SJS) , болг. крада 'красть, 
воровать; похищать ' ( Р Б Е ; Дювернуа, Геров: крад&), также 
диал. крада (М. Младенов Б Д I I I , 93 ; Шклифов Б Д VI I I , 256), 
крадъ (Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. — Б Д V I , 45), кръдъ 
'жать на поле соседа' (В. Радева. Селскостопанската лексика на 
централния балкански говор. — Б Д I X , 100), крам 'красть; по
хищать девушку силой' (П. И . Петков. Еленски речник. — 
Б Д VII , 70; Журавлев . Криничное 148), макед. краде 'красть, 
воровать; жульничать (в игре) ' (И-С), диал. kram, krdda 'красть, 
воровать' (Malecki 54), сербохорв. красти, крадём 'красть, воро
вать; похищать; обманывать, мошенничать' , красти се 'неслышно 
красться, подкрадываться ' (РСА X , 434), диал. krast, kroden 
'красть, воровать' (Hras te—Simunovic I, 456), также krest (Там 
ж е , 458), словен. krdsti, krddem 'красть, воровать' (Ple t . I , 457), 
чеш. krdsti 'красть, воровать' , krdsti se ' красться , подкрадываться' , 
диал. krdct (Hruska . Slov. chod. 45), ст.-слвц. krdst\ krast'' sa 
(Trnava, 1697 г., Ист . слвц. , Братислава), слвц. kradnuV 'красть, 
воровать', kradnuV sa 'красться, подкрадываться ' (SSJ I, 760), 
диал. krast' (Stanis lav. L ip t . 32, 344), krast' (Habovst iak . Orav. 
23 , 272; Stoic. Slovak, v Juhosl . 279), krasc (Czambel 540; Buffa. 
Dlha Luka 167), krast (Диалект. , Братислава) , полаб. krodes, 
2 л. ед. ч. 'крадешь' (Polanski—Sehner t 85 , с реконструкцией 
*kradesb), ст.-польск. krasc 'красть, воровать ' , krauc sif 'кра
сться, подкрадываться' (SI. s tp . I l l , 379—380; SI. polszcz. X V I w., 
X I , 130—132), kradnf. КрадУ. Тайнсо емлю (Лексикон 1670 г., 
л. 86 об.), польск. krauc, kradnie 'красть, воровать' (Warsz . И, 
532), также диал. kraut (SI. gw. p. I I , 472), krasc (G6rnowicz. 
Dialekt malborski I I , 1, 186), словин. krasc ( R a m u l t 78; Sychta II, 
238; Lorentz . Pomor . I, 369), krdsc 'красть, воровать' (Lorentz 
Siovinz. W b . I, 477), др.-русск. , русск.-цслав. красти 'красть, 
воровать' (Патерик Син. , 138. X I — X I I вв. и др.) , 'обкрадывать, 
обворовывать' (Правда Р у с . (пр.), 117. X I V в. — X I I в.), 'соблаз
нять , склонять к чему-либо предосудительному' (Гр . Наз. , 
X I в . и др.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 24; Срезневский I, 1317), 
русск. красть, краду 'воровать' , красться 'пробираться тайком, 
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стараясь быть незаметным', диал. красть 'течь (о посуде)* (тамб., 
олон., Филин 15, 201), красться ' стараться ' (Словарь русских 
донских говоров II, 88), крадиться 'скрывать, таиться ' (курск.), 
'красться ' (ряз.) (Филин 15, 160), ст.-укр. красти 'красть ' 
(Луцьк, 1388 г . , Словник староукраГнськоТ мови X I V — X V ст. 1, 
511), укр . красти, краду 'красть, воровать' (Гринченко I I , 301), 
крастися 'подкрадыяаться' (там же) , ст.-блр. красти (. . . егда 
кто украдеть Скарына 1, 282), блр. красцг ' красть , воро
вать ' , также диал. красцг, крась (Слоун. пауночн.-заход. Бела-
pyci 2, 520: Тураусш слоушк 2, 234), красцгся 'подкрадываться ' 
(Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 520). 

Глаголы 'красть, воровать' имеют в и.-е. языках, как правило, 
вторичное, местное происхождение. Признаки вторичности зна
чения 'красть ' есть и у слав. *krasti; так, *krasti обнаружи
вает значение 'красть ' только в свободном употреблении, как 
переходный глагол, тогда как возвратный глагол *krasti sp (при
меры — выше) совершенно не знает этого значения и семанти
чески является глаголом движения , видимо, сохраняя более 
древнее состояние. Существует мнение, что основным носителем 
(и источником?) значения 'красть ' являются приставочные сло
жения и в первую очередь — *ukrasti (см.). Весьма любопытна 
аспектуальная характеристика *krasti; его оппозиция обычно 
связанному и четко имперфективному *-kradati, где корневое -а-
вполне уместно как результат продления в глаголе на -ati (ите
ратив—дуратив) , подсказывает однозначный вывод о вторичности 
собстренной имперфективной функции формы *krasti (видимо, 
вследствие вторичной оппозиции *krasti — *ukrasti). Неудобство 
практически двухвидового характера формы *krasti (сврш.—несврш. 
вид *krasti в зависимости от наличия—отсутствия приставок, 
при полном тождестве глагольной основы), вероятно, вызывало 
к ж и з н и новые имперфективные формы, например основа на 
-ovati и ее варианты по языкам, ср. русск. -крадывать и др. 
Таким образом, вторичность значения 'красть, воровать' у слав. 
*krasti, а также огласовки корня *krasti (вероятно, а < ^ * о ) на
ряду с новизной и неустойчивостью его видовой характеристики 
должны определять наше отношение к существующим этимоло-
гиям, а также дальнейшие поиски этимологических связей *krasti. 

Обычно считают, что *krasti, *kradg содержит суффиксальное 
-d-, первоначально презентный формант, впоследствии распро
страненный и на инфинитив (*krasti<^*krad-ti). Имеющие при 
этом место сопоставления со слав. *jbdg, *jbti (см.) не совсем 
точны, потому что в последнем глаголе -d- исключительно пре-
зентно и на инфинитив как раз не распространяется. Чисто 
слав, характер презентного -й- (слав. *jadg, *]ъйф не имеют, на
пример, лит. формантных соответствий), не позволяет принять 
старое сближение *krasti, *kradq с лит. skrodziu, krodziu, skrdstt 
разрезать, вопарывать' (см., вслед за Маценауэром, J Znba ty 
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AfslPh X V I , 1894, 396; о лит. слове см. Fraenke l И , 819), мало
вероятное для нас и потому, что оно постулирует изначальный 
характер слав, а (а), тогда как более вероятно *krad- <'*krod-
(см. выше). До сих пор популярно сравнение *krasti с лтш. 
kraju, krat 'собирать, складывать ' , см. Berneker I, 605; Bruck
ner 265; G. Bonfante. — Studi baltici IV, 1934—1935, 130; Фас
мер II , 364; Slawski I I I , 67—68; Skok. E t i m . rje6n. II, 181 — 
182; В Е Р II , 704—706; Bezlaj. E t i m . slovar sloven, jez. II, 83; 
Schuster-Sewc. His t . - e tym. W b . 9, 659 (утверждение последнего 
об изначальности отнесения -d- к инфинитиву и лишь вторично — 
к наст, времени обязано стоим происхождением явной путанице, 
о чем говорит его ж е ссылка на *]ьЫ, *jbdy, *jetiy *jedy, в ко
торых -d- ограничигается презентными формами). Однако, не 
говоря о маловероятной корневой апофонии -к- ряда (*Агн-, см. 
*kryti), которую имплицирует эта этимология, ее семантиче
ская идея тоже дефектна, поскольку при этом вменяется рекон
струкция значения 'собирать в кучу ' , см. Vai l lan t . Gramm. 
comparee I I I . 153. Последнее сомнительно, поскольку никак не 
объясняет значение *krasti s? — 'идти , пробираться тихо, неза
метно, тайком' . Эта идея д в и ж е н и я , по-видимому, основная 
в семантической эволюции слав. *krasti. До некоторой степени 
аналогична судьба франц. voter ' красть ' <^ 'лететь ' , в котором 
тоже представлен глагол д в и ж е н и я , хотя и существенно несход
ный с нашим *krasti (sf). Но их принципиальное сходство за
ключается в том, что оба* глагола обозначают ' красть ' как слож
ное д е й с т в и е — ' п р и б л и з и т ь с я (и) украсть ' , причем во франц. 
слове имеется в виду 'приблизиться на лету ' , а в слав. — 'при
близиться незаметными, тихими шагами' 

В соответствии со сказанным мы реконструируем форму и 
значение *krasti 'красть ' как *kro-d- ' идти , шагать определен
ным образом ( = н а цыпочках, на кончиках пальцев?) ' Что ка
сается у ж е обсуждавшегося выше вторичного происхождения 
корневой долготы, то ср. ударения презенса — сербохорв. крадём, 
болг. крада, русск. краду, гДе ударение перемещено на старую 
акутовую долготу явно со старого краткого гласного корня, чему, 
правда, противостоит ряд старых русск. случаев с накоренным 
ударением личных форм (см. Kiparsky. Der Wor t akzen t der rus-
sischen Schriftsprache. Heidelberg , 1962, passim), но и эти по
следние данные, и ударение сербохорв. инфинитива красти мо
гут быть вторичными. В этом случае можно сравнить *krasti 
(s$) < *kro-d- 'идти определенным образом' с др.-инд. krdmati 
'шагать , идти ' (ср. Mayrhofer I, 278: об 'отсутствии других и.-с 
соответствий) <^ *kro-m-. 

Особняком стоит сближение греч. xXffiSts •хХетгтт^ ' вор ' с *krad(f, 
*krasti (так см. у ж е F . Specht. Ursp rung 175, 248, 282, 319; 
V . Machek. — MVY)JA7]<; y a p t v , Gedenkschrif t Paul Kre t schmer 2, 
1957, 19 etc . : Machek 2 290 (здесь >ке полезные попутные № 
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блюдения об отсутствии старого производного со значением 'вор ' 
от этого корня); S. Ondrus S F F U K X, 1958, 84). Сомнительная 
сама по себе, эта этимология окончательно утрачивает вероят
ность, если мы наведем справки в греч. этимол. словарях, сви
детельствующие о ненадежности и, может быть, даже неточной 
письменной фиксации этого глоссового слова из Гесихия (Chan-
tra ine. Dict ionnaire e tymologique de la langue grecque 1—2, 545). 

'*krasul ' a : сербохорв. красу л>а ж . р . с луговое растение Bellis peren-
nis ' , (диал.) с кличка пестрой или серой коровы' (РСА X , 435; 
R J A V, 473 , там ж е — Krasu\e мн., название села в Боснии) , 
чеш. диал. krasaVa ж . р . ' рыжая корова' (валашек., Bar tos . 
Slov. 162), слвц. редк., экспр. krasaVa ж . р . 'красавица ' (SSJ I, 
764), польск. диал . krasula ж . р . 'черная или пестрая (рыжая 
с белым) корова' (Warsz. I I , 532; SI. gw. p . I I , 4 7 1 ; Herniczek-
Morozowa. Terminologia polskiego pasters twa gorskiego I, 101), 
словин. kr'asula ж . p . , 'кличка -коровы бело-рыжей масти ' 
(Sychta I I , 236), др.-русск. Красулин, фам. (Юрьев Польский, 
Веселовский. Ономастикой 163), русск. диал. красуля ж . р . 
'красавица, румяная, полная и рослая ж е н щ и н а ' (твер., влад. , 
костр., калуж.) , 'название некоторых грибоз ' (арх., моек., перм.), 
'корова рыжей масти' (перм., вят., урал . , волог., пек., смол.), 
'название некоторых рыб: форель (урал., перм.), таймень (урал. , 
оренб.), гольян (пенз.) и др . ' (Филин 15, 202; Словарь говоров 
Соликамского района Пермской области 260), 'кличка дойной ко
ровы' (Элиасов 170), укр . диал. красуля ж . р . 'насекомое CaJo-
mosa sycorhanta ' (Вх. Пч. , см. Гринченко II, 301). 

Производное с суф. -иГа от *krasa (см.). 
*krasbjb : польск. krasy 'красивый; пестрый, разноцветный ' (Warsz . I I , 

532), также диал. (SI. gw . p . I I , 472), укр . красищ -а, -е 'пе
стрый, разноцветный' (Гринченко II , 300), диал. красий 'красно-
белой масти' (Онышкевич 380), 'рябой (о животном)' (Г. Ф. Шило. 
Пзвденно-захздш говори У Р С Р на ш в ш ч в щ Д ш с т р а 247). 

Прилаг . , этимологически тождественное *krasa (см.). 
*k ra sbka : цслав. КОДЕКА ж . p . color (Mikl.), болг. краска ж . р . 

'краска; цвет' ( Б Т Р , Р Б Е : р у с ) , сербохорв. краска ж . р . 'ра
стение Bellis perennis; Borrago officinalis; Picr is hieracioides ' 
(РСА X , 427; R J A V, 467), краска ж . p . 'краска' (Там ж е : р у с ) , 
чеш. kraska ж . р . 'красавица; вид птицы' ( J u n g m a n n I I , 167), 
слвц. kraska ж . р . то ж е (SSJ I, 763), ст.-польск. kraska ж . р . 
'птица Coraciasgarrulus L . ' (SI. s tp . I l l , 377; SI. polszcz. X V I w. , 
X I , 127), польск. kraska ж . p . 'цвет; кличка коровы; птица Со-
rac iasgar ru la ' (Warsz. II, 530), также диал. kraska (SI. gw . p . I I , 
470), др.-русск. краска ж . р . , действие по глаголу красити 
(Кн. Ивер . м. I I , 63 . 1669 г.), 'краска, красящее вещество' 
(X. Афан. Никитина , 15. X V — X V I вв. ~ 1472 г.) , 'цвет, ок
раска, тон' (Кн . расх. Болд. м., 132. 1600 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 
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8, 16; Срезневский I, 1315), Краска, личное имя собств. (XVI в., 
Тупиков 262; Веселовский. Ономастикой 163), русск. краска ж . р. 
'вещество, служащее для окрашивания предметов или для жи
вописи' , диал. краска ж . р . 'цветок' (твер., новг., пек., смол., 
брян.) , 'цветение злаковых' (тюмен., челябин. , новосиб.), 'самые 
ранние всходы р ж и ' (калин., ряз . , новг. оренб.), 'пчелиная 
перга ' (костр.), 'птица Goracias gar ru la L . , сизоворонка' (южн.) 
(Филин 15, 177—178; Д а л ь 3 I I , 478), 'румяна; румянец; окраска; 
красное пятно ' (Картотека Псковского областного словаря), укр. 
краска ж . р . 'краска; цветок; цвет на хлебных растениях ' (Грин
ченко И, 300), ст.-блр. краска действие по глаголу красити 
(Скарына 1, 281), блр. диал . краска ж . р . 'краска; цветок; цве
тение злаковых, садов; красота, румянец ' (Слоун. пауночн.-за
ход. Беларуш 2, 519; Матэрыялы для дыялектнага слоунша Го-
мелыпчыны 249; Тураусш слоунш 2, 234; Янкова 165). 

Производное с суф. -ъка, соотносительное с *krasa (см.) и 
с глаголом *krasiti (см.). 

*krasb : сербохорв. редк. поэт, крас ж . р . 'красота' (PGA X, 425), 
польск. диал. kras 'цвет гороха' (Warsz . I I , 532; SI. gw. p . II, 
472), русск. диал. крась ж . р . 'красный цвет, краснота ' (сиб., 
перм., волог., новг., Ф и л и н 15, 203), 'краска, крашение ' (орл., 
Там же) , блр. диал. крась ж . р. 'краска' (Матэрыялы д л я ды
ялектнага слоунша Гомелынчыны 250), укр . диал . крась ж . р. 
'красота' (Вх. Лем. 428, см. Гринченко II , 301). 

Соотносительно с *krasa (см.). 
*krasbba: цслав. К^ДСАБД Ж . p . ornatus (Mikl.), словен. krasba ж . р. 

'украшение ' (Plet . I, 457: «stsl.»), польск. диал. krasba ж. р. 
'краска, крашение ' (Warsz. II , 532; SL gw. p . I I , 472), др.-русск., 
русск.-цслав. красьба ж . р . ' украшение ' (Мин. Пут . X I в. 70. 
С л Р Я X I — X V I I вв . 8, 24; Срезневский I, 1317). 

Производное с суф. -ьЪа от глагола *krasiti (см.). 
*k ra sbne t i : чеш. krdsneti с хорошеть' (Kot t VI, 714), елвц. krdsniet^ 

'делаться красивым, хорошеть' (SSJ I, 763), ст.-польск. krdsniec 
то ж е (SI. polszcz. X V I w., XI , 132), krasnieif, gladnieiq. Краснъю. 
СвЪтл'Ью. БлголЬпенъ. доброзраченъ. блгообразенъ бываю (Лек
сикон 1670 г.. л. 87), польск. krasniec ' румяниться , краснеть, 
пылать; хорошеть, становиться красивым; сиять ' (Warsz . И» 
532), др.-русск. краснЪтися ' выделяться своим красным цветом, 
виднеться (о чем-либо красном)' (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 17), 
русск. краснеть 'становиться красным, приобретать красный цвет , 
блр. диал. краснёць 'краснеть ' (Тураусш слоунш 2, 234). 

Глагол на -eli, производный от прилаг. *krasbnb (см.). 
*krasbnica : сербохорв. краспица, красница ж . р . 'красавица ' (РСА X, 

427—428; R J A V, 468), Krasnica ж . р . , название села в Хор
ватии (RJA V, 468), чеш. krdsnice ж . р . 'красавица ' (St . ski-, 
см. K o t t I , 784) kraslice, kraslice ж . p . 'крашеное пасхальное 
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яйцо ' (Ko t t I, 784), в . -луж. krasnica ж . p . 'красота; красивое 
место; красавица ' (Pfuhl 283), н . -луж. ksasnica ж . р . 'красавица, 
красотка' (Muka SI. I, 710), русск. диал. краснйца ж . р . 'крас
ное пятно' (вят.), 'заря, зорька' (смол.), 'ягода клюква ' (ряз.) 
(Филин 15, 179), краслица 'вид рыбы, красноперка' (Картотека 
Псковского областного словаря), Краспица, название реки (бывш. 
Костром, губ. , W o r t e r b u c h der russischen Gewassernamen II , 505), 
ср. сюда ж е краснйка ж . р. 'о чем-либо, имеющем красный 
цвет' (Деулинский словарь 248). 

Производное с суф. -ica от прилаг. *кгавъпъ (см.), *krasbna; 
субстантивация последнего. 

*krasbnikb: болг. (Геров) красникъ м. р. 'водянка ' (Геров—Панчев: 
красникъ ' туберкулез ' ) , диал. краснйк м. р . ' т яжелая болезнь — 
туберкулез и т. д . ' (Речник Р О Д Д ; Хитов Б Д IX , 270), крас
нйк м. р . 'растение, употребляемое как слабительное' (Стойчев 
Б Д I I , 192), краснйк м. р . 'старый, больной человек, который 
у ж е не поднимается с постели' (М. Младенов Б Д I I I , 93), сер
бохорв. краснйк, краснйк м. р. 'красавец' , (диал.) ' туберкулез 
легких; насекомое Bupres t i s ' (PGA X, 427; R J A V, 468), Крас
нйк, фам. (РСА X, 427), словен. krasnik м. р. 'название породы 
камня; ж у к Bupres t is mar i ana ' (Plet . I, 457), чеш. стар, krasnik 
м. р . 'красавец ' (Ko t t I, 784), польск. krasnik м. p . 'гриб Ly-
cogala; насекомое Zygaena ' (Warsz . I I , 532), словин. krasnik м. p. 
'гном, карлик ' (Sychta II , 238), русск. диал. краснйк м. р. 
' гриб подосиновик' (нижегор. , моек.), ' глинистая , малоплодо
родная почва красноватого цвета' (свердл.) (Филин 15, 178). 

Производное с суф. -гкъ от прилаг. *кгазъпъ (см.), субстан
тивация. 

*krasbni t i : ст.-чеш. krasliti, krdsliti 'украшать, красить ' (представ
лено только kra\lene ^ajce, Gebauer II , 132), чеш. krdsniti то же , 
в . -луж. krasnic . 'украшать' (Pfuhl 283), н . -луж. ksasnie 'укра
шать; прославлять' (Muka SI. I, 710), русск. диал. краснйть 
'окрашивать в красный цвет' (Сл. Акад. 1916 г. с пометой «обл.», 
см. Ф и л и н 15, 179). 

Глагол на -iti (каузатив), производный от прилаг. *krasbnb 
(см.). 

krasbnolicb(jb)/*krasbnolikb(jb): цслав. К^ЛСАЫОЛИЦА, прилаг. formo-
sus (Mikl.), болг. кр2снолйку прилаг. ' красивый лицом' ( Б Т Р ) , 
сербохорв. краснолик, -а, -о 'красивый (лицом)' (РСА X , 428), 
чеш. krdsnolici то ж е (Ko t t I, 805), польск. krasnolicy 'красно
лицый; красивый (лицом)' (Warsz . I I , 530), др.-русск. , русск.-
Цслав. краснолицый, прилаг. 'тот, кто имеет красивое лицо ' 
(ВМЧ, ноября 23—25 , 3292. X V I в. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 18), 
русск. краснолицый, -ая, -ое 'имеющий красный цвет кожи лица ' , 
диал. крастлйкищ -ая, -ое ' краснолицый' (кдлуж. , Фллгш 15, 
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Сложное прилаг. , образованное из *krasbnb (см.) и *Икъ} 

*lice (см.). 
*krasbnoperbjb: чеш. krdsnopery ' имеющий красивое оперение' 

(Ko t t I, 805), польск. krasnopiory 'красноперый; имеющий кра
сивое оперение' (Warsz . И, 530), диал. krasnopiorka ' вид рыбы' 
(SI. gw. p . I I , 471), др.-русск. красноперый, красноперный, 
прилаг. ' с красивым оперением' (Каз . ист., 72. X V I в. , СлРЯ 
X I — X V I I вв. 8, 18), русск. диал. краснопёрый, -ая, -ое 'кра
сивый (о человеке)' (ворон.), 'белый с рыжими боками (о рога
том скоте)' (астрах.) (Филин 15, 184), краснопёр м. р . 'рыба 
Scardinius e ry th roph tha lmus , красноперка' (донск.), 'рыба Phoxi-
nus phoxinus, гольян; рыба Cyprinus leptocephalus ' (иркут.) (Филин 
15, 184), краснопёра ж . р . 'рыба красноперка' (ленингр. , Там же), 
краснопёрка 'вид рыбы' (Картотека Псковского областного сло
варя), укр . краснопгрка ж . р . 'рыба Scardinius e ry th roph tha lmus ' 
(Гринченко I I , 301), блр. диал. краснапёра ж . р . 'рыба красно
перка' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 2, 519), также красна-
пёрка ж . р . (Янкова 165), краснопёрка (Тураусю слоушк 2, 
234). 

Сложное прилаг. , образованное из *krasbn% (см.) и *рего (см.). 
*krasbnopevbCb: сербохорв. кряснопёвац, краснопщёвац, род. п. 

-вца, м. р . 'тот, кто красиво поет' (РСА. X , 428), русск. диал. 
краснопёвец, род. п. -вца, м. р . 'о человеке, который хорошо 
поет, знает много песен' (тзер., новг., Ф и л и н 15, 183), сюда же 
краснопёвка ж . р . 'певица' (Картотека Псковского областного 
словаря). 

Сложение *krasbnb (см.) и *рё"ъсъ (см.). 
*krasbnosIovb: сербохорв. стар, краснослов м. р . 'Ценитель прек

расного, эстет ' (РСА X, 430), словен. стар, krasnoslovec м. р . 
'краснобай' (Slovar sloven, jezika II , 470), русск. диал . красно-
слбв м. р . 'красиво, хорошо говорящий челэзек ' (олэн., волог., 
Филин 15, 185), краснословый, -ая, -ог ' красноречивый' (олон., 
ленингр . Там же) . 

Сложение *кгазьпъ (см.) и *slovo (см.). 
*krasbnostb: сербохорв. красндст ж . р . 'необыкновенная красота' 

(РСА X , 4 3 1 ; RJA V , 468), словен. krdsnost ж . р . 'великолепие' 
(Plet . I, 457), чеш. krdsnost' ж . р . 'красота' ( K o t t I , 805), в .-луж. 
krasnose ж . р . 'великолепие'^(Pfuhl 283), н . -луж. ^k§asnos6 ж . Р-
'красота' (Muka SI. I, 710), ст.-польск. krasno§6 ж . р . 'красота; 
красный цяет ' (SI. s tp . I l l , 378; SI. polszcz. X V I w., X I , 127), польск. 
krasnoM (Warsz. I I , 530), др.-русск. красность ж . p . 'кра'снота 
(Навиратсль, 5 1 1 . X V I в. С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 19). 

Производное с суф. -ostb от прилаг. *krasbnb (см.).4" 
*k rasbnozobb : др.-русск. Краснозобъ, личное имя собств. (1627 г.. 

Белев . Веселовский. Ономастикой 163), русск. диал. краснозбб 
м. р . 'птица краснозобик' (петрогр.), ' снегирь ' (урал.) (Филин 
15, 182; Сл. Среднего Урала I I , 60). 
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Сложение *кгазъпъ (см.) и *2оЬъ (см.). 
*krasbnb( jb) : ст.-слав, K^acanz, прилаг. (LpaTos, formosus, pulcher 

'красивый, прекрасный' (Маг., As. , Zogr., Euch . , S u p r . , Mikl. , 
SJS), 'пристойный, скромный' (Презвитер Козма 143), болг. 
красен, прилаг. 'красивый, прекрасный' ( Р Б Е ; Геров: красный), 
также диал. красен (К . Мирчев. Принос към словаря на невро-
копското наречие. — МПр V I I I , 2, 1932, 122; Божкова Б Д I, 
252; Шклифов Б Д V I I I , 256; Хитов Б Д IX , 270), Красен м. р . , 
Красна ж . р . , личное имя собств. (Ст. Илчев. Речник на лич-
ните и фамилии имена у българите 276), макед. красен, при
лаг. 'красивый; чудный, великолепный' (И-С), сербохорв. кром
сан, красан, -сна, -сно 'прекрасный; миловидный' (РСА X, 4 2 5 — 
426), Красан м. р . , личное имя собств. (там же), Krasna ж . р . , 
то ж е (RJA V , 467), стар, krasnocvjet, прилаг. 'с красивыми 
цветами' (XVI в. , R J A V, 468), словен. krdsen -sua, прилаг. 
'великолепный, пышный, красивый' (Ple t . I, 457: «iz d rug ih 
slov. jez.»), чеш. krdsny, прилаг. 'красивый, прекрасный; ми
ловидный, привлекательный' , слвц. krdsny то ж е (SSJ I, 763), 
в . -луж. krasny 'красивый, прекрасный' (Pfuhl 283), и . - л у ж . 
ksasny 'красивый, прелестный, величественный' (Muka SI. Т, 711), 
полаб. krosdn, прилаг . 'прекрасный' (Polanski—Sehner t 85; Rost 
394), ст.-польск. krasny, krasni 'красный; красивый, прекрасный; 
жирный, дородный; цветной' (SI. s tp . I l l , 378—379; SI. polszcz. 
X V I w., X I , 127—128), польск. krasny, kraeny 'красный, румяный ' , 
(стар.) ' красивый' (Warsz . II , 530—531), также диал. krasny 
(SI. gw. p. I I , 471), словин. krasni, прилаг. ' красивый ' (Loren tz . 
Pomor. I, 370), krdasni, прилаг. 'цветной; краснолицый, румя
ный ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 487), др.-русск. , русск.-цслав. 
красъныи, прилаг. 'красивый, прекрасный' (Патерик Син. , 375 . 
X I — X I I в.), 'очень хороший, превосходный; дарующий радость, 
благодатный' (Мин. сент., 024. 1096 г.), ' красный (а также 
бурый, рыжий, карий, коричневый с красноватым оттенком)' 
(Кр . д. II , 283 . 1516 г. и др.) , 'крашеный, цветной' ( К н . расх. 
Болд . м., 23 . 1589 г.), ' главный, парадный' (1157 — Моск. лет., 
62) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 19; Срезневский I, 1318), Красной, 
Красный, личное имя собств. (с X I V в. , Тупиков 262; Веселов-
ский. Ономастикой 163), русск. красный, -ая, -ое 'имеющий 
окраску одного из цветов радуги ' , (стар.) ' красивый ' , диал. 
красный 'красивый, прекрасный, превосходный, лучший ' (симб., 
перм., оренб., ворон., калуж. , ряз . , костр., нижегор . и др.) , 
'счастливый' (свердл.), 'большой' (курск.), 'здоровый, сильный ' 
(арх., волог., сиб.), ' славный, известный' (волог.) (Филин 15, 
189—190), ' о погоде: хороший, погожий, солнечный' (В. Водар-
ский. Областные слова Рыбинского уезда Ярославской губернии . — 
ЖСт. Х Н , 1902, Ш — I V , 400; Деулипский словарь 249; Мель
ниченко 96), ст.-укр. красный ' красивый' (Деже Л . Материалы 
к словарю закарпатской литературы X V I — X V I I вв. Будапешт, 
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1965 /микроф./, 160), Красный, Красная, Красив, местн. наз
вания (XV в., Словник староукраГнсько!' мови X I V — X V ст. 1, 
510), укр . красний, -а, -е 'прекрасный, красивый хороший' 
(Гринченко I I , 300), диал . красний ' красивый; красный ' (Оныш
кевич 381 ; Областной словарь буковинских говоров 435; I. С. Ко
лесник. Матер] ал и до словника диалектизм] в укра1*нських говор1в 
Буковини 74), красни, -а, -е ' красный' (Лисенко. Словник пол-
та^ських говори 106), ст.-блр. красный ' красный ' , 'красивый' 
(Скарына 1, 282), блр. красны 'веселый, радостный' (Прыйшла 
вясна красная. Байкоу—Некраш. 150), диал. красный 'красивый' 
(Носович. Сборник белорусских пословиц 214), красны 'красный; 
красивый ' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 519; Турауск] 
слоунш 2, 234), красны ' красный' (Янкова 165). 

Прилаг . , производное с суф. -ъпъ от *krasa (см.). 
*кгауьсь/*кгазауьсь: чеш. диал. kra»ec, род. п. -»се, м. р . ' П О Р Т 

Н О Й ' ( K o t t I, 808), в . -луж. krawc м. р. 'портной' (Pfuhl 283), 
н . -луж. стар. диал. ksajc м. р . то ж е (Muka St. I, 709), krawc 
(Muka St. I, 695), полаб. *krd(v)ac 'портной' (Rost 395), польск. 
krawiec м. p . 'портной' (Warsz . I I , 534), также диал . krawlec 
(St. gw. p . I I , 472), krav'ec (Sychta . Stown. kociewskie I I , 90), 
словин. kra»c, krd^c м. p . 'портной' (Sychta II , 240; Lorentfc. 
Pomor. I, 370), kre-uc м. p . 'портной' (Lorentz S lov inz . W b . I, 
495), русск. диал. кравёц, род. п. -вца, м. р . 'портной' (курск., 
орл., смол., Ф и л и н 15, 160), укр . кравщъ, род. п. -вця, м. р. 
'портной' (Гринченко I I , 297), блр. кравёц м. р . 'портной' (Бай
коу—Некраш. 148; Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 719), диал. 
кравёц м. р . 'портной' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус] 2, 512; 
Т у р а у с ш слоунш 2, 232). 

Производное (название лица), образованное с суф. -ъсъ от ите
ративного глагола *krajati (см.) или даже от гиперизма *Ага-
jwati на базе последнего. См. Berneker I, 620; Фасмер II 362. 

* k r e c a t i : болг. крёча ' крякать ' (Младенов Б Т Р ; Дювернуа: кречЖ 
'о крике птиц и лягушек ' ) , сербохорв. крёчати 'кричать; кря
кать; квакать ' (РСА X, 510; R J A ; V, 499: с X V I I I в.), словен. 
krecati 'квакать; издавать пронзительный крик ' (PJet . I, 461), 
чеш. kfeceti 'кудахтать, пронзительно кричать ' ( K o t t I, 810), ст.-
польск. krzeczec ' квакать ' (St. s tp . I l l , 412; St. polszcz. X V I w. , 
X I , 302), польск. редк. krzeczec (Warsz . I I , 531), словин. kfecec 
' кричать , квакать ' (Lorentz . Pomor . I, 387), русск. диал. кре-
чатъ ' кряхтеть ' (новг., онеж. , пек.), ' трещать, скрипеть ' (новг.), 
с издавать звуки , кричать (о птицах) ' (новг.) (Филин 15, 239; 
Картотека Псковского областного словаря). 

Звукоподражательный глагол, соотносительный с *кгекъ (см.). 
Ср. Berneker I, 609; Slawski I I I , 212. 

*кгесе1ъ /*кгек!ъ /*кгек1а: др.-русск. кричала, кречелы мн. 'погре
бальная повозка' ( Ж . Бор. Глеб., 105. 1406 г. С л Р Я X I — X V I I вв. 
8 , 52; Д а л ь 3 I I , 494: кргчел м. р. , стар, 'погребальный одр, ка-
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тафалк'), русск. диал . крёкра ж . р . 'толстая ж е р д ь ' (орл., брян . , 
Филин 15, 209), крёква ж . р . 'дубина, кол, шест' (Даль) , 'палка, 
жердь, подкладываемая под соху или бредень при перевозке 
с места на место; волокуша' (пенз.) (Филин 15, 208), 'стропило' 
(Лит. ССР, брян. , смол. Там же) , блр. диал . крэчвы мн . 'дере
вянная основа бредня ' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 2, 550). 

Этимологически родственно *krokyj*krokbve (см.), с отличиями 
в^суфф. 

* к г е с е 1 ъ : сербохорв. Krecete ж . р. мн. , местн. название (XIV в.* 
R J A V, 499), ст.-польск, krzeczot м. р . ' хищная птица Falco 
cher rug Gray из семейства соколиных' (SI. s tp . I l l , 412; SI. 
polszcz. X V I w. , X I , 302)^ польск. krzeczot м. p . = bialozor 
'Falco gyrofalco' (Warsz . I I , 591)* др.-русск. , русск.-цслав. кре-
четъ 'кречет' (СГГД I, 18. 1318 г.; Сл. о п. Иг . , И ) , ' цикада ' 
(Мин. апр. XIV в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 52; Срезневский I, 
1321), Кречетъ, личное имя собств. (Смоленск, 1609 г. Ак. 
Ист. I I , 308. Тупиков 263), кречатъ м. р . 'кречет' (Сл. Д а н . 
Зат. , 103. X V I I в. X I I I в. С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 51), русск. 
кречет м. р . ' крупная хищная птица из породы соколиных 
с серо-черным оперением', диал. крёченъ, крёчинъ м. р . (фольк.) 
'птица кречет' (север., Ф и л и н 15, 239), укр . крёчет м. р . 'кре
чет' (Гринченко I I , 303), блр. крэчат м. р. 'кречет ' . 

Производное с суф. -etb от корня глагола *krekati (см.) и род
ственных слов звукоподражательной природы. См. Berneker I, 
609; Фасмер II, 375. Обращает на себя внимание преимущест
венно вост.-слав, распространение слова с достаточно раннего 
времени (венг. kerecset 'кречет' — из др.-русск. , см. А. М. Рот 
В Я 1969, № 2, 130; Он ж е . — Мовознавство 1971, № 4 , 2 1 ) , 
а польск. слово считается заимствованием из русск., см. Slawski I I I , 
213 . В этой связи интересна сербохорв. форма (выше). 

*кгесь: болг. креч м. р . ' кузнечик Cicada' (Младенов Б Т Р ) , также 
кречак м. р . (Там же ; Геров: крёчхжъ), диал. креч м. р . (Стой
чев Б Д I I , 193), ст.-чеш. kfec м. р. 'хомяк' (Gebauer И , 137), 
русск. диал. крёча ж . р. 'птица чибис ' (перм., Ф и л и н 15, 239), 
ст.-укр. производное Кречовъ м. р. , название села в Волынской 
земле (XV в., Словн. ст.-укр. мови X I V — X V ст. 1, 513). 

Звукоподражание, ср. *krekati (см.) и *кгеМъ (см.). См. Ber
neker I, 609; Б Е Р I I I , 4 (: креч1). 

к г е с ь к ъ : чеш. krecek, род. п. -ска, м. р. 'хомяк Cr ice tus ' , ст.-польск. 
krzeczek м. р . 'хомяк Cricetus f rumentar ius Pa l l . ' (SI. s tp . H I , 
412; SI. polszcz. X V I w., X I , 302; см. также Warsz . II , 591), 
Русск. диал. кречек м. р . 'птица Crex pratensis Bechst . ; коро
стель ' (пек., Ф и л и н 15, 239). 

Производное с суф. -ъкъ от *кгесъ (см.), *кгек- (см. *krekati). 
*kregota t i /*kregb ta t i : чеш. krehotati ' квакать ' ( K o t t I, 810), польск. 

диал. krechtac, krektac 'квакать ' , 'трещать, как сорока', 'невнятно 
бубнить ' (Warsz. И, 539). 
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Звукоподражание, как и *krexrtati (см.). Соотносительно с *Аге-
gotb (см.). 

*kregoti>: ст.-чеш. kfehot м. р. ' скрип ' ( . . .ge j t wywrzen w temnojt i 
zewnitfnj kdezto pla6 a' kfehot zubuom. Jak . Epis t . 83 а. Ст.-
чеш., Прага) , чеш. kfehot м. p. то же , диал. kfehot а 'кушанье ' 
(Kfehoty nasmazene . Hanack. K o t t . Dod. k Bar t . 44). 

Соотносительно с глаголом *kregotati (см.). Ср. также *krekotb 
(см.). 

*krexati: болг. диал. крёам 'хрипло кашлять ' (Хитов Б Д IX, 270), 
кр'бхам 'громко смеяться ' (Т. Стойчев. Родопски речник. — Б Д V, 
182), словен. krehati 'хрипло кашлять ' , krehati se 'хохотать; тре
щ а т ь ' (P le t . I , 462; Strekel j — LjZv. I X , 1889, 102), чеш. kfe-
hati ' кудахтать , крякать , кричать ' (Ko t t I, 810), русск. диал. 
крёхать ' кряхтеть , охать' (смол., калуж. ) , 'хрюкать ' (ряз., 
курск.) , ' сильно и неожиданно упасть, грохнуться ' (смол.) (Фи
лин 15, 239), блр. крэхаць ' трещать ' (Байкоу—Некраш. 153). 
диал . крэхаць ' квакать ' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 550). 

Глагол звукоподражательного происхождения. Ср. *krekati (см.). 
*krexbkb(jb): болг. крёхък, прилаг. ' хрупкий, ломкий; н е ж н ы й ' 

( Б Т Р ; Р Б Е ; Геров: кр{хкый)> диал . крёак 'мягкий ' (М. Младе
нов Б Д I I I , 93), крёхт то ж е (Стойчев Б Д II , 193), кр'дх 
(Т. Стойчев. Родопски р е ч н и к . — Б Д V, 182), крёок (Шапкарев— 
Близнев Б Д I I I , 234), креф (Т. Бояджиев , Гюмюрджинско. — 
Б Д V I , 45), макед. кревок 'сочный, свежий, без ж и л (о мясе, 
зелени); н е ж н ы й , хрупкий ' (И-С), чеш. kfehkyy прилаг. 'хруп
кий, нежный; непрочный, нестойкий' , также диал. kfevky (Ваг-
tos. Slov. 163), в . -луж. krjehki (krjechki, krjeki) ' хрупкий, лом
к и й ' (Pfuhl 284), н . -луж. kseki ' хрупкий , ломкий' (Muka SI. I, 
723), польск. krewki, krzewki, стар, krechki ' хрупкий, слабый' 
(Warsz. I I , 548), др.-русск. крехъкыиу крехкий, прилаг. 'громко 
говорящий, кричащий ' (Жит . Андр. Юр. 166. сп. X V — X V I вв. 
С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 5 1 ; Срезневский I, 1320). 

Прилаг . , производное с суф. -ъкъ, по-видимому, от звукоподра
жательного корня глагола *krexati (см.) и родственных слов. 
Толковалось и реконструировалось противоречиво, ср. Berneker I, 
613 : kregbkb (кгёскъкъ), признает слово темным. Славский ис
ходит из праслав. *кгъскъкъ (см. у нас *кгъхъкъ), см. Slawski III , 
8 1 ; однако слав, формы сопротивляются этому объяснению, ср. 
выше болг., чеш., русск. О польск. формах ведется дискуссия, 
см. S tud ia z filologil polskiej i slowianskiej 8, 11 — 1 2 . Анало
гично см. Machek 2 299 . Б Е Р (III, 3) реконструирует праслав. 
*кгёхъкъ, но эта праформа, в свою очередь, не кажется обяза
тельной для болг. (ожидаемое при этом болг. *кряхък не отме
чено), а приводимые там формы сербохорв. крхак, укр . крих-
кий вообще сюда не относятся и восходят к *кгъхъкъ. 

*krexbtati /*krexbteti: словен. krehtdti 'покашливать; каркать ' (P le t . I, 
462), польск. диал. krzechtac 'о свинье в период течки ' (SI. gw. р . И» 
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492; Warsz . 11, 591), др. -русск. крехтЪти 'кряхтеть, стонать' 
(А. Ворон, приказн. избы, оп. 3 . № 20, 8. 1677 г. С л Р Я X I — 
XVJ1 вв. 8, 51), русск. диал . крехтатъ то ж е (курск., ставроп., 
волог., Филин 15, 239), крехтётъ 'издавать крик (о птицах) ' 
(Сл. Среднего Урала II , 63), крехгпйть 'кряхтеть, хрипеть, тя
жело дыша' (яросл., волог., Филин 15, 239), блр. диал . крэх-
таць 'бурлить, клокотать' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
550). 

Интенсивный глагол, родственный *krexati (см.). 
*k reka t i : болг. диал . крёакам се 'громко хохотать' (Народописни 

материали от Р а з л о ж к о . — С б Н У X L V I I I , 468), макед. крека 
'квакать; кричать, горланить ' (И-С), сербохорв. крёкати ' кря
кать ' (РСА X, 482; R J A V, 501), словен. krekati ' квакать ' 
(Plet . I, 462), чеш. krekati ' гоняться , быть в течке (о свиньях) ' 
( J u n g m a n n I I , 179), ст.-польск. krzekac 'издавать характерные 
звуки в период течки (о свинье) ' (Si. polszcz. X V I w., X I , 3 0 2 — 
303), польск. krzekac то ж е (Warsz . I I , 591), русск. диал . крё-
катъ ' крякать (об утке) ' (свердл., Ф и л и н 15, 208). 

Глагол звукоподражательного происхождения, подчас трудно 
отличимый от варианта *kr$kati (см.). 

*k r eknq t i : болг. крёкна ' квакнуть; крякнуть ' (ВЕР) , макед. крекне 
' квакнуть; закричать, запищать ' (И-С), сербохорв. крёкнути 
' крякнуть , закудахтать ' (РСА X , 483—484; R J A V, 501), польск. 
редк. krzeknqc (Warsz . I I , 591), словин. krieknouc ' закричать; 
крякнуть ' (Lorentz. Siovinz. W b . I, 502), kreknqc (Loren tz . Po-
mor. I, 387), русск. диал. крепнуть ' закудахтать (о курице) ' 
(том., Филин 15, 208—209), укр . диал . крёкнути ' к р я к н у т ь , 
застонать' (Онышкевич 382), блр. крэкнуць (Тлумач. слоун. бе-
лар. мовы 2 , 746). 

Глагол на -ngti, соотносительный с *krekati (см.); трудно от
личить от вариантной огласовки *krfkngti (см.). 

* k r e k o t a t i / * k r e k b t a t i : болг. диал. крёкота са 'громко смеяться ' 
(Хитов Б Д IX, 270), крекбтим се (Божкоза Б Д I, 252; Гълъбов 
Б Д И, 87), сербохорв. диал . крекотати се ' смеяться, хохотать' 
(РСА X, 484), кректати, крекетати 'квакать; кричать ' (РСА X, 
483—484; R J A V, 501), словен. kreketdti 'квакать ' (P l e t . I, 462), 
чеш. kfekotati 'квакать ' ( K o t t I, 811), ст.-польск. krzekota6y krzek-
tac 'квакать ' (SI. s tp . H I , 412; SI. polszcz. X V I w. , X I , 303), 
польск. krzekotac, krzektac 'щебетать, трещать, как сорока' 
(Warsz. I I , 591), также диал. krzekotac (SI. gw. p . I I , 492), сло
вин. krekugtac 'кричать, крякать, каркать, квакать ' (Loren tz . 
Siovinz. W b . I, 501), др. -русск. , русск.-цслав. кректати, крЪк-
тати 'трещать, кричать (о лягушках , жабах) ' (Палея Толк. 2 , 
200. 1477 г. ~ X I I I в . С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 28; Срезневский I, 
1320), русск. диал. кректать * издавать крик (о птицах) ' (вят . , 
волог., арх.), 'кряхтеть, стонать, охать ' (арх., тамб., Краснодар. ) 
(Филин 15, 209), укр . кректати ' кряхтеть ' (Гринченко И, 3 0 2 ) , 
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диал. кректати 'квакать (о жабах) ' (Лексичний атлас Право
бережного П о л н е я 155; Лисенко. Словник полдських гозорЗв 106), 
блр. диал. крактацъ 'квакать; скрипеть; стонать ' (Слоун. нау-
ночн.-заход. Беларуш 2, 514). 

Глагольный интенсив, производный от звукоподражательного 
*krekati (см.). 

* k r e k o t b : болг. диал. крёкут\ м. р . ' кряканье ' (Стойчев Б Д II, 
193), сербохорв. крёкёт м. р . 'кваканье; кудахтанье; крик' 
(РСА X, 482), словен. kreket м. р . ' карканье ' (Plet . 1, 462), 
словин. kfleket м. р . 'крик, кряканье , кваканье ' (Lorentz . Slo-
vinz . W b . 1, 502), krekrot м. p. (Lorentz . Pomor. I, 387), блр. 
диал. прокат м. р . ' лягушачья икра ' (Касьпяров1Ч 167). 

Соотносительно с глаголами *krekati (см.) и *krekotatij *кгекъ-
tati (см.). 

* к г е к ъ / * к г ё к ъ : макед. крек м. р . 'крик, кряканье ' (Кон.), словен. krek, 
krdk м. р . ' лягушачья икра ' (Ple t . I, 455, 462), чеш. kfek, akrek 
м. р . 'кваканье; скрип, скрежет ' (Ko t t I, 811 : Jg . ) , в.-луж. 
kfek м. р . 'плавучая растительность на поверхности воды, ряска; 
плавающий мусор' (Pfuhl 284), н . -луж. ksek м. р . 'ряска водяная 
Lemna L. А.; ива ломкая Salix fragilis L . ' (Muka SI. I, 723), 
ст.-польск. krzek м. p . ' яйца земноводных в студенистой обо
лочке, откладываемые в воде в нитку или клубком' (SI. polszcz. 
X V I w., X I , 302), польск. редк. krzek, также okrzek м. р. 'ква
канье; икра земноводных' (Warsz. II, 591), словин. kflek м. р. 
'ряска ' (Lorentz . SJovinz. W b . I, 502), kfek м. p . 'ряска; лягу
шачья икра ' (Lorentz . Pomor . I, 387), skflek м. p . ' гной ' (Lo
ren tz . Slovinz. W b . II , 1032), русск. диал. крек, крёк м. p. 
' лягушачья икра ' (твер., сев.-двинск.), 'водяное растение Lemna, 
ряска ' (пек.) (Филин 15, 208; ср. там ж е : крек м. р . 'стоны; 
хриплый крик ' , Даль) . 

Слово в конечном счете звукоподражательного происхождения, 
ср. глагол *krekatl (см.), далее, ср. сюда ж е — с носовым глас
н ы м — *кг$къ I (см.), а также соответствующий вариант гла
гола— *kr?kati (СХМ.). Вышесказанное дало основание не только 
объединить в одной словарной статье слова со значениями 'крик, 
кряканье, кваканье ' — с одной стороны, и 'лягушачья и к р а , 
с другой стороны, но и сделать наглядной возможность дерива
ции значения 'лягушачья икра ' от значения 'лягушачье ква
канье ' . Усиленное кваканье знаменует брачный период лягушек. 
Определенная затемненность очевидного для нас звукоподража
тельного происхождения *кгекъ\*кгёкъ ' лягушачья икра ' при
вела к неявности первостепенной связи *кгекъ—*krekatl и 
к преимущественным поискам внешних сравнений. 

См. Miklosich 139 (кгёкй); Berneker I, 613—614 (кгёкъ; при
знавая затруднительными фонетические отношения, приводит 
обычные и для современной этимологической литературы сравне
н и я с др.-исл. hrogn, др.-в.-нем. (h)ragan ' икра ' , лит. кигкиШ 
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мн. ' лягушачья икра ' , но также и с лтш. krecumi мн. ' лягу 
шачья икра ' , krecet 'свертываться, густеть ' и далее — русск. диал. 
клёк ' лягушачья икра ' , лит. klekti 'свертываться, спекаться ' ; см., 
кстати, о последней группе слов — как о звукоподражательных — 
у нас , s. v . *kleknoti); Фасмер II, 391 ; Bezlaj. E t i m . slovar slo
ven , jez. I I , 87; Schuster-Sewc. His t . -e tymol . W b . 10 (Bautzen, 
1982), 697—698 (неверный ВЫРОД об исходном и.-е. *(s)ker-
' сморщираться; кора, грубая кожа ' ) . 

*kremenatbjb: словен. kremenat, прилаг. 'кремнистый' (Plet . I, 462), 
чеш. kfemenaty, прилаг. 'кремнистый' ( J u n g m a n n I I , 179), по-
лаб. kremenote то ж е (Rost 394). 

Прилаг . , производное с суф. -аЬъ от *kremen- (см. *kremyj 
*kremene). 

*kremenica: болг. крёменйца ж . р . 'железная пластина, в которую 
вставляется пята мельничного колеса' (Геров), диал. крёменйца 
ж. р . 'кремневая деталь в мельнице, в основании оси' (Д. Ма-
ринов. Дум и и фрази из Западна България . — СбНУ X I I , 1895, 
291), сербохорв. диал. крёменйца, крёменйца ж . р. 'железное 
основание, куда вставляется острый конец мельничного веретена; 
кремень, кусок кремня ' (РСА X, 486), Kremenlca ж . р . , назва
ние села в Сербии (RJA V, 504), словен. kremenlca ж . р . 'крем
незем, кремнистая земля' (P le t . I, 462), чеш. kfemenice ж . р . 
'кусок кремня ' , Kfemenice, местное название (Ko t t I, 811), слвц. 
kremenlca ж . р . 'кремневое ружье ; кремнистая почва' (Kalal 
271), палаб. kremeneica 'кремнистая почва или кремнистый ру
чей' (Rost 394), польск. krzemienica ж . р . 'кремнистая почва' 
(Warsz . I I , 591), укр . диал. кременйця 'каменистая гора' (Ма-
русенко. Названия рельефов Хмельницкой обл. 286), кременйця 
'белый камень для мельничного колеса' (Колесник. Матер1али до 
словника Д1алектизм1в украшських ropopiB Буко^ини 74), кри-
мтйца ж . р . ' гладкий, отшлифованный камень' (Матер1али до 
словника буковинських R O P I P O K 6, 97). 

Производное с суф. -ica от основы *kremen- (см. *kremyj*kre-
тепе). 

bremenistbjb: чеш. kfemenisty, прилаг . ' кремнистый ' (Kot t VI , 
726: Мог. a Slov.), слвц. kremenisty то ж е (SSJ I, 767), ст.-
польск. krzemienisty, прилаг. от krzemien (SI. polszcz. X V I w. , 
X I , 303), польск. krzemienisty то ж е (Warsz . I I , 591), русск. 
кремнистый, прилаг. от кремень, укр . кременйстий, -а, -е 'крем
нистый' (Гринченко I I , 302), диал. криминйстий 'темно-серый 
в черную полоску (о голубях) ' (Матер1али до словника буковин
ських гов]рок 6, 97), блр. диал. крамятсты ' твердый, плотный 
(о древесине) ' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуш 2, 515). 

^ Прилаг . , производное с суф. -istb от *kremyj-mene (см.). 
kremenisce: сербохорв. kremeniste ср. р . 'каменистое место' (также 

в топонимии, R J A V , 504: в словаре С т у л л и — ' l o c u s s i l i cum' ) , 
чещ. kremeniste, kfemeliSte ' K i e s g r u b e ' (Kot t I, 811). 
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Название места, производное с суф. -Ше от основы *кгегпеп-
(см. *кгету/*кгетепе). 

*kremenitb(jb): сербохорв. kremenit, прилаг. 'кремнистый* (с X V I I в., 
R J A V , 504; РСА X, 486), словен. kremenit, прилаг. то же 
(Plet . I, 462), чеш. kfemenity ' кремнистый ' ( J u n g m a n n II , 180), 
слвц. kremenity то ж е (SSJ I, 767). 

Прилаг . , производное с суф. -йъ от основы *кгетеп- (см. 
*кгету/*кгетепе). 

*kremenovb(jb): сербохорв. крёменов, -а, -о 'кремневый' (РСА X, 
486), словен. kremenov, прилаг. то ж е (Plet . I, 462), чеш. kre-
menovy ' кремневый' (Ko t t I, 811), польск. krzemieniowy, прилаг. 
от krzemien (Warsz. I I , 591), русск. кремнёвый, -ая, -ое 'сделан
ный из кремня ' , блр. крамянёвы, -ая, -аг 'относящийся к кремню' 
(Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 121), крамнёвы 'кремневый' (Бай
кой—Некраш. 150). 

Прилаг . , производное с суф. -оиъ от *kremen- (см. *kremy/*kre-
тепе). 

* к г е т е п ъ к а : макед. кременка ж . р . 'кремневое р у ж ь е ' (Кон.), 
сербохорв. диал. крёмёнка ж . р . 'сорт пшеницы' (РСА X , 486), 
словен. кгетёпка ж . р . 'кремнистая земля ' (Plet . Т, 462), чеш. 
kfemelka 'камешек' (Vydra . НогпоЫап. 107; Machek 2 240), слвц. 
kremienka ж . р . 'кремневое р у ж ь е ; кремнистая почва' (Kalal 271), 
русск. Кременка, название реки (бывш. Боровск, у . Калужск. 
губ. ; Л у ж с к . у . Петерб. губ. W o r t e r b u c h der russischen Gew8s-
sernamen IT, 513), диал. кременка ж . p . 'охотничье р у ж ь е ста
ринного образца, заряжаемое с дула ' (арх., Ф и л и н 15, 209) . 

Производное с суф. -ъка от основы *кгетеп- (см. *kremyl 
*кгетепе). 

* к г е т е п ь с ь : сербохорв. стар., диал. кремёнац, род. п. -нца, м. р. , 
название монеты, служившей также украшением (РСА X, 486), 
Кгетёпас, местн. название (Герцеговина, Хорватия, Сербия, 
R J A V, 503), словен. кгетёпес, род. п. -пса, м. р . 'кремень' 
(Plet . I, 462), чеш. кгетёпес, род. п. -псе, м. р. 'маленький кре
мень ' ( J u n g m a n n IT, 179), слвц. кгетёпес, род. п. -пса, м. р . 
' горная порода с кремнем, кварцит ' (SSJ I, 767), польск. редк. 
krzemieniec 'каменистая дорога; кремнистый камень, кварцит' 
(Warsz. I I , 591), диал. krzemieniec 'какое-то лечебное растение ' 
(SI. g w . p . I I , 492), ст . -укр. КремАнець м. р . , название города 
в Волынской земле (1352 г., Слозн. ст.-укр. мови X I V — X V 
ст. 1, 511), укр . кремтёць, род. п. -нця, м. р . , ум. от кремль 
(Гринченко IT, 302). 

Ум. производное с суф. -ьсъ от основы *kremen- (см. *kremyl 
*kremene). 

*kremenbje: цслав. к^ембыию ср. p. coll., silices (Mikl.), сербохорв. 
krbmene ср. р . , собир. 'кремни, кремень' (с X V I I в., RJA V, 
504, РСА X, 487: крёмёуье), так ко диал. кгетёпе ср. р., собир. 
(Hras te—Simunovic I , 457), словен. kremenje ср. р . , собир. т о ж е 
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(Plet . I, 462). чеш. kfemeni ср. p . , собир. 'множество кремня' 
( J u n g m a n n I I , 180), полаб. кгётёпе (Rost 394), ст.-польск. 
krzemienie ср. р. , собир. 'кремни, кремень ' (SI. polszcz. X V I w. , 
XI , 303), др.-русск., русск.-цслав. кремени\е ср. р . , собир. 
к кремень (Изб. Св. 1073 г., 98. С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 28; 
Срезневский I, 1320), русск. диал. (фольк.) кремёнъе ср. р. 
' груда кремней, камни' (волог., Ф и л и н 15, 210), укр . кремгння 
ср. р . собир. от крёмьнь (Гринченко I I , 302). 

Собир. производное с суф. -ь]е от основы *kremen- (см. *kremyl 
*kremene). 

*kremenbi rb jb : макед. кремен, прилаг . 'кремневый' (Кон.), сербохорв. 
kremenl, прилаг. ' кремневый ' (RJA V, 503—504: в лат. памят
нике X I I I в. , РСА X, 486: крёменй), словен. kremenji, прилаг. 
то ж е (Plet . I , 462), ст.-чеш. kremenny, прилаг. (k ge jkyny 
krzemene — ad specum silicis. Bibl . OI., Ст.-чеш., Прага) , чеш. 
kremenny, прилаг. 'кремневый' , слвц. kremenny (SSJ I, 767), ст.-
польск. krzemienni/ 'кремневый' (SI. s tp . I l l , 412; SI. polszcz. 
X V I w., X I , 303), польск. krzemienny, прилаг. от krzemien 
(Warsz. IT, 591), словин. kfemjeinni (Lorentz Slovinz. W b . I, 
501), kfemenni (Lorentz . Pomor. I, 388), др.-русск. к ременный, 
прилаг. к кремень ( Ж . Стеф. Перм. Епиф. , 3 X V — X V I вв. — 
X V в. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 28), русск. диал. кремённый, 
кременной 'состоящий из кремня ' (арх., волог.), ' твердый, стой
кий; жестокий (о характере) ' (нижегор.) (Филин 15, 210), кре-
мяный 'твердый, как кремень, плотный, здоровый' (пек., смол., 
Опыт 92), крэмяны ' твердый, плотный' (Расторгуев. Словарь 
Западной Б р я н щ и н ы 142), укр . кремънний, -а, -е ' кремневый' 
(Гринченко I I , 302), блр . крамяны ' упругий , крепкий; (о чело
веке) свежий, здоровый' (Блр.-русск.) , также диал. крамяны 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларусг 2, 515). 

Прилаг . , производное с суф. -ьпъ от *kremy/*kremene (см.). 
*kremica /*kromica : в . -луж. krjenca, krjemca ж . р . 'краюха, ломоть 

хлеба' (Pfuhl 288). 
Ум. производное с суф. -ica, соотносительное с *kroma (см.). 

Ср. также след. О возможной древности форм на -е- см. Schus-
ter-Sewc. His t . -e tymol . W b . 9 (Bautzen , 1981), 672. 

* k r e m i t i : в . -луж. krjemid ' крошить ' (Pfuhl 288: ungebr . ) . 
Этимологически тождественно *kromiti (см.). О возможной древ

ности ступени -е- см. Schuster-Sewc. H i s t . - e t y m . W b . 9, 6 7 1 . 
* k r e m j b : др.-русск. кремль м. р . ' внутренняя городская крепость, 

цитадель, кремль' (Ездр. 1. V I . 2, Библ . 1499 г.; А И I, 339. 
1567 г. Срезневский I, 1320; СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 29), 'де
рево т с твердой, смолистой древесиной; твердый, пропитанный 
смолой слой в дереве ' ( К н . расх. К и р . м. № 381, 64 об. 1606 г. 
С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 29), русск. кремль м. р. 'крепость внутри 
города; стена с бойницами, воротами, башнями, ограждающая 
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важнейшую часть города' (Даль 3 И, 486), диал . кремль м. р. 
'каменный гостиный двор, расположенный квадратом' (урал., 
Ф и л и н 15, 211), крёмель ' твердый, трудный для обработки 
участок ствола дерева (обычно у корня) ' (Сл. Среднего Урала) , 
'крупнослойная твердая древесина' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 
248), Кремля, название реки в басе. Днепра (бывш. Глуховск. у. 
Черниг . губ., W o r t e r b u c h der russischen Gewassernamen II , 514). 

Производное с суф. -;ъ от *krem-l*krom-, ср. , с одной стороны, 
*kroma (см.), а с другой 4 стороны — *kremica, *kremiti (см. выше). 
К а к и для последних слов, в случае с *kremjb встает вопрос 
о древности ступени -е- корневого гласного: Ихмеет ли здесь 
место старая апофония е\о или вторичное появление переднего 
гласного перед последующим передним гласным (*kremica, *кге-
miti, *кгет]'ъ). Несмотря на широкое распространение производ
ных от этого корня (главным образом — в варианте *кгот-), про
изводное *кгет-]ъ представлено только в русск. (а возможно, 
первоначально — только в части диалектов). Впрочем, диал. ха
рактер образования еще не означает позднего его происхожде
ния (или заимствования), ср. любопытное свидетельство гидро
нима Кремля (басе. Днепра, Черниг . губ. выше) — в стороне и 
от ареала урбанистического употребления *kremjb, и от главных 
очагов балт. влияний и реликтов, о которых — н и ж е . 

О родстве *кгет]'ь и *кгота см. А. Соболевский Р Ф В L X X , 
86—87; ср. также Berneker I, 621 (со знаком вопроса); 
S. OndruS. L ingv i s t i cky prispevok k dej inam slovanskej archi tek-
t i ' i ry .— J a z y k o v e d n ^ Sasopis X X I V , 1, 1973, 23 . Безоговорочное 
отнесение сюда ж е *кгету/-тепе (см.) вряд ли целесообразно 
в том виде, как оно дается у Фасмера (II, 371), который срав
нивает русск. кремль с кремень и крома и неточно приписывает 
это сближение в полном объеме Миклошичу и Соболевскому 
(там же) . В действительности Миклопшч сближал слово кремль 
только с названиями кремня, см. Miklosich 137, а Соболевский — 
только со словом крома, крбмы. 

Природа называния кремля как 'города в городе', огорожен
ного, вернее — отгороженного пространства, ясна. 

Д р у г и е этимологии не кажутся вероятными, например пред
положение о балт. источнике и сравнение с др. -прусск. Кгетоп, 
Kremiten или с лит. kremtu, krlffisti ' грызть ' , kramas 'устье, 
впадение ' (В. Н. Топоров Bal t is t ica , I рг., 1972, 219—220) ; Ма-
хек неубедительно сближал кремль и *кгёръкъ (см.) (V. Machek 
S P F F B U 2, 1953, 127 и сл.) . 

* k r e m y , род. п. * k r e m e n e : цслав. к^блш, род. п. -л\бые, м. p . silex 
(MikL), болг. крёмен м. р . 'кремень ' (Младенов Б Т Р : стар.; 
Р Б Е : диал. ; Геров: кремень), крем м. р . то ж е (Младенов Б Т Р : 
стар., обл.), диал. крёмен, крём'ън (Т. Бояджиев . Дедеагачко. —-
Б Д V, 231), крёмен' (Стойчев Б Д IT, 193; Т . Бояджиев . Гю-
мюрджинско. — Б Д VI , 45), крёмън м. р . (М. Младенов. Го-
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ворът на Ново Село, Видинско 240), крёмел* (Стойчев Б Д I I , 
193; Кювлиева — Димчев Б Д V, 75), макед. премен м. р . 'кре
мень ' (И-С), сербохорв. крёмён м. р . 'кремень Silex ' (PGA X, 
485—486; R J A V, 502—503), кгёт м. р . то ж е (RJA V, 502), 
диал . креме, род. п. -ена, ср. р . ' кварц ' (РСА X , 485), Кгетеп 
м. р . , местн. название (ороним, R J A V, 503), словен. кгётеп 
м. р. 'кремень' (Plet . I, 462), ст.-чеш. кгетеп 'скала ' (Novak. 
Slov. Hus. 51), чеш. кгетеп м. р . 'кремень ' , также кгет м. р . 
( K o t t I, 811), kremel м. р . , диал. kremela 'кремень; камешек' 
(зап.-мор., Bar tos , Slov. 163; Gregor . Slov. s lavk. -bucov. 83)> 
kremela ж . p . 'кремень ' (Sverak . Kar lov . 120), skremen м. p . 
то же , слвц. кгетеп м. р . 'кремень ' (SSJ I, 767), в . -луж. krem-
jen м. р . 'кварц ' (Pfuhl 1079), кгет м. р . 'кремень ' (Pfuhl 284), 
н . -луж. кгетеп м. р . 'кремень, голыш' (Muka SI. I, 723), полаб. 
kremin м. р . 'кремень; камешек' (Polanski—Sehner t 84 , с рекон
струкцией *кгётепь; см. также R. Olesch. Thesaurus l inguae 
dravaenopolabicae. Т. I, K o l n — W i c n , 1983, 470), ст.-польск. 
krzemien м. p . 'кремень Silex' (SI. s tp . Щ , 412; SI. polszcz. 
X V I w., XI , 303—304), польск. krzemien м. p . 'кремень; гра
в и й ' (Warsz. I I , 591), диал . krzem то же (там ж е ; SI. gw . p . II , 
492), kserhe (Kucala 33), kremeyn (W. Herniczek-Morozowa. Ter-
minoJogia polskiego pasters twa gorskiego I, 104), словин. krlem, 
род. п. -mjena, м. p . 'кремень ' (Lorentz . Slovinz. W b . I, 502), 
krlemjen (Lorentz . Slovinz. W b . I, 502), kfemen (Lorentz . Po
mor. I, 388), кгет, род. п. -тепа, м. р . 'кремень ' (Sychta I I , 
272; R a m u l t 81), др.-русск. , русск-цслав. кремень м. р . 'кре
мень ' (Мин. ноябрь, 384. 1097 г., Срезневский 1,-1320; С л Р Я 
X I — X V I I вв. 8, 28), русск. кремень, род. п. -мня, м. р . 'очень 
твердый минерал, состоящий из кремнезема; может служить для 
высекания огня ' , диал. кремень м. р. 'часть древесины, пропи
танная смолою' (волог., нозосиб., краснояр.) , 'обшивка борта 
лодки' (волог.) (Филин 15, 210; Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 
248; Элиасов 170), крёмель, род. п. -мля, м. р. 'камень для вы
секания огня ' (челябин., новосиб.), 'часть древесины, пропитан
ная смолой' (Филин 15, 209), кремь м. р . (стар.) 'кремень для 
высекания огня ' (тохм.), 'близкая к корню, утолщенная часть 
дерева, пригодная для изготовления луков' (том.), 'сосна, вы
росшая одиноко на сухом месте, с твердой, плотной древесиной 
на южной стороне ствола' (тобол.) (Филин 15, 212), крем м. р . 
'кремень ' (Картотека Псковского областного словаря), у к р . крё-
мть, род. п. -меню, м. р . 'кремень (минерал); кремень для вы
секания огня ' (Гринченко I I , 302), диал. кремън> 'гора, скала; 
кремень, камень ' (Онышкевич 383), краменъ м. (стар.) 'кремень 
для кресала' (Лисенко. Словник ш ш с ь к и х говор'ш 105), ст.-блр. 
кремень (Скарына 1, 283), блр. крэмень и. р . ' кремень ' , диал . 
крэмень, крамёнь, крамынь м. 'кремень ' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларус1 2, 548), крамень (Тураусю слоушк 2, 232) . 
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Сразу следует отметить, что наиболее близкое к слан, назва* 
ниям лтш. krams ' кремень ' слишком напоминает слав. диал. ва
рианты вроде русск . диал. (пек.!) крем 'кремень' , польск. диал. 
krzem (выше), которые, естественно, представляют собой сокраще
ние более полной слав, формы *kremen- (стадия, совершенно не
известная в лтш. и вообще в балт.). Это логично заставляет вновь 
вернуться к давней мысли о заимствовании лтш. krams из со
седних слав, диалектов, где представлены, кстати, и случаи кор
невого гласного -а- (ср. выше укр . диал. , блр. диал. крамень). 
О слав, происхождении лтш. названия кремня высказывался 
первоначально Брюкнер , см. против — и не очень убедительно — 
Berneker J, 610, сделавший на этой почве дальнейшее ложное 
допущение о корневой принадлежности -га-, хотя дослав, (и.-е.) 
корень типа *(s)krem- у ж е априори маловероятен и -га- есте
ственно тяготеет к суффиксальным формантам. Обращает на 
себя внимание отсутствие надежного балт. соответствия для слав. 
*kremen-, а также отсутствие общего для всех балт. языков на
звания кремня . Ср. Bruckner 275: «brak slowa па Litwie, jest 
lo tew. krams 'krzemien '(?)», В этом свете утверждение об ис
конном родстве лтш. krams и слав. *kremen-y русск. кремень 
(Эндзелин. Славяно-балтийские этюды, 124) сомнительно. Любо
пытное локальное название кремня в лит. tltnagas, не получив
шее до сих пор серьезного объяснения (ср. Fraenkel IT, 1103— 
1104: из *titi-nagas, ср. др.-инд. tithi-, tithd- 'дневной свет?' и 
лит. *nagas ' камень ' , не засвидетельствовано), явно вторично 
с различных точек зрения; скорее всего, непервоначален звуко
вой состав tit- первого компонента, для которого можно допустить 
ассимиляцию из *kit-, ср. лит. kietas 'крепкий, твердый' . Ср. 
Д а л ь 2 I I , 189, о слове кремень: «самый твердый и жесткий из 
простых к а м н е й . . . » 

Высекание огня — одна из функций кремня, продержавшаяся 
дольше других , вплоть до нового времени, но отнюдь не глав
ная первоначальная особенность применения этого камня, поэтому 
цопытка произвести *kremen- от *kresati (см.; так см. Vail lant . 
G r a m m . comparee I I , 1, 208), сомнительна и со стороны фоне
тической формы (-5га--0га-?) не может быть принята. Это со
знавал и сам автор этимологии, продолжавший в дальнейшем 
колебаться, ср. его более позднюю попытку истолкования *kre-
теп- из *kret-men-, ср. лит. kresti ' трясти ' (Vai l lan t . G r a m m . 
comparee IV, 227); тоже маловероятно. 

«Самый твердый и жесткий из простых камней» с л у ж и л в до-
металлическую эпоху основным сырьем для изготовления орудий 
и оружия и был широко известен. Удивляет поэтому отсутствие 
специального общего названия именно для кремня в и.-е. язы
ках. Напротив, в этой роли всюду фигурируют различные мест
ные названия, иногда — новообразования. Выше у ж е упомина
лись, кроме слав. *kremen-, лит . tltnagas и лтш. krams. Ср. , 
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далее, такие синонимы в других языках, как нем. Feuerstein, 
буквально 'огненный камень ' , Kieselstein, буквально 'зернистый 
камень ' ; англ. flint ' кремень ' этимологизируется как первона
чальное название осколка (камня), ср. аналогичный генезис лат. 
silex ' кремень ' , если из *scilec- от и.-е. *skel- 'раскалывать ' 
(ср. Walde-Hofmann I I , 536). Слово с общим значением 'камень ' , 
объединяющее большинство и.-е. языков, известно — *afc(d)men-
(см. у нас *kamyl-mene). В дополнение к тому, что сказано у нас 
выше о слав, и и.-е. названии камня, можно добавить, что для 
древней культуры камнем par excellence был, по-видимому, 
именно кремень, поэтому более древним и, может быть, перво
начальным значенивхМ и.-е. *а%(д)теп- было 'кремень, острый ка
м е н ь ' — от *afc- 'острый' , а обобщенное родовое значение 'камень ' 
явилось у ж е своего рода культурно-семантической инновацией. 
Поскольку «новое» значение, таким образом, закрепилось за оче
видно старой формой, становится понятным аналогичный сдвиг 
старого значения 'кремень ' в сторону новых форм (выше) в духе 
четвертого закона аналогии отношений формы и содержания 
(функции) по Куриловичу ( J . Knrylowicz. La na tu re des proces 
di ts ana log iques .— Acta l inguist ica 5, 1949, 15 и сл.; см. еще 
О. Szemerenyi . R i ch tungen der modernen Sprachwissenschaft. I I . 
Die funfziger J ah re (1950—1960) . Heidelberg, 1982, 136). 

Из всех специальных локальных названий кремня (обзор ко
торых сильно затруднен в в и д у того", что рубрика 'F l i n t , кремень ' 
оказалась не включенной в известный словарь и.-е. синонимов 
Бака) слав. *кгету/*кгетепе, пожалуй, наиболее архаично по 
образованию: только оно образовано по той ж е древней модели 
на согласный с формантом -теп-, что и.-е. *а!с(д)теп-, слав. *кату. 
Факт наличия суф. -теп- является совершенно непреложным, и 
этимологии, не считающиеся с этим или отходящие от его при
знания, не могут быть приняты. Причиной появления этих дру
гих этимологии было то, что ясности выделения форманта -теп-
как бы противостояла недостаточная ясность вычленения корня 
(*кге-?) в таком случае, поэтому ряд авторов предпочел вычлене
ние более «понятного» корня, хотя это и достигалось ценой 
явно ошибочного словообразовательного деления. Примерно так 
решает эту дилемму у ж е Миклошич, который в своей «Сравни
тельной грамматике» помещает «кгетеп neben кгет» в рубрике 
«Suffix теп» (Miklosich. Vgl . Gr. IT, 236), а позднее, в «Этимо
логическом словаре», сравнивая кгетеп и русск. кремль, а также 
лтш. krams (Miklosich 137), явно исходит у ж е из концепции 
корня *кгет-. Эту последнюю точку зрения развивает Берие -
кер, привлекающий сравнение с др.-сакс, scram-sahs ' ножевид-
ный меч', ср.-в.-нем. schram 'рана от удара мечом; расселина' ; 
сюда ж е он относит слав. *кгота. См. Berneker I, 610 . Gp. 
так ж е Bruckner 275: krzemien. . . «Корень (s)krem-i (s)krom-y 

см, кгот, об ударе острым, отрезании. .» Далее, см. J . O t rqb -
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ski L P 1, 1949, 137; Фасмер II , 370; Slawski I I I , 216 (компро
миссное решение: относит к и.-е. *(s)ker-: *(s)krem- 'резать, 
ударять острым' , ср. сюда ж е кготка, но выделяет при этом 
также суф. -теп-, как в *кату)\ Б Е Р 2, 731 (от и.-е. *{s)krem-
'резать ') ; Schuster-Sewc. His t . -e tym. W b . 10, 694—695 (к и.-е. 
*(s)ker~: *(s)krem- 'резать, разрезать' со ссылкой на реконструк
цию Покорного; далее, признает родстпенным слав. *кгота); 
Skok. E t i m . rje6n. I I , 189; Bezlaf. E t i m . slovar sloven, jez. I I , 88. 

Четко высказываются о наличии в *кгетеп- суф. -теп- лишь 
некоторые авторы, см. Откупщиков. Из истории индоевропей
ского словообразования 259; V . Machek L F 72, 1948, 75; Ма-
chek 2 299. Особенно интересны суждения последнего, который 
выдвинул этимологическое тождество слав, *кгетеп- и греч. 
%вр[ш 'кремень ' . Оба слова он объясняет из *kher-men-, произ
водного с суф. -теп-, принимая в слав. *кгетеп- метатезу *кег- > 
*кге-. Эта этимология принлекла внимание в литературе, см. 
Е. Risch. — Glo t t a 35 , 1956, 76; Frisk I I , 1088 («Der semantisch 
verlockende V e r g l e i c h . . . » ) . Конечно, махековская концепция 
греч. у <^ и.-е. kh натолкнулась на возражения, поскольку более ре
гулярным считается развитие x<Cgh и л и §п- См. Fr isb , там же; 
Chant ra ine . Dict ionnaire e tymologique de la langue grecque IV, 2, 
1254; Pokorny 439. Можно сказать, что греч. слово до сих пор 
этимологически удовлетворительно не разъяснено, хотя оно эти
мологизировалось еще с античных времен в связи с х е 1 'р с РУ к а ' » 
т. е. как 'камень, брошенный рукой' Действительно, например, 
в гомеровских поэмах немало упоминаний о метательных камнях, 

Ги ^ep[j.a8tov часто встречается в этом значении, хотя и обозна
чает нередко большой и тяжелый предмет, «бремя мужей» (см. 
И. В . Шталь. Художественный мир гомеровского эпоса. М., 1983, 
с. 86—93). Связь с х е Ф — н е более, чем народноэтимологическое 
осмысление. Трудность этимологизации греч. ^eptxa, ^sp^aSiov — 
в правильной интерпретации звука, скрывающегося под знаком 
Преимущественная идентификация греч. % как kh, исторически 

^восходящего к и.-е. gh придыхательному (для экспрессивных 
случаев допускают также реконструкцию kh), — не единственно 
возможная, ср. зап.-греч. чтение х к а к а также указания 
внутренней реконструкции на то, что и в других частях греч. 
языковой области у (kh) может восходить, в том числе на стыке 
морфем, к звукосочетанию ks (например, Xoyvos <С *X6x-avo-). 
В связи с этим более перспективной кажется реконструкция 
греч. ^epjjLot как *kser-mnj*sker-mn. Слав. *кгетеп- получает при 

(Гэтом объяснение как вариант *(s)kr-e-men- с корнем и.-е. *sker-
* 'резать ' в ступени редукции (метатеза sker-^> skre- менее ве

роятна). 
И з прочей литературы: Osl i r . Drei vorslavisch-etruskische, Vo-

gelnamen 36 (ср. лигур . Cremonis iugum, доалб. кагтё 'скала') ; 
Y POga. Rinktiniai raStai II, 218; A. Debeljak. О m r t v i h velarnjh 
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predponah. SR V — V I I , 1954, 176 (выделяет приставку s- в чеш. 
skremeri). 

* к г е т у к ъ : цслав. к^еллыкъ м. р. ТС^ЬТ^; Ш о ; , pyr i tes lapis (Mikl.), 
болг. крёмък м. р . 'кремень ' ( Р Б Е ; Б Т Р ; Дювернуа: кремйкъ; 
Геров: кремыкъ, крёмъкъ), диал. кремйк м. р. то ж е (М. Мла
денов Б Д I I I , 93; Шапкарев—Близнев Б Д I I I , 234; Д . Евста-
тиева. С. Тръстеник, Плевенско. — Б Д VI , 187; Хитов — Б Д IX , 
270), крёмък (Н. Ковачев. Севлиевско. — Б Д V, 24; П. Китипов. 
Казанлъшко. — Б Д V, 123), сербохорв. стар, kremik м. р . , ум. 
от kremen (у чакав. автора X V I I в. и далматинца X I X в . , R J A V, 
504; PGA X , 488: кремйк), словен. kremik м. р. 'кремень ' (P le t . I, 
462), ст.-чеш. kfemyk м. р . , ум. от kremen (Gebauer И, 139), 
в . -луж. kremik 'S i l ic ium' (Pfuhl 1079), польск. krzemyk м. p . 
'кремень' (Warsz . I I , 592), словин. kfemdk, kremik м. p . , ум. от 
kfem (Lorentz . Pomor . I, 387, 388) kfemtsk м. p . 'кремень' (Lo
ren tz . Slovinz. W b . 1, 501), др.-русск. , русск—цслав. кремыкъ 
'кремень' (Гр. Наз. , 140. X I в . СлРЯ X I — X V I I вв . 8, 29 ; 
Срезневский I, 1320). 

Производное с суф. -къ от *кгету (см.). 
*кгера: словен. кгёра ж . р . 'ком (земли, снега) ' (P le t . I, 463), 

в . -луж. krjepa ж . р . 'большая капля ' (Pfuhl 288). 
Соотносительно с глаголом *krepati (см.). Ср., далее, *kropja 

(см.) и родственные. 
*krepa t i : русск. диал. крёпать 'шить или вязать кое-как; кропать' 

(новг., Опыт 92), крёпать 'шить , вязать или чинить одежду, 
кропать' (твер., пек., новг.), 'начинять , набивать ' (пек., твер. , 
новг.), 'класть, совать' (Лит. ССР), 'много есть, кушать ' 
(Лит. ССР) (Филин 15 , 2 1 5 - 2 1 6 ; Говоры Прибалтики 132), 
крепаться 'карабкаться вверх или выкарабкиваться из-под чего-
нибудь ' (твер., новг.), 'избавляться от беды' (твер.) (Филин 15, 
216), блр. диал. крэпацца 'извиваться ' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларус! 2, 548). 

Соотносительно с *kropati, *kropiti (см. s. v.) . См. Фасмер II , 
372; R. Jakobson W o r d И , 1955, 6 1 1 . 

*krep i t i : в . -луж. krjepic 'кропить, брызгать, орошать' (Pfuhl 288), 
словин. kflepic 'стирать тонкое белье ' (Lorentz. Slovinz. W b . I, 
502), русск. диал. крепить ' чинить , исправлять ' (орл., вят. , 
Ф и л и н 15, 216). 

Соотносительно с *kropiti (см.). Ov вторичности -е- вокализма 
в корне в . -луж. слова см. Schuster-Sewc. His t . -e tymol . W b . 9, 
672, но ср. принимаемое также им сближение с лат. сгерб 
' хрустеть, трещать, шуметь ' , crepitus 'шум' , в конечном счете 
звукоподражание. См. еще Berneker I, 623. 

*кгеръка: в . -луж. krjepka ж . р . 'капля ' (Pfuhl 289), русск. диал. 
крепка, крепка ж . р . 'начинка в пироге ' (пек., Ф и л и н 15, 
217). 

Производное с суф. -ъка от *кгера (см.), *krepati (см.). 
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*kresacb: сербохорв. крёсач м. р . 'щипцы для свечей' (РСА X , 
500), Кресач, фам. (там же) , д и а л . крёсачка ж . р . 'широкая, 
короткая железная лопаточка для срезания травы (на дорожке, 
гумне и т. д . ) ' (там же) , словен. kresdc м. р . = tesar (Plet . I, 
464), чеш. kfesac м. р . 'кресало; орудие для наточки жернова' 
(Ko t t I,. 812), с л з ц . диал. kresacka ж . р . 'топорик' (Matejcik. 
Novohrad. 147; Pa lkovic . Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar . 337), 'рыба 
Gobio ' (Matejcik. Novohrad. 95; Matejeik. Vychodonovohrad. 278) . 

Производное с суф. -(а)съ от глагола *kresati (см.). 
*kresadlo: сербохорв. kre^alo ср. р . 'огниво, то, чем высекают огонь' 

(с X V I I в. , Ш А V, 523; РСА X, 498), словен. kresdlo ср. р . 
то ж е (Plet . I, 464), чеш. kresadlo ср. р . 'огниво' , слвц. стар. 
kresadlo ср. р . то ж е (SSJ I, 768), в . -луж. kresadlo ср. р . то ж е 
(Pfuhl 285), н . -луж. производное ksasalko ср. р . с огпиво ' (Muka 
SI. I, 822), словин. krttQsddlo ср. р . 'огниво' (Lorentz . Slovinz. 
W b . I, 506), стар, kr'osadlo ср. p . 'раст. A r c t i u m tomentosum' 
(Sychta I I , 281), русск. диал. кресало ср. р . 'огниво; стальная 
пластинка для высекания огня из кремня ' (ворон., курск . , тамб., 
бряя . , орл., пенз., К р а с н о д а р . , сарат., куйбыш. , чкалов., калин. , 
волог. и мн. др . , Филин 15, 2 2 1 ; Опыт 92; Элиасов 170), кры-
сало 'кресало' (тамб., Д а л ь 3 I I , 527), 'огниво' (Сл. Среднего 
Урала I I , 62), укр . кресало ср. р. 'огниво' (Гринченко И, 303), 
также диал . кресало (Онышкевич 383), блр. красала ср. р . 'ог-
яиво ' (Байкоу—Некраш. 150), диал. крэсало ср. р . то ж е (Ма-
тэрыялы для дыялектнага слоушка Гомелынчыны 261). 

Название орудия, производное с суф. -(a)dlo о* глагола *kre-
sati (см.). 

*kresanbje: сербохорв. krbsane ср. p . 'djelo kojijem se krese' (в сло
варях Стулли и Б у к а , R J A V, 523), словен. kresanje ср. р. 'вы
секание искры' (Plet . I, 464), чеш. kfesdni ср. р . 'высека
ние искры; наточка жернова' ( J u n g m a n n II , 182), н . -луж. ksa-
sane ср. р . 'высекание огня ' (Muka SI. I, 722), ст.-польск. krze-
sanie ср. p . 'высекание искры' , krzosanie 'вооруженная стычка' 
(SI. polszcz. X V I w., X I , 306, 325—326), польск. krzesanie ср. p., 
действие по глаголу krzesac (Warsz. II , 593), русск. кресанъе 
ср. р . , действ, по глаголу кресать (Даль, см. Филин 15, 221), 
укр. кресання ср. р . 'высекание огня ' (Гринченко I I , 303). 

Производное (имя действия) с суф. -ь]е от прич. прош. страд. 
*кгеяапъ (см. *kresati). 

*kresati: сербохорв. kresati 'высекать огонь, искры; сечь, рубить ' 
(RJA V, v 523—524; РСА X, 499—500) , ^ также диал. kresat 
(Hras te—Simunovic I, 458), словен. kresati 'добывать огонь тре
нием; высекать искры; сечь, бить ' (P le t . I, 464), чеш. kresati 
'сечь; высекать искры' , также диал. kresat (HruSka. Slov. chod. 
45), kresat' ' тесать ' (Bartos. Slov. 163), слвц. kresat' 'тесать; 
высекать искры' (SSJ I, 768), диал. kresatH 'отесывать, обкалы
вать ' (Matej6ik. Novohrad. 165), в . -луж. kfesac, диал. tfesac, 
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'высекать искры' (Pi'uhl 285), и . - л у ж . Lsasas, д и а л . ksasas 'вы
секать огонь огшшом; т есать 7 (Muka SI. I, 722; I I , 798), ст.-
иольск. krzosac 'высекать искру; ударять ' (SL polszcz. X V I \v., 
XI , 325), польск. krzesac то ж е (VVarsz. II, 593), диал. krzosac 
(SL gw. p . I I , 493), ksesac 'высекать искры ударом молотка 
о кремень' (Gornowicz. Dial , malborskj II , 1, 195), словин. /сго-
sac 'высекать искры; расщеплять, тесать ' (Sychta 11, 280), кгщ-
sac 'высекать искры' (Lorentz . Slovinz. W b . I, 506), kfesac (Lo
ren tz . Pomor. I, 388), русск. диал. кресать 'высекать огонь ог
нивом из кремня' (тамб., ворон., курок. , брян. , кубан. , новоросс, 
Краснодар. , донск., ставроп., Ф и л и н 15, 2 2 1 ; Опыт 92; Сл. Сред
него Урала II , 62; Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 249), ст . -укр. 
кресати 'высекать огонь' (XVI I в . , Картотека словаря Тимченко), 
укр . кресати 'высекать огонь; бить, колотить' (Гринченко II , 
303), диал. кресать 'полоть (картофель, к у к у р у з у и т. п.) ' ( Л и 
сенко. Словник пол!ських говор1в 106), блр. красаць 'высекать 
огонь' (Байкоу—Некраш. 150), также диал. красаць (Слоун. 
пауночн.-заход. БеларуЫ. 2 , 518), крэсаць (Тураусю слоунш 2, 
245). 

Как было показано выше, s. v . *krasa, семантика 'ударять , 
сечь, высекать ' , у глагола *kresati не первична, а вторична, 
ироизводна от устойчивого словосочетания *kresati *ognb, перво
начально значившего ' с о з д а в а т ь огонь' (что вполне отвечало 
древним воззрениям на ж и в у ю придоду огня; стирание древней 
семантики выразилось в переносе семантического акцента на 
технику добывания о г н я — ' д о б ы в а т ь огонь у д а р о м ' , чему 
лишь способствовало созвучие форм, а впоследствии — в ряде 
языков и диалектов — и значений глаголов *tesati, см., и *се-
sati, см.). Древнее значение глагола *kresati отразилось и в зна
чениях раннего производного имени *krasa, в котором этимоло
гически исходной опять-таки оказывается не техническая семан
тика жара, огня и под., а семантика ж и з н и , ц в е т а ж и з н и . 
На этом основании предлагается сближение *kresati с лат. сгео, 
сгеаге 'создавать, творить, вызывать к ж и з н и ' , cresco 'расти, 
увеличиваться ' (семантико-типологические аналогии выражений 
'создавать огонь' в разных языках рассматриваются в статье 
*kra$a). 

Прочие этимологии, исходящие из значения 'бить , ударять , 
высекать, сечь' , менее вероятны (критику соответствующих сбли
ж е н и й см. на *krasa). 

*kres id lo : сербохорв. крёсило*ср. р . ' пистолет 1 (РСА X, 500), сло
вен. kresilo ср. р . с огниво ' (P le t . 1, 464), чеш. kfesidlo ср. р . 
'огниво' (Kot t VI, 728: Bemolakuv Slovar slovensky. 1825), слвц. 
kresidlo то ж е (Kalal 271), польск. krzesidto ср. р . 'огниво ' 
(Warsz. I I , 593), также диал. krzesidto (SL gw. p . I I , 494) , 
словин. krugsadlo ср. p . 'огниво ' (Lorentz . Slovinz. W b . 1, o06) 
krosddlo, kfesddto (Lorentz . Pomor . I, 388, 392), укр . диал. к / ь -
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сило, крёыло ср. р . 'кресало, огниво' (Лисенко. Словник полкь-
ких TOBOpJB 106). 

Производное (название орудия) с суф. ~(i)dlo от глагола *kre-
siti (см.). 

*kresiti /*kresiti: сербохорв. крёсити, крщёсити 'вспыхивать, по
крываться румянцем, сиять ' (РСА X, 500), krijesiti 'испускать 
искры' (с X V I I I в. , R J A V, 537), слозен. kresiti 'разводить 
большой огонь, испускать искры' , kresiti se 'сверкать, перели
ваться ' (Ple t . I, 464), чеш. kfisiti 'воскрешать, возвращать 
к ж и з н и , оживлять ' , слвц. kriesiC 'приводить в чувство, воскре
шать ' (SSJ I, 770), ст.-польск. krzesic 'воскрещать, оживлять; 
поднимать' (SI. s tp . I l l , 412; SI. polszcz. X V I w., XI , 306), 
польск. диал. krzesic, krzysic ' оживлять , воскрешать, приводить 
в чувство' (Warsz . И, 593), др.-русск. крЪсити 'воскресить, 
оживить ' (945 г . — Л а в р , лет., 56. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 38; 
Срезневский I, 1354—1355; Сл.-справ. Слова о полку Игореве 3, 
35), русск. диал . кресать 'воскрешать, оживлять ; высекать 
огонь огнивом из кремня ' (тул., Ф и л и н 1 5 , 222; Словарь рус
ских донских говоров И, 88), красить 'высекать огонь, кресать' 
(терск., Ф и л и н 15, 177). 

Глагол на -iti, соотносительный с *kresati (см.); формы на 
в корне вторично мотивированы именем *кгёзъ (см.), в свою 
очередь отглагольным. Обращает на себя внимание хорошим со
хранением древнего значения, о котором см. на *krasa, *kresati. 
Особая этимологизация варианта *kresiti — из *krep-s- <^ *kroip-s-
'поворот, поворачивать' (Berneker I, 615; Фасмер II , 372—373) — 
не может быть принята . 

*kresivo: сербохорв. крёсйво ср. р . 'кресало, огниво' (РСА X, 500; 
R J A V, 524: с X V I I I в.), чеш. kfesivo ср. р . 'огниво и трут' , 
также диал. kfesivo (Bartos. Slov. 163), kfesivo 'высекание искры, 
огня ( K u b i n . Cech. klad. 191), слвц. стар, kresivo ср. р . 'ог
ниво ' (SSJ I, 768), ст.-польск. krzesiwo ср. p . 'огниво' (St. 
polszcz. X V I w. , X I , 306), польск. krzesiwo ср. p . 'огниво; ру
ж е й н ы й замок (курок и полка)' (Warsz . I I , 593), диал. kseiivo 
'огниво' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 140), русск. диал. крёсево, 
крёсйво, кресиво ср. р. 'кресало, огниво' (курск., Филин 15, 
221), ст . -укр. кресиво 'кресало, огниво' (XVII I в., Картотека 
словаря Тимченко), укр . кресиво ср. р. = кресало (Гринченко II, 
303), также диал. стар, кресиво (А. С. Лысенко. Словарь диа
лектной лексики северной Житомирщины. — Славянская лексико
графия и лексикология 30; Лисенко. Словник д!алектно1 лексики 
середнього i схздного Пол1сся 37; Лисенко. Словник шшських 
говор1в 106), блр. крэыва ср. р . 'огниво, кресало' , также диал. 
крэыва, крэыво, Kpacieo ср. р. (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
549), крШво ср. р. (Тураусю слоушк 2, 245). 

Производное с суф. -(i)vo от глагола *kresiti (см.). 
*kreslo/*kreslo: болг. к н и ж н . кресло ср. р . 'кресло* (Младенов 
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Б Т Р ) , чеш. kreslo ср. р. 'кресло' , диал . kfeslo 'ловушка для 
птиц ' (ляш., Bartos . Slov. 163), слвц. kreslo ср. р. 'кресло' 
(SSJ I, 769), ст.-польск. krzeslo ср. р. 'кресло' (SI. polszcz. 
X V I w., X I , 306), польск. krzeslo стар., диал. krzaslo ср. р. 
'кресло, стул; прясло, звено ограды, забора' (Warsz. I I , 590, 593), 
др.-русск. кресло ср. р. 'кресло' (М. Гр. Неизд. IV, 268 об. 
XVT в.), (мн.) 'приспособление в виде трех брусков, связанных 
треугольником, которое прикреплялось к задней части телеги 
или саней ' (Заб. Мат. I, 75. 1666 г.) (СлРЯ XI—XVTI вв. 8, 
39), русск. кресло ср. р . 'род широкого стула с ручками, 
обычно с мягким сидением и спинкой' , диал. кресло ср. р . 'за
док простых саней со спиной, переплетенной веревками и обши
той рогожкой' (самар., яросл. , волог.), 'особый стул или ска
мейка с поручнями для лоцмана на судне ' (волж.), 'приспособ
ление, помогающее бортнику подняться к Дуплу' (Даль) , 'при
способление для освежевания туш убитых животных ' (твер., 
пек.) (Филин 15, 223), ' деревянный небольшой станок, с натя
нутой на середине холстиною (в кресле носили детей в поле, 
когда женщины работали)' (Картотека Словаря брянских гово
ров), кресла, кресла, крёслы, крёслы, крясла мн. 'большие сани 
со спинкой' (арх., новг., КАССР), ' сани без задней спинки ' 
(яросл., сиб. , сев.-двинск., новг., вят . , арх.), 'дровни, сани-роз
вальни ' (арх., волог., к алуж. , у л ь я н . , перм.), 'двухколесные или 
четырехколесные дроги с деревянными решетками спереди и 
сзади (для снопов и сена) ' (новг., том.), 'квадратная рама из 
жердей, положенная на дровни, телегу или сани ' (волог., яросл., 
моек., пек., калин. , арх., новг., перм. и др.) , 'кормушка для 
скота; ясли ' (тул., свердл., горноалт.) (Филин 15, 2 2 2 — 2 2 3 ; 
Опыт 93; Мельниченко 96; Словарь говоров Подмосковья 235; 
Куликовский 43; Подвысоцкий 74; Картотека Печорского сло
варя), кряслы мн. ' три бруска, скрепленные в виде треуголь
ника на задней части саней или телеги; три жерди , вбитые 
в землю и связанные верхними концами в виде треугольника, 
к которым подвешивалась люлька ' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 
256), крэсла ' задняя часть штанов' (Расторгуев. Словарь народ
ных говоров Зап. Б р я н щ и н ы 142), крёсли мн. 'съемный борт 
У телеги, саней и т. п . ' (Деулинский словарь 251), у к р . кргсло 
ср. р . 'кресло; шест, щг^щий сбоку саней от головы полоза 
в сторону для того, чтобы сани не опрокидывались; разрез 
в штанах спереди или сзади ' (Гринченко I I , 309), диал. кргсло 
' стул ' (Колесник. Матер]али до словника д1алектизмт украТн-
ських говор] в Буковини 75), 'таз человека, преимущественно 
мужчины ' (Лексичний атлас Правобережного Пол1сея), кресло 
'бортницкое сиденье ' (Лексичний атлас Правобережного П о л н е я 
216), *сиденье в лодке' (Лисенко. Словник гошських говорив 106), 
'часть штанов, где сходятся штанины, мотня' (там же) , крёсело 
ср. р. 'конец грядрщя в плуге, за который цепляется орчик' 
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(там же) , крэсло, крысло, крйсло f вставка в штанах, ширинка* 
(А. С. Соколовская. Полесские названия одежды и обуви. — Лек
сика Полесья 294), производное крислатий, -а, -е 'ветвистый, 
развесистый' (Гринченко IT, 307), ст.-блр. кресло (жена. . се-
дить на кресле. Скарына I, 284), блр. крэсла ср. р . 'кресло' , 
диал. крэсла ср. р . 'кресло; крестовина (подставка); клин, кото
рый вставляется в заднюю часть штанов; ш и р и н к а ' (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус1 2, 549—550; Янкова 169; Народнае 
слова 238), крэсло, крэсла ср. р. 'промежность между задними 
ногами животного ' (Жывое слова 253). 

'Стул ' , а тем более—'особо удобное сиденье (со спинкой и 
подлокотниками), кресло' — не первичное, по всем признакам, 
значение слова *kreslo/*kreslo. Об этом говорят и общие куль
турно-исторические соображения и — главное — разнообразная, 
богатая семантика соответствий в слав, языках и диалектах тем 
более, что речь идет о древнем слове. Ср. на выбор значения 
'ловушка для птиц; прясло, звено ограды; задок повозки; станок; 
род рамы; середина штанов (спереди, сзади, с разрезом); таз че
ловека; промежность' . Совершенно очевидно, что 'стул, сиденье' 
лишь постепенно развились из этой семантики рамочной кон
струкции, станины, плетенки, и наглядно промежуточными при 
этом явились такие случаи, когда *kreslo/*kreslo означает не 
любое сиденье, а всякий раз какое-то особое конкретное сиденье 
в повозке, на санях, бортницкое сиденье, сиденье в лодке. 

Принимая во внимание сказанное, мы считаем необходимым 
вернуться к старой мысли Брюкнера о заимствовании лит. kres-
las ' стул ' , лтш. kresls ' стул, кресло', др.-прусск. creslan то же 
из слав. *kreslol*kresloy ср. Bruckner 275. Против этого обычно 
возражают, что лит. слово имеет акутовую интонацию, которая, 
но распространенному убеждению, характеризует исконную, а не 
заимствованную лексику, и ссылаются, кроме того, на наличие 
аблаута (чередования гласных) в балт. формах, ср. лит. krase 
' стул ' наряду с kreslas. См. Berneker I, 615; Фасмер II , 373 
(с пессимистическим заключением: «Дальнейшие связи отсут
ствуют»); Slawski I I I , 231 . Этимология накопила ряд случаев, 
когда, несмотря на наличие акутовой интонации в лит., слово 
может быть, скорее всего, заимствовано, в том числе — из слав. 
Заимствование балт. слов из слав, допускает сейчас и Махек, 
вопреки лит. акуту , специально оговаривая это. См. Machek 2 

300 (его собственная семантическая реконструкция 'опора' не 
представляется убедительной и отдает тавтологией: ' стул ' = 
'опора'; сомнительна и формальная реконструкция Махека *кгёр-
Ыо от *кгёръкъ, *krepitiy см. s. v . ) . 

г Б ы л о бы интересно специально проверить действительное на
личие функционального аблаута в балт. соответствиях: обычно 
ссылаются, помимо kreslas, на форму лит. krase ' с тул ' , но ср. 
вариант того же слова kresr (Fraenkel Т, 2ГМ). Если принять во 
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внимание, что лит. глагол krastisy приводимый обычно в этой 
связи, — это не ' садиться вообще', а 'садиться на стул ' (т. е. гла
гол производен от имени и вторичен), то балт. лексика этого 
гнезда семантически удивительно замкнута и единообразна, она 
не содержит никаких намеков на предысторию значения 'си
денье, стул ' , и в этом ее существенное отличие от слав. *kresloj 
*kresloy представляющего определенные резервы для внутренней 
реконструкции семантики, не говоря у ж е о родственном слав. 
*krosno (см.), на этимологическое родство которого давно обра
тили внимание. Впрочем, данные для внутренней реконструкции 
значения слова *kreslo/*kresloy как правило, не используются. 
К а к редкое исключение можно назвать догадку Френкеля (вслед 
за Бугой) об исходном корне *krBs-y *kros- 'плести. ' ГГравда, 
Френкель имеет в виду исконное родство балт. и слав, назва
ний стула, кресла. Считая вероятным наличие в *kreslol*kreslo 
производного с суф. -slo (1 одобно тому, как в *krosno представ
лен суф. -sno) и опираясь на предыдущую семантическую характе
ристику *kresloj*kresloy как, впрочем, и *krosno (ниже) как названия 
рамочной конструкции, рамочной связи, мы полагаем, что можно гово
рить здесь о производном от продолжения и.-е. *kret-y варианта 
*kert-* крутить , вязать ' . Предположительное членение *kre-sloy *кго-
sno, ср. д а л е е — * к г о - т а у см. Трубачев. Ремесленная терминоло
гия 16—17 , 126—127 (там 'рама' осмысливалась прежде всего 
как 'край ' ) . Вайян , признавая балто-слав. родство названий 
кресла и лит. диал. глагола krasti-s 's 'asseoir snr uvie chaise ' , 
двигается в замкнутом кругу форм, заключая их не анализируе
мой далее балто-слав. основой *kres-, о которой он может сказать 
единственно, что она не связана со слав. *kresati (см.). См. 
Vai l l an t . G r a m m . compaiee IV, 553 («snffixe -lo»). Относительно 
*krosno Вайян (там же , 584) допускает, что оно образовано от 
какой-то глагольной основы *kret-y соответствующей лит. kresti 
' трясти ' , с суф. -snoy и подобная трактовка формантов восприни
мается нами как недостаточно убедительная, поскольку мы знаем 
случаи вероятной вариантности суф. -si- и -sn-y например *desna, 
*d<?slo (см.). Еще менее убедительно, впрочем, членение :ykros-na 
(при балт. *kras-), см. в последнее время Е. Р . Н а т р RS XXXTI, 
1, 1971, 67—68. 

Слово *kresloj*kreslo в целом представляет нелегкий случай 
со своеобразной географией. К).-слав, соответствия (если опустить 
здесь особое образование *krosno) практически отсутствуют 
(болг. книжн, кресло могло бы трактоваться как гшослав., русск. 
заимствование, но В Е Р Ш , 1, я. v. кресло ничего об этом не 
говорит). Красноречиво и отсутствие серболуж. соответствий на 
фоне имеющихся других зап.-слав, (чеш., слвц. и польск.) форм, 
что все вместе отражает моменты древней диалектологии. 

*k re snq t i : сербохорв. kresnuli ' ударить огнивом о кремень, высечь 
искру ' (RJA V, 524; РСА X,"501 —502), диал. крёхнути (РСА X, 
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507), крепуm (Елез. I), словен. kresniti 'высечь искру, ударить ' 
(Plet . I, 465), чеш. диал . krisnout ' у д а р и т ь ' (Bartos. Slov. 164), 
kresnot то же (Sverak. Boskov. 116), слвц. kresnilt' ' задеть, кос
нуться ' (SSJ I, 769), польск. krzesnqc 'высечь искру; ударить 
так, чтобы искры посыпались' (Warsz . I I , 593), словин. kfosngc 
sq ' удариться ' , krosngc ' т япнуть (водки)' (Sychta I I , 280), укр . 
креснути 'высечь огонь; ударить ' (Гринченко I I , 303). 

Глагол на -nqViy производный от *kresati (см.).а 
*kre ja t i /*krb ja t i , *kre jq : болг. крёя 'слабеть, терять силы; чахнуть, 

вянуть ' ( Р Б Е ; Геров—Панчев: кркя), диал. крёъж ' тлеть, гореть 
без пламени: чахнуть ' (П. Гллпюв. От Търново и Търновско. — 
СбНУ X V I / X V I I , II, 397), крёйъ 'слабеть' (Н. П. Ковачев. Се-
влиевско. — Б Д V, 24), чеш. стар, krati, kriti, kfeji 'приходить 
в себя, набираться сил ' ( J u a g m a n n II , 178), русск. диал . кре-
ять 'выздоравливать, поправляться ' (ряз. , Ф и л и н 15, 2 4 1 ; Деу
линский словарь 251), хрять 'хиреть, хворать, болеть' (ниже-
гор., Д а л ь 3 IV, 1240), укр . крьяти 'набираться сил и здоровья' , 
блр. крияцъ 'начать выздоравливать' (Носов. 253), крыяцъ (Бай-
коу—Некраш. 153), 

Глагол, обычно трактуемый как принадлежащий к типу *lejq 
(наст.) — Hbjati (пнф.), т. е. соответственно—*krejg, *krbjati, 
является, по-видимому, результатом перестройки у ж е на слав, 
почве глагольной основы с долгим гласным в корне и.-е. *kreia-
со структурно оправданной итеративно-дуративной характеристи
кой глагольной темы -а- и соответствующей ей долготы корня 
(объяснение темы -а- слав, инфинитива на -ati из претериталь-
ных форм см. Vai l lant . G r a m m . comparee H I , 294). 

В поисках реконструкции и.-е. прошлого мы все-таки считаем 
целесообразным вернуться к старому сближению Маценауэра 
с лат. сгеб, сгеаге 'создавать' , которое Бернекер и последующие 
лингвисты отвергли, так и не замениз ничем к яютруктивным. 
См. Berneker Г, 613; Vai l lan t . Ibid. , 293: «Mais la racine ne se 
laisse pas recoimaitre». Структурный элемент -г- (-/-) слав, гла
гола, сыгравший роль в перестройке *krejati > *krbjati, восхо
дит, видимо, еще к и.-е. форме в функции фонетического воспол-
нителя з и я н и я (*кгё-а- ^> *&гё-г-а), и это находит аналогию 
в слав, формах с вставным -и- от того ж е корня, ср. *rbzkreviti 
sf (см.). О происхождении лат. сгеб, сгеаге от и.-е. *кгёш- см., 
вслед за Остхофом, Walde—Hofm. I, 288—289 (Остхоф реконстру
ирует имя и.-е. *&гё-Щ 'рост ' , считая лат. глагол сгеб отымен
ным каузативохМ в значении 'wachsen machen, W a c h s t u m hervor-
rufen' ; сюда ж е Остхоф относит и.-е. *Rer-dh- ' ряд , стадо' , объ
ясняя сатэмные «нарушения» в ст . -слав. ч^*кдд и др. из «зап.-и.-е.» 
гуттурального, однако проблематика эта, видимо, сложнее, ср. 
у нас на *cerda, выше; можно лишь принять во внимание откло-
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нение в слан, трактовке задненебного также и в случае и.-е . 
*krela- > слав. *krejati). 

Этимологическая идентификация слав. *krejali— лат. сгед, 
сгеаге перекликается с реконструкцией того ж е и.-е. корня, но 
с другим расширением, в слав. *kresati, *krestti, *кгёвъ (см. s. v.) 
Она получает поддержку и со стороны семантики (так сказать, 
«семантики жизни») , которая продолжается в слав. *кгё)аИ\кгъ)аИ 
(см. выше значения 'выздоравливать; набираться сил и здоровья') , 
хотя отражение этой семантики требует комментариев, особенно 
для случаев префиксального, а возможно, также и депрефигиро-
ванного употребления, которые повлияли не только на глаголь
ную семантику, но и ее интерпретацию. Так, Вайян думает, 
что «первичным значением было 'чахнуть ' , а форма с пристав
кой o{ty имела значение 'приходить в себя, набираться сил '» 
(Vail lant . Ib id . , 293), Указанное Вайяном как первичное значение 
' чахнуть ' , действительно, отмечаемое у бесприставочных случаев 
вроде болг. прея, представляется нам результатом первоначально 
префиксального употребления с последующей депрефиксацией.Скорее 
всего, эти значения лишения качества развились у глагола *krejati/ 
*kfbjati 'набираться сил ' в сочетании с привативной приставкой ot-
(см. *olkrejati). Сочетание с приставкой иъг- привело соответст
венно к усилению положительного значения, см. *vbzkre>'Ui s$. 
Случаи темного употребления (отрицательное значение в бес
приставочных и положитеььное — в приставочных с начальным о-
вроде русск. охреяпгь 'выздороветь, оправиться ' ) вызваны, воз
можно, повторным префигированием прежде депрефигированных 
случаев и повторной поляризацией новых конкретных значений. 
В целом же префигирование слав. *krejati и само поведение пре-
фигированных *vbzkreviti s$, *otkrejati типологически весьма на
поминает отношения лат. сгеаге 'создавать' — recrearl 'поправ
л я т ь с я , отдыхать' и их значений. 

В смысле изложенного выше следовало бы пересмотреть старое 
сближение *krbjati и *krevati с *korv-, *kon%iti (Miklosich 140) 
и более новую попытку осмысления *кгъ]аН как термина линьки , 
шелушения, связанного чередованием с *кога (см.), см. О. Н. Тру-
бачев, цит. по: Л . В . К у р к и н а . —Этимология. 1978 (М., 1980), 34. 

Прочие этимологии внушают большие сомнения, например 
сравнение с *кг1иъ (см.; так см. Berneker , там же); с др.-инд. 
sri- 'красота' (V Machek. — Slavia X V I , 1939, 187; Machek 2 413, 
s. v . okfdti; о др. -инд. слове см. Mayrhofer ПТ, 392—393); с лит . 
skrieja 'делать круги , вертеться ' ( Б Е Р Ш , 5). 

* к г ё Р а , мн. *kre l i : сербохорв. кгЦа ж . р. , чаще мн. кгЦе 'жабры ' 
( Ш А V, 501 ; РСА X , 484), словен. krelje мн. , у н и ч и ж . 'ноги ' 
(Plet . I, 462), словин. kfel м. р. 'позвоночник; плавник рыбы' 
(Sychta II , 272). 

Вместе с близкородственным вариантом *skreVa, *skreli (см.) 
представляет собой отглагольное производное имя *(s)kroi-l- с кор-



*krerqtb/*kreriitb 132 

невым -о- вокализмом от глагольной основы *(s)krei-, непосредст
венно не сохранившейся в слав, (ожидалось бы праслав. *(s)kritiy 

родственное лит. skrieti, skrejii ' кружить(ся) , летать, лететь, 
парить, трепетать ' ) , ср. производное *skridlo, *kridlo (см.). 

См. А. А. Иотебня Р Ф В IV, 1880, 210 (осмысливает в связи 
с *krojiti, см.); В . Ж у л и с . — Balt is t ica I (2), 1966, 151 и сл. 
(сближает польск. skrzele 'жабры; плавники ' , сербохорв. krelja 
'жабры ' со ст.-лит. skrieliai мн. ' крылья ' ) ; Skok. E t i m . rjecn. II, 
189 («В сербохорв .—утрата подвижного 5-»); Bezlaj . E t i m . slo-
var sloven, jezika II , 88 (словен. krelje 'ноги ' считает неясным, 
возможно, из *krevlje и к названиям жабр и плавников не от
носится). О проблематичном русск.-цслав. м^мошна 'жабры ' см. 
выше (вып. 4, 66, s. v . *cerVustbri>a). 

*kre]'qtb/*krerutb: сербохорв. крёл>ут ж . р . 'крыло ' , (диал.) 'че
ш у я ' , мн. 'жабры ' (РСА X, 484; R J A V, 501—502: «с XV в. 
почти исключительно у чакавцев»), krie\uti ' крылья ' ( Р Н . 115), 
krejut 'крыло птицы; рыбий плавник ' (Cres, Rijeka, Selca, Vrbnik , 
Zumberak , см. Ten tor . Leksicka slaganja 76), krie:jut 'деталь 
плуга ' (G. Czenar. Bauerl iche Gerate und Techniken in der kro-
atischen Mundar t von Nebersdorf/Susevo im Burgen land 42), сло
вен. kreljut ж . p . 'крыло ' (P le t . I, 462). 

Производное с суф. -gt-l-ut- от *kreVa (см.). 
*krepeti: цслав. K P I N I T H ioybeiv, valere (Mikl.), словен. krepljeti 'от

ходить, вновь подниматься (о хлебных злаках) ' (P le t . I, 464), 
чеш. диал . krepet ' увязать , застревать, торчать ' (Bartos. Slov. 
163), елвц. диал. krep(i)et> ' застревать; твердеть ' (Slovenske 
P r a v n o v T u r c . z., Kalal 271), ст.-польск. krzepiec 'крепнуть, 
набираться сил ' (SI. polszcz. X V I w., X I , 305), польск. диал. 
krzepiec то ж е (SJ. gw. p. II , 493; Warsz . I I , 592). 

Глагол на -eti, производный от основы прилаг. *кгёръкъ (см.)* 
*krepitelb: цслав. к^пителл м. p . qui robora t (Mikl.), болг. редк. 

крепйтел м. р . 'тот, кто поддерживает, укрепляет ' (РВЕ) , сер
бохорв. крепитель м. р. то же (РСА X, 494), русск.-цслав. к р е 

питель м. р . 'тот, кто укрепляет, ободряет' (Мин. сент. 0109. 
1096 г. С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 30; Срезневский I, 1351). 

Имя деятеля , производное с суф. 4е1ь от глагола *кгёрШ (см.)-
В основнохм к н и ж н ы й элемент лексики. 

*krepiti: ст.-слав. к^пити evia^oeiv, confortare ' укреплять , крепить ' 
(Supr. , Mikl., SJS) , болг. крепя ' укреплять , крепить ' ( Б Т Р ; Р Б Е , 
Дювернуа: крЪпж), диал . крепим ' укреплять , крепить ' (Шапка-
рев—Близнев Б Д I I I , 234), крёпа се ' крепиться ' (М. Младенов 
Б Д I I I , 93), крёапе 'брести, ковылять ' (Народописни материалы 
от Разложко. — СбНУ XLVI1I , 468), крёапе се 'держаться ' 
(там же) , макед. крепи 'крепить, подпирать; поддерживать, за
ботиться ' (И-С), сербохорв. крёпити, Kpujenumu 'крепить, ук-
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реплять; поддерживать; подтверждать ' (PGA X, 4 9 4 — 4 9 5 ; R J A V , 
534), также диал. krlplt (Hraste—Simuiiovic I, 460), словен. kre-
piti 'укреплять, усиливать, подкреплять' (Ple t . I, 463), чеш. 
редк. kfepiti ' укреплять ' , ст.-польск. krzepic ' укреплять , делать 
крепким; прилагать усилия ' (SI. s tp . I l l , 412; SI. polszcz. X V I w., 
X I , 305), польск. krzepic 'укреплять , подкреплять ' (Warsz . II , 
592), словин. kfepic (Lorentz . Pomor. I, 388), др.-русск. крЪпити 
' укреплять ' (А. Пыскор. м., № 389. X V I I в.с\э1593 г . ) , ' при
креплять, соединять ' (Суд. ф е д . Ив.-кр. , 365, 1589 г.) , 'подкреп
лять, ободрять' (1204 г. — Н о з г . I лет., 185).(СлРЯ X I — X V I I вв. , 
8, 30; Срезневский I, 1351; Моление Даниила Заточника 94), 
русск. крепить 'прочно закреплять, соединять ' , диал. крепить 
Одержать в повиновении' (Сл. Среднего Урала I I , 61), крепить 
скупиться ' (Там же , 62), 'удостоверять, утверждать ' (новг., 

арх. , Филин 15, 216), укр. кртйти ' укреплять , усиливать ' 
(Гринченко II, 309), ст.-блр. креплятися ' укрепляться ' (Ска-
рына 1, 283), блр. диал. крапщь ' укреплять ' (Янкова 164), кра-
пщца 'набираться сил' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 516), 
крэпщца 'опохмеляться' (TypaycKi слоушк 2, 245). 

Глагол на -iti (каузатив), производный от основы прилаг . *кгё-
ръкъ (см.). 

k repnq t i : болг. прёпнп ' крепнуть , делаться сильным' ( Р Б Е ) , д и а л . 
крепка се ' закрепиться где-нибудь; засидеться, застояться на 
одном месте' (Речник Р О Д Д ) , макед. крепче ' крепнуть ' (И-С), 
словен. kreniti, krepniti 'оцепенеть от холода' (P le t . I, 462, 464), 
ст.-польск. krzepnqc 'цепенеть; застывать ' (SI. polszcz. X V I \v., 
XI , 306), польск. krzepnqc ' застывать, густеть, твердеть, свер
тываться ' (Warsz. II , 592), русск. крепнуть 'делаться более 
крепким, прочным, твердым; делаться более здоровым, выносли
вым' , диал. крепнуть ' сильно мерзнуть , зябнуть ' (перм., Ф и 
лин 15, 219), блр. диал. крэпнуць ' з ябнуть , мерзнуть ' (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларусл 2, 549), 'коченеть от холода' (Матэры-
ялм для слоунша 32), ' крепнуть ' (TypaycKi слоушк 2, 245). 

Глагол на -ng'i, производный от основы прилаг. *кгёръкъ (см.). 
k repos tb : ст.-слав. К^ЫОСТА ж . р . '^у;к, хратассора, v i r tu s , for t i tudo, 

robur, vis 'сила, крепость' (Euch. , Supi \ , Mikl. , S JS ) , болг. 
крепость ж . p. 'крепость, укрепленное место' ( Р Б Е ; Младенов 
Б Т Р ; Дювернуа: 'крепость (укрепление); добродетель'), макед. 
крепоап ж . р. 'крепость ' (И-С), сербохорв. крёпдст ж . р. 'доб
родетель, духовная сила; сила, крепость' (РСА X, 496; R J A V, 
515—520) , диал. kripost ' сила ' (Skok), krlpost ж . р . 'доброде
тель, безгрешность; питательная еда' (Hras te—Simuiiovic I, 460), 
словен. krepdst ж . р. 'сила; добродетель' (P le t . I, 464), чеш. 
kfeposV ж . р. 'крепость, сила ' (Ko t t VI , 728), др.-русск. , русск.-
цслав. крЪпость ж . р. 'твердость, прочность, крепость' (Гр. Наз . , 
44. XI в.; Ник. лет. Х Ш , 301), 'физическая сила, мощь' (Изб. 
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Св. 1076 г.) , 'мужество, стойкость, твердость духа ' (Флавий, 
Полон. Иерус . 1, 58. X V в. ~ XI в.), 'тюремное заключение, 
заточение' (1355 — Ник. лет. X, 228), 'укрепление, сооружение, 
делающее неприступным какой-либо пункт ' (1216 — Ник. лет. X, 
73), 'присяга, клятва; подтверждение' (1478 — Симеон, лет., 261) 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 36—37; Срезневский I, 1352), русск. 
крепость ж . р. 'сила; укрепленное место' ( Д а л ь 3 II , 529), диал. 
крепость ж . р. 'сердцевина дерева' (ср.-урал.), 'часть свадеб
ного обряда — рукобитье ' (ср.-урал.) (Филин 15, 219; Сл. Сред
него Урала II , 62), укр . кртостъ ж . р. 'сила, крепость; кре
пость, укрепление ' (Гринченко II , 309), ст.-блр. крепость 'твер
дость, крепость; мужество ' (Скарына 1, 283), блр. диал. крэпасць 
ж . р. 'сила, крепость' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 548). 

Производное с суф. -ostb от основы прилаг. *кгёръкъ (см.). 
*кгёръсаИ: сербохорв. крёпчати 'крепчать, становиться сильным; 

делать сильнее ' (РСА X, 497), словен. krepcdti 'делаться жест
ким; подкреплять ' (Ple t . I, 463), чеш. kfepceti 'становиться креп
ким, сильным; делаться быстрым, ловким' ( K o t t I, 812), ст.-
польск. krzepczac sie 'делаться сильным, здоровым' (SI. polszcz. 
X V I w . , X I , 304), krzepcz?. ТвержюсА. ОутвержаюсА. Кр'ЬплюсА. 
О ^ к р Ъ п л А Ю С А (Лексикон 1670 г., л. 88 об.), русск. крепчать 
' усиливаться , становиться крепким', у к р . кргпшати 'крепнуть, 
делаться крепче ' (Гринченко II , 309). 

Глагол на -eti, производный от прилаг . *кгёръкъ (см.). 
*кгёръ(]ь) : ст.-слав. Kjrtnz, прилаг. ioyopoQ, x p a x a i o g , eSpalcx;, fortis, 

robvistus, valjdus ' сильный, крепкий, могучий' (Supr. , S J S , Mikl.), 
сербохорв. поэт, крёп, крепа, -о, крщеп ' сильный ' , креп м. р. 
'сила, крепость ' (РСА X, 491 ; R J A V, 534: только у одного ав
тора X V I I I в.), чеш. редк. kfepy, прилаг . ' крепкий ' , слвц. krepy, 
прилаг. 'несообразительный, простоватый' (SSJ I, 768), др.-русск., 
русск.-цслав. крЪпыи, прилаг. 'здоровый, физически крепкий, 
сильный ' (Гр. Наз. , 24. X I в.), 'могущественный, сильный, не
победимый' (Изб. Св. 1076 г., 400) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 
37—38; Срезневский I, 1353). 

Вариант к *кгёръкъ (см.), до расширения суф. -къ. 
* k r e p b k o s t b : болг. крёпкост ж . р . , отвлеч. с у щ . от крепък ( Р Б Е ; 

Дювернуа: крепкость 'добродетель'), макед. крепкост ж . р. 
(Кон.) , сербохорв. крёпкост ж . р. 'крепкость, сила, бодрость; 
насыщенность ' (РСА X , 495; RJA V, 515: с X V I I в.), словен. 
krepkost ж . р. 'бодрость, сила, крепость' (Ple t . I, 464), чеш. 
стар, krepkost' ж . р. 'подвижность, ловкость, стремительность 
(Adam Daniel z Velesl . , T ro j . , Ko t t I, 812), слвц. krepkost' ж . p. 
(SSJ I, 768), ст.-польск. krzepkosc ж . p. 'крепкость, сила; лов
кость; живость ' (SI. s tp . I l l , 412; SI. polszcz. X V I w . , X I , 306), 
krzepkosc. Крепость . Твёрдость. Сила. Мощь. Дожость (Лекси
кон 1670 г., л. 88 об.), польск. редк. krzepkosc ж . р . 'крепость, 
сила' (Warsz . IT, 592). 
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Вариант к *krepostb (см.). 
*кгёръкъ( ]ь ) : ст.-слав, К ^ П Ъ К З , прилаг. io^upog, хростоибд, fortis, ro-

bustus , vaJidus ' сильный, крепкий, могучий' (Euch. , Supr . , Mikl., 
SJS) , болг. крёпък, прилаг. 'крепкий, сильный' ( Б Т Р ; Р В Е ; Ге
ров: кр%пкый\ Дювернуа: 'крепкий, добродетельный'), диал. крё-
пак ' крепкий ' (Журавлев . Криничное 149), кр'апкъ ж . р. 'па
лочка, которая закрепляет ткацкий станок' (Т. Бояджиев . Деде-
агачко. — Б Д V, 230), макед. крепок, прилаг. ' крепкий ' (И-С), 
диал . кг'арка ж . р. 'часть ткацкого станка' (Malecki 54), сербо
хорв. крёпаку крепка, крепка, -пко 'крепкий, сильный; живой ' 
(РСА X, 492—493 ; RJA V, 509—513), словен. krepek, -pka, 
прилаг. 'жесткий, твердый' , krepek kruh 'черствый хлеб; силь
ный, крепкий ' (P le t . I, 463), также kfpek (Ple t . 1, 478), чеш. 
kfepky, прилаг. ' свежий, бодрый, крепкий' , слвц. krepky, при
лаг. 'ловкий, бойкий' (SSJ I, 768), ст.-польск. krzepki 'твердый, 
жесткий , крепкий; жигой , резвый' (SI. stp. I l l , 412; SI. polszcz. 
X V I w., X I , 305), польск. krzepki 'крепкий' ; 'резвый, живой, 
бойкий, быстрый' (Warsz . IT, 592), также диал. krzepki (Si. gw. p. 
I I , 493 ; KucaJa 91), словин. krepki, прилаг. ' сильный' (Lorentz . 
Pomor . I, 388), др.-русск. , русск.-цслав. крЪпъкыи, прилаг. 
' твердый, прочный, плотный' (1383 г. — Никон, лет. X I в., 82), 
' сильный, выносливый' (Сказ. Бор. Глеб. — Усп. сб., 58. X I I — 
X I I I вв.), 'могущественный, непобедимый, сильный ' (1241 г. — 
Соф. I лет. 2 , 221), 'укрепленный, неприступный' (1170 г. — Ник. 
лет. IX, 238), 'надежный, прочный, нерушимый' (1391 г. — 
Новг. Т лет., 377), 'стойкий, непоколебимый' (Палея ист. сокр., 
10. X V I в.), 'сильнодействующий, крепкий (о напитках) ' (Вед. 
о К и т . зем., 26. 1669 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 31—32; Срез
невский I, 1353), русск. крепкий, -ая, -ое 'твердый, прочный; 
здоровый, сильный; надежный, верный' , диал. крепкий, креп
кой 'с твердыми правилами, строгий' (новосиб.), 'бережливый, 
скупой' (влад., клин. , моек.), 'невозделанный, твердый (о почве)' 
(чкалов., новосиб., сарат.), 'топкий, непролазный' (волж.), 'по
стоянный, надежный ' (ряз.) (Филин 15, 217, там ж е др. значе
ния) , укр . крткйй, -а, -е 'крепкий; здоровый, сильный (о челг-
веке); сильный ' (Гринченко II , 309), диал. кргпкш 'крепкий, 
сильный ' (прилуцк. , К у р и л о 17), крепкий (белоцерк., Курило 8 8 ; 
Матер1али до словника буковинських гов1рок 6, 95), ст.-блр. 
крепкий 'суровый; твердый; упрямый' (Скарына 1, 283), блр. 
диал . крэпкг, прилаг. ' зажиточный; сильный, большой' (Слоуп. 
пауночн.-заход. Беларус1 2, 549), 'большой, здоровый, крепкий: 
твердый' (Янкова 169; Тураусш слоунш 2, 245). 

Обращает на себя внимание отсутствие *кгёръкъ в серболуж., 
см. F . Kopecny . Zakladni vseslovanska slovni zasoba (Pr. , 1981) 
164. 

Собственно, этимологизации подлежит исходное *кгёръ (см. 
*кгёръ]'ъ)у от которого *кгёръкъ произведено с помощью суф. 
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-/съ, расширившего, как полагают, первоначальное прилаг. с ос
новой на -й *кгёръу см. Ю. В . Откупщиков. Балтийские и сла
вянские прилагательные с -и- основой .—Bal t i s t i ca X I X ( 1 ) , 
1 9 8 3 , 3 5 (со ссылкой на Мейе по вопросу о принадлежности 
к -и- основам, см. Meillet. E tudes II , 2 3 6 , 3 2 5 ) . На этом надеж
ные суждения о происхождении слав, слова в сущности закан
чиваются, ср. Meillet, там же , 3 2 6 : «sans e tymologie certaine»; 
балт. соответствие для слав. *кгёръ не смог привести Откупщи
ков в своем очень обширном списке балт. и слав, соответствий 
среди прилагательных на -й. 

Правда, балт. формы, родственные слав. *кгёръ, *кгёръкъ, 
у ж е были давно найдены Зубатым в гнезде лит. krelptl 'пово
рачивать, направлять ' , kraipyti 'вертеть, теребить ' krypii 'пово
рачиваться, оборачиваться, искривляться ' , но для этого не тре
бовалось, как увидим ниже , разделять *кгёръкъ 'крепкий, силь
ный ' и *кгёръкъ 'подвижный, проворный' (как в чеш., слвц., 
выше), что делал Зубатый, относя второе *кгёръкъ к названным 
лит. словам, см. J . Zuba ty AfslPh XVI , 1 8 9 4 , 3 9 7 . Н и ж е мы 
пытаемся показать, что родстзо слав. *кгёръкъ и лит. kreip-, 
kraip-, кгур- допустимо (с развитием в корне местной eiji- апо
фонии в балт.), но это очень далекое и.-е. этимологическое род
ство. В TOxM виде и с теми средствами, какими оно доказывалось 
У Зубатого, оно было отвергнуто в литературе, см. против: Вег-
neker I, 6 1 4 ; Фасмер II , 3 7 2 (критикует описанное разграниче
ние Зубатого, но у ж е без упоминания балт. форм; наоборот, 
Махеку импонирует зубатовское разграничение значений *кгёръкъ 
1 'крепкий, сильный ' и *кгёръкъ 2 'подвижный, проворный', 
хотя он совершенно отгускает балт. слова и привлекает этимоло
гически темное греч. xpaircvo; , см. Machek 2 3 0 0 ) ; Fraenkel I, 2 9 2 
(не упоминает сближение Зубатого). Исключение, пожалуй , со
ставляет Брюкнер, сохраняющий сравнение с лит. kraipyti, krei-
рЫ, см. Bruckner 2 7 5 . 

Путь к и.-е. реконструкции слав. *кгёръкъ, хотя и сохраня
ющий свою неясность до настоящего времени, нащупывался у ж е 
давно, почему и сейчас сохраняют значение сближения с кимр. 
(уэльс.) craff ' сильный ' < krappos < krapnos, брет. creff ' f i rmus, 
tenax ' , см. Stokes, Bezzenberger . Wor t scha tz der kel t ischen Spra-
cheinhei t 9 6 (возводят к *kra(p), *kf(p) ' s t a rk sein ' , относя сюда же 
др.-исл. hraefa ' to tolerate , bear w i t h ' и ст.-слав. кркпъ); Berne-
ker, там же ; Фасмер, там же; Т. Lehr-Splawiiiski RS Х Х Ш , К 
1 9 6 4 , 1 4 (приводит форму кимр. crabb); Slawski I I I , 223 («И.-е. 
сближения ненадежны. . . Сравнение с др . -исл . hrxfa 'вытер
петь, вынести, выдержать ' ставит под вопрос разница значений»; 
сближений с кельт.-кимр. — совсем не приводит); Skok. E t i m . 
rjecn. И, 1 9 0 (автор, похоже, спутал разные и.-е. лексические 
гнезда: «И.-е. корень *qre- расширен с помощью р: *qrep-
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' s tark, fest ' . Он находится в др.-исл. hraefa 'выносить, стерпеть' 
и кимр. craff ' сильный ' . Без этого расширения он представлен 
в ст.-слав. к^Ыти, чеш. окгаШ); Б Е Р 2, 735 (реконструируют 
и.-е . *кгё-ри-, сюда ж е относят др.-исл. hraefa—с грубыми опе
чатками); Bezlaj . E t i m . slovar sloven, jez. II , 89 (признает от
сутствие «jasnega sorodstva», перечисляет сближения с др.-исл. 
hrsefa, кимр. craff, греч. xpaircvog, лит . krelpti, krypti, kraipyti 
почти без комментариев). 

Долгота корневого гласного в слав. *кгёръкъ документируется 
старым акутом в сербохорв. крёпак, крепка (Kiparsky. Der Wor-
takzen t der russischen Schrif tsprache 269), что, в свою очередь, 
говорит о монофтонгической природе слав, ё в этом слове и сви
детельствует, таким образом, против попыток непосредственного 
соотнесения слав. *кгёр- и лит. kraip- на балто-слав. уровне. 
Однако не имеется достаточных оснований для возведения слар. 
долготы к и.-е. древности (ср. выше реконструкции слав. *кгёръ < 
и.-е. *qrep- или *кгё-ри-). Скорее Есего, в слав. *кгёръ имело 
место экспрессивное удлинение Еокализма у ж е на слав, почве 
подобно случаям *$/а£ъ, *та1ъ (см. s. v.) , исследованным в этом 
плане Махеком. 

Дальнейшая интерпретация *кгёръ определяется его семанти
ческой реконструкцией, которая до сих пор не была разработана. 
Хотя значительная часть продолжений праслав. *кгёръкъ по 
слав, языкам и диалектам имеет значение ' сильный, крепкий' , 
это значение, по-видимому, не бьтло основным и первоначаль
ным д л я нашего слоЕа. В силу сгоссбности производных сохра
н я т ь подчас более ранние значения, прежде характеризовавшие 
произЕОДЯщее слово, именно производный глагол *krepnyti (см.) 
с его заметными значениями 'цепенеть, делаться твердым, гу
стеть ' показывает древний характер значения 'твердый, жест
к и й ' , факультативно выступающего у прилаг. *кгёръкъ (см. 
выше). Неслучайно Миклошич считал первоначальным значением 
слова кгёръ 'неподвижный, оцепенелый, твердый' (starr, fest), 
см. Miklosich 139. Семантический переход 'жесткий, твердый' 
' с и л ь н ы й ' неплохо подтверждается параллелями в других язы
ках и может считаться однонаправленным, см. Buck. A dictio
n a r y of selected synonyms in the piincjpal Indo-European langua
g e s 3 295 и сл. (s. v . S t rong , etc.) Классический и самый яркий 
образ того, что цепенеет, твердеет, застывает, — это образ т е л а , 
к о т о р о е п о к и д а е т ж и з н ь , что побуждает нас обратиться 
к соответствующей и.-е. терминологии. Неудивительно, что на 
этом п у т и поисков мы находим древнюю лексику, формально 
близкую и, вероятно, родственную слав. *кгёръкъ. Так, сюда 
могут быть отнесены такие и.-е. названия тела, ранее не при
влекавшиеся для сравнения со слав, словом, как лат. corpus, 
-oris 'тело, туловище ' (Walde-Hofm. I, 278: «Wei te re Analyse ш>-
sicher. . .»), далее — др.-инд. кгр 'форма, красота, красивый 
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вид ' , авест. kdr9fs, kdhrp- 'форма, фигура, вид ' (см. о них Ма-
yrhofer I, 260; между прочим, Семереньи считает ир. , авест. 
kfp- 'вид, внешность, видимая форма; тело' источником заимст
вования др.-тюрк. kip,, кар 'образец' , а через их посредство — 
и венг. кёр 'картина; облик' , ст.-слав, кдпл 'образ, изображение ' , 
см. О. Szemereiiyi «Etudes finnoougriennes» X V , 1982, № 3, 
391—392; однако едва ли нужно вместе с ним возводить всю 
эту лексику к и.-е. *krerp-j*krrep- 'появляться ' , поскольку пе
ред нами, как увидим н и ж е , скорее технические термины). 

Весьма показательны родственные свидетельства герм, языков, 
ер . нем. Reff в выражении altes Reff ' старая баба', н.-нем. 
rif(t) 'cadaver, труп ' , др.-в.-нем. href, англос. hrif 'живот, чрево 
(материнское)' <^ герм. *hrefiz <С и.-е. *krepes- ( K l u g e 2 0 590, 
без слав. слов). Впрочем, значение 'мертвое тело, труп' — это, 
несмотря на древность, тоже вторичная специализация первона
чального значения 'тело' , представленного в рассмотренных выше 
лат. и индо-ир. словах. Технический характер этого значения и 
его генезиса как будто показывает другое этимологически род
ственное нем. Reff 'плетенка всякого рода, корзина' , др.-в.-нем. 
ref, англ. rip 'корзина для рыбы', др.-исл. hrip 'носилки для 
переноски дров и торфа' ( К l u g e 2 0 , там же, с несколько отличной 
реконструкцией герм. *hripa-, хотя постулируемые отличия как 
раз вызывают сомнения), ср. сюда же лит. krepsys, krepsas 
'сума, мешок, корзина' , см. Fraenkel I, 294. Есть основания по
лагать, что перед нами в конечном счете — и.-е. *кгер-1*кегр-
'плести, плетеное', куда, помимо слав. *кгёръ < и.-е. *кгер-, 
относится и слав. *сегръ (см., там же и о семантике) и ' -е . 
*кегр-. 

Близкую семантическую аналогию на слав, почве для *кгёръкъ, 
в том числе до появления у него значений ' свежий, бодрый' , 
находим в *cbrstvb (см.) 'твердый, жесткий, крепкий ' -> (в от
дельных слав, языках) ' свежий, бодрый' Кстати, сейчас, опи
раясь на типологические аналогии, можно бы было более при
мирительно взглянуть на противопоставление семантической 
реконструкции * с ь г ^ ; ъ <^ и.-е. *kft-l*kert- 'бить , рубить ' (так 
у нас) и *cbrstvb < и.-е. *krt-;*kerl- "плести, вязать ' (так в эти
мологической традиции) . 

*krepysb : сербохорв. стар, производное Krepisic м. р . , личное имя 
собств. (XIV в., R J A V, 514), русск. крепыш м. р . 'человек 
крепкого телосложения; здоровяк', диал. крепыш м. р . 'скупой 
человек, скряга ' (яросл., костр., ср.-урал.) , ' яйцо с твердою тол
стою скорлупою' (костр.) (Филин 15, 220). 

Производное с суф. -у§ь от основы прилаг-ного *кгёръ (см. 
*кгёръ]ь). 

*кгёрь : др.-русск. крЪпь ж . р. 'прочность, крепость; укрепление, 
(Арх. Толстого, № 2, 2. 1627 г.), 'детали сооружения, служа
щие для скрепления его частей' (Арх. Гамеля. Сказ. пушк. 
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1651 г.), 'тюремное заключение' (Арх. Стр. I, 686. 1592 г.) , 
'подтверждающий документ' (АСВР I I , 317. 1493 г.) (СлРЯ 
X I — X V I I вв. 8, 38; Срезневский I, 1354), русск. диал. крепь 
ж. р. 'прочность, крепость' (ср.-урал.), 'уключина ' (ср.-урал.) 
(Филин 15, 220), 'малодоступные и глухие места, леса, болота' 
(влад., ворон., каз. , урал. , астрах. Там же) , 'место, занятое са
дом или огородом' (Словарь русск. донских говоров I I , 88). 

Имя с основой на соотносительное с прилаг. *кгёръ (см.). 
*кгёрьпъ(]ь) : цслав. к^кпдыъ, прилаг. ic^upo;, fortis (Mikl.) , болг # 

диал. крёпак, прилаг. ' сильный, здоровый' (С. Кабасанов. Го-
ворът на с. Момчиловци, Смолянско 76; Стойчев Б Д I I , 193), 
крёапан (Родопски напредък IV, 4, 1906, 191), сербохорв. диал. 
крйпак, -пна, -пно 'крепкий, сильный ' (РСА X , 577; R J A V, 
534: krijepan, krijepna), krijpan (Sus. 164), krlpan (Hras te— 
Simuiiovic I, 460), польск. диал. krzepien 'лекарственное расте
ние ' (SI. gw. p. I I , 493), русск. Крепка, название реки в бас
сейне Сейма (бывш. Льговск. и Рыльск . у . Курск , губ . , W o r -
le rbuch der russischen Gewasseriiamen II , 516). 

Прилаг. , производное с суф. -ьпъ от *кгёръ, *кгеръкъ (см.). 
Специально об изоглоссных связях *кгёръпъ см. Л . В . К у р к и н а . — 
Этимология. 1976 (М., 1978), 29 . 

* k r e s i m i r b : сербохорв. Kresimlr м. р. , личное имя собств. ( R J A V, 
524—525: с X в., вначале в греческих и латинских книгах , 
позднее, с X V I I в . , — K r e s i m i r ; РСА X, 500; Крёсимйр). 

Антропонимическое сложение основы глагола *kresiti (с влия
нием долготы вокализма *кгёвъ, см.) и *тъгъ (см.) по вероят
ному образцу вторично осмысленного имени *ио1<Итёгъ (см.). 

*k res i s l avb : ст.-чеш. Kfesisla- м. р. , личное имя собств. (Gebauer I I , 
140). 

Сложение основы глагола *kresiti (см.; ср. относительно вока
лизма *kresimirb, см.) и *slww (см.). 

*k reska t i : болг. (Героз) кряскамь ' кричать , вскрикивать ' , т акже 
диал. крёскам (Шапкарев—Близнев Б Д I I I , 234). 

Глагольный интенсив на -sk-ati от *кгёкъ (см.). См. Berneker I , 
614; Б Е Р I I I , 69. 

* k r e s k n q t i : болг. крёсна ' к р и к н у т ь ' (БТР) , макед. креске ' крик
нуть ; сказать скрипучим голосом' (И-С). 

Глагол на -щЫ, производный от *kreskati (см.). 
*kreskb: болг. крясък м. р . 'громкий, пронзительный крик ' ( Р Б Е ; 

Дювернуа: крЪсъкъ; Геров: крясъкъ), макед. кресок м. р . то ж е 
(Кон.) . 

Отглагольное имя, производное от *kreskati (см.). 
* k r e s o m y s t b : ст.-чеш. Kfesomysl м. р . , личное имя собств. (Gebau

er II , 140). 
Антропонимическое сложение *kresb (см.) и -myslb (см. *myslb, 

*mysliti). Ср. *kresimirb (см.). 
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*кгёвъ: сербохорв. krljes м. p . 'огонь накануне Ивана Купалы; 
жаркие дни летом' (с X V I I в. в сев. Далмации, в Хорватии 
и Истрии , R J A V, 536; PGA X, 497—498: крёс), крёсови мн. 
'летнее солнцестояние' , диал. kris м. р. 'костер на Ивана Ку
пало; жара, зной' (Hras te—Simunovic 460), словен. kres м. р . 
'праздник Ивана Купала; солнцеворот; купальский огонь' (Plet. I, 
464; J . S tabe j J iS X I V , 4, 1969, 122), др.-русск., русск.-цслав. 
крЪсъ м. р . 'солнцеворот, солнцестояние' (Псалт. толк Феодор. 
пс. L X X I I I . 17. толк. X I в. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 38; Срез
невский I, 1355), русск. диал. крес: быть на кресу 'быть на
готове' (нижегор.) , 'не ожить , не оправиться от недуга ' (Сл. 
Ак. 1847 г.) (Филин 15, 221), крес, нареч. 'лучше' (волог. 
Там же) . 

Родственно *kresati, *kresiti, *krasa (см. s. v.; там ж е подробно 
об этимологии). Старую реконструкцию с дифтонгом в корне 
*kroip-s- и этимологическое сближение с лит. krelpti, kraipyti 
'поворачивать' (Н. Pedersen IF V, 1895, 57; B e m e k e r I, 615; 
Skok. E t i m . rjecn. I I , 194—195; I. Kost ia l . S h r v . kres, krijes, 
kris. — SO V , 1925—1926, 190—192; Bezlaj, E t i m . slovar sloven, 
jez. I I , 90; Фасмер II , 372—373) считаем менее вероятными, 
понимая, таким образом, *кгёзъ первоначально как 'оживание, 
оживление (природы, человека)', а не как 'поворот' 

*kresbnb( jb) : словен. kresen, -sua, прилаг. ' связанный с временем 
летнего солнцеворота; бодрый, резвый; сильный, крепкий ' (Plet . I, 
464), словин. kfesn'i, прилаг. 'бодрящий' (Sychta VI I . Suplement 
138), др.-русск. , русск.-цслав. крЪсъныи 'связаршый с поворот
ным моментом болезни' (Гр. Наз . X I V в. 30. С л Р Я XI—XVII . вв. 
8, 39; Срезневский I, 1355: ср. красъныи). 

Сюда ж е ср. болг. Кресна, местн. название (Й. Займов ZfSl 
24, 1, 1979, 159). 

Прилаг . , производное с суф. -ъпъ от *кгёзъ (см.). 
*kresca t i : болг. крещя 'кричать ' ( Р Б Е ; Геров: крящА), сербохорв. 

krijestati 'кричать пронзительным голосом' (с X V I в., RJA V, 
537—538), крёштити (РСА X, 516). 

Глагол на -eti, производный от *kreskati (см.). 
*k reva t i / *k rev i t i : цслав. к^квдти quiescere (Mikl.), болг. крёвам 

'поднимать' (Младенов Б Т Р : обл.; Геров: крёвамь), макед. крева 
'поднимать' (И-С), также диал. krevat (Hondriks. The Radozda-
Vevcani dialect of Macedonian 267), сербохорв. диал. крёвати 
' набираться сил, крепнуть, поправляться ' (РСА X, 475; RJA V, 
538: krijerati 'пребывать, проживать ' : «Na jednom mjestu XJ.I v. 
(krevati)»), словен. krerati 'оправляться, пойти на поправку, вы
здоравливать' (Plet . I, 465), в . -луж. kfewic, стар, krawic^'ожив
лять ' (Pfuhl 285), н . -луж. ksewis 'освежать, подкреплять ' (Muka 
SI. I, 725). 

Родственно (*kre-v-ati) *krejatil*krbjati (см.). Относительно 
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болг. крёвам существует мнение, что оно происходит от *kr$tati, 
*kr<?tngti (см. s. v . ) , см. Б Е Р 2, 728: «от крёнвам. .» Впрочем, 
возможно, что дело обстоит сложнее, ср. и диал . семантику, 
приводимую в Б Е Р , там ж е , — ' п р о с ы п а т ь с я ' , которая 
сродни значению 'оправляться ' , характерному для несомненных 
продолжений *krevati (выше), поэтому ср. характеристику болг. 
слова как «скрещения» («unakrstavanje») с гнездом */сг^-, см. 
Skok. E t i m . rjecn. IT, 192. См. еще Bezlaj . E t i m . slovar sloven, 
jez. I I , 91 («Nejasno»). Ошибочно отнесение сюда ж е польск. 
krzewic 'распространять' (Schuster-Sewc. H i s t . - e tym. W b . 10, 
694), поскольку последнее имеет корень *къгъ (см.). 

*кгёгъ : ст.-чеш. kfez ' грязный осадок в воде', чеш. диал. kfis, 
kflst 'пленка, плесень на жидкости ' (Machek 2 301). 

Скорее всего, родственно *кгёкъ (см.), как о том высказана 
догадка и у Махека, в связи с чеш. okfehek c L e m n a , водная 
растительность' (Machek 2 413). Менее вероятно заимствование 
из н.-нем. grieft 'En t eng r i i n ' (Machek 2 301). Остроумно, но вряд ли 
верно толкование из и.-е. *krei-go-s 'was man abs t re i f t ' , ср., 
далее, лтш. krlt 'снимать пенку с молока', лит. kriena 'пенка, 
сливки ' , др.-исл. hrlna ' касаться ' , hrlm 'иней; сажа ' ( J . Loewen-
thal AfslPh X X X V I I , 1920, 389). Berneker I, 615: к^ъ « . . . D u n k e b . 

*kreca t i : болг. (Геров), крячт ' крякать ' , словен. krecati 'квакать; 
'пронзительно кричать ' (Ple t . I, 461), стар, krezhati ( J a rn ik XII ) , 
также krecati (Ple t . I, 461), чеш. kfeceti 'кричать, кудахтать ' 
(Ko t t I, 810), польск. krz$czec 'откашливаться, покашливать; 
кричать (о кулике) ' (Warsz . I I , 595), русск. диал. крячать 
' крякать (об утке) ' (новг., волог., сарат., влад.), 'квакать (о ля
гушке) ' (влад.) (Филин 15, 372), крячётъ ' крякать (о птице) ' 
(курск., влад.), 'кряхтеть от тяжести , немощи, при натуге , уси
лиях, боли' (нижегор. , яросл., твер.) (Филин 15, 372). 

Соотносительно с *kr?kati (см.). 
k rec i t i (s§): словен. kreciti 'направлять ' (voz kreciti] voz so na s t r an 

kreci. P le t . I, 461), слвц. kriacit' (so) ' с кимать (ся ) ' , например 
'сжимать пальцы' (Kalal 272), русск. диал. крячитъ ' скручивать 
веревку палкою при связывании чего-либо' (курск., орл., ворон., 
ю.-урал.), 'много накладывать на воз, много брать, чтобы нести ' 
(симб., пенз.) (Опыт 94; Филин 15, 372). 

Родственно *кг$съ (см.) и *кг$къ II (см.). 
кг§сь: макед. креч м. р. 'судорога' (Кон.), сербохорв. диал . крёч 

м. р. 'судорога' (РСА X, 509), словен. кгёс м. p. 'der S te inbrech ' 
(Plet . I, 461), ст.-чеш. кгёс м. и ж . р. 'судорога, подагра' (Ge
bauer II , 137), чеш. кгес м. и ж . р. 'судорога, спазм' (Ko t t I, 
809; VI I , 1303), также диал. кгесе мн. (Kubin . Cech. klad. 191), 
русск. диал. кряч м. р. 'палка, употребляемая для скручивания 
на возах клажи ' (курск., ворон., Опыт 94; Ф и л и н 15, 372; 
Элиасов 172), укр. кряч м. р. 'жердь , которой поворачивают 
бревно' (Гринченко ,11, 317). 
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Соотносительно с *krfciti (см.) и *кг$къ II (см.). Далее целе
сообразно говорить о родстве с гнездом *krfg-j*krggb (см.) 
в смысле экспрессивной ассимиляции *kr$g-'^>*kr$k-. Ср. и пе
рекликающиеся значения *кг$сь 'палка, жердь для скручивания, 
поворачивания' и *kr$zb (см.) 'стзол, брус ' . Указанные отноше
ния носят достаточно старый характер, ср. *krgcina (см.), но от
ражают вместе с тем слав, инновацию, поэтому дальнейшие 
и.-е. соответствия сомнительны, например др.-исл. hr0kkua 'вить, 
завивать ' , см., вслед за Цупицей, Berneker I, 666; Фасмер И, 
391 (с сомнением). Маловероятно и внутрислав. сближение 
с */съгсь, *къгсМ 'корчить, морщить ' , принимаемое упомянутыми 
авторами. См. и Bezlaj. E t i m . slovar sloven, jez. II , 87, s. v. 
kreciti. 

Попытка совершенно особой этимологизации чеш. kfec (а также 
елвц. кгс, сербохорв., словен. кгб, но без других слав, форм, 
указывающих — выше — на праслав. форму *кг$сь) у Махека (Ма-
chek 2 299) сугубо проблематична: Махек привлекает греч. xpiiog 
(также xpiooos, xipaos, xiaaog) 'спастическое расширение вены' < 
и.-е. *krik-io-s, откуда якобы и слав. *кгъсь с последующими во
кализациями (ё, $) по слав, языкам. Махек указывает на то об
стоятельство, что понятие судороги вообще абстрагировано из 
спазматических явлений, сопутствующих так называемому вари
козному расширению вен, поэтому он делает вывод о наличии 
исходного значения в греч. слове. Однако эта любопытная мысль, 
если ее углубить этимологически, говорит скорее в пользу на
меченных нами выше семантических и этимологических связей 
' к р у ж и т ь , круг ' -> 'судорога' (*кг$съ, *кгекъ, *krgk-, *kr?g-y 

*krggb), поскольку греч. xipoos, xpiaoos, xpi£6g 'варикозная, расши
рившаяся вена' правдоподобно этимологизируется как производ
ное от xipxog, xptxos 'кольцо' (Frisk I, 858; Chant ra ine . Diction-
naire e t y m . de la langue grecque 1—2, 534). 

*kr£gT»: ст .-укр. крягъ ' к р я ж ' (XVII в., Картотека словаря Тим
ченко). 

Редкая форма, связанная чередованием гласных с *krggb (см.), 
вокализм которого в сущности производен (р.д), ср. и показания 
родственных и.-е. форм, прежде в с е г о — г е р м . *hringa- ' кольцо , 
с их -е- вокализмом корня: и.-е. *kreng(h)o-. 

О праслав. *кг^ъ см. еще Ж . Ж . Варбот. — Этимология. 
1970 (М., 1972), 73—74. 

*kr^glbjb: чеш. кгёЫуу прилаг. 'оцепенелый, окоченелый от холода 
( J u n g m a n n II , 179). — Ср. сюда ж е елвц. krehVa ' кегля ' (Kalal 
270). 

Прилаг . , производное с суф. -1ъ (прич. прош.) от глагола *krfg-
ngti (см.). 

*kr§gnqti?: ст.-чеш. kfehnuti (. . . w zymi krehnu a w letie rozpujtie 
Je ku prazdnoj t i . Alber tan ( И К X V I I E 14) fol. 126a. — Ст.-чеш., 
Прага), чеш. kfehnouti 'твердеть, коченеть от холода', ст.-елвц. 
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krehnui то же (1763 г., Ист . слвц., Братислава) , слвц. диал. 
krahnuV то же (Banska Byst r ica , HviezdosJav. Kala l 266). 

Глагол на -nqti от корня *kreg- (см. *Аг£#ъ), регионального 
распространения, но продолжающий, бесспорно, еще и.-е. отно
шения, ср. наличие характерной для глаголов огласовки -е¬ 
в корне. В родственном и распространенном гораздо более ши
роко имени *krggb (см.) представлен производный именной во
кализм -о-. См. Ж . Ж . Варбот. — Этимология. 1970 (М., 1972), 
74. Очень сомнительна мысль Махека о родстве с лат. rigere 
'быть твердым, цепенеть ' , для чего автору требуется принять 
особое наращение к- в слав, к и.-е. *reig- и наличие ё в слав, 
формах, опять-таки расходящееся со слав, фактами (Machek 2 299). 

Значения 'цепенеть, твердеть ' производны от ' кружить , кру
тить, скручивать(ся) ' (разионаправленность словообразовательной и 
семантической деривации) , как это прослеживается и в преоб
разованиях *kreciti, *кгесъ, *кгекъ II (см. s. v.) . 

*kr£gu l ' a : слвц. krahuVa ж . р . ' загнутая палка' (Kalal 266). 
Производное с суф. -иГа от корня *kr$gb, *kregnqti (см. s. v . ) . 

*k r§ka t i : болг. крякам ' крякать , каркать, квакать; кричать ' ( Р Б Е ; 
Геров: крякамъ), диал. кр'акъм (С. Ковачев. Троянският говор. — 
Б Д IV, 207), к река (М. Младенов Б Д III , 93; Д . Евстатиева. 
С. Тръстеник, Плевенско. — Б Д VI , 187), крёнкум 'хныкать ' 
(Сакъов Б Д I I I , 327), макед. крека 'квакать; кричать, горланить' 
(И-С), сербохорв. диал. krenkat 'ругаться, ссориться' (Ка. 394; 
РСА X , 489: кренкати се), словен. krekati 'квакать ' (Plet . I, 
462), krehati ' крякать , хрипло кашлять, кряхтеть ' (там же ; P i n t a r I, 
18), польск. krzqkac 'откашливаться, покашливать' (Warsz. IT, 
590), словин. kfqkac 'хрюкать; ворчать' (Lorentz. Pomor. I, 387), 
русск. крякить ' и злагать кряк, кряканье ' , диал. крякать 'взды
хать, охать; кряхтеть; отрывисто стонать' (пек., твер. , волог., 
ворон.), ' ударяться ; биться ; стукаться обо что-либо' ( е н и с ) , 
'гоготать, кричать (о домашней птице, чаще гусе) ' (великол., 
ленингр. , моек., ряз . , том.), 'кукарекать, петь (о петухе) ' (ка-
луж. ) , 'квакать (о лягушке) ' (пек., твер. , волог., том.) (Филин 15, 
365—366), укр . крякати 'каркать; крякать по-утиному' (Грин
ченко I I , 316), диал. кр'акати (Онышкевич 391), блр. кракаць 
' крякать ' 

Экспрессивный вариант к *krakati (см.), с назализацией глас
ного. См: Berneker I, 612 (не совсем точно говорит о «форме 
с носовым инфиксом», поскольку инфикс, инфигирование отно
сятся к словообразованию и морфологии, здесь ж е представлен 
лексикализованный экспрессивный фонетический вариант). 

k r § k n q t i : болг. крёкна ' крякнуть , квакнуть ' ( Р Б Е ; Геров: крякнж)у 

также диал. крёкне (М. Младенов Б Д I I I , 93 ; Д . Евстатиева. 
С. Тръстеник, Плевенско. — Б Д V I , 187), кр'акновам 'пропеть, 
прокукарекать (о петухе) ' (Говоров. Страндж. — Б Д I, 100), ма
кед. крекпе 'квакнуть; закричать, завизжать, запищать ' (И-С), 
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словен. krehniti 'проговорить с кряхтеньем; треснуть, сломаться 
с треском; ударить ' (Plet . I, 462), польск. krzqknqc = chrzqknqc 
'откашляться ' (Warsz . II , 590), др.-русск. крякнути 'издать крик, 
кряканье (об утке) ' (Сбор. X V I I в.), 'издать отрывистый горло
вой звук (о людях) ' (Основ. Царьгр. , 65 . X V I I в.) (СлРЯ XI— 
X V I I вв. 8, 99; Срезневский I, 1355), русск. крякнуть, сврш. 
к крякать, укр . крякнути, сврш. к крякати (Гринченко II, 
316), блр. кракнуць ' каркнуть ' (Байкоу—Некраш. 150; Тлумач. 
слоун. белар. мовы 2, 720). 

Глагол на -noti, производный от *kr$kati (см.). 
к т § к ъ I: русск. диал. кряк м. р. ' лягушечья икра ' (влад., моек., 

волог., калин. , Ф и л и н 15, 365; Д а л ь 3 II , 534), сюда же крякбс 
м. р. 'лягушечья икра ' (волог.), 'жидкие испражнения при по
носе' (новг.) (Филин 15, 367), далее — блр. диал. кракавгш 
ж . р. , мн. кракавгны 'подонки, осадок' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларусз 2, 513). 

Вариант к *кгекъ, *кгёкъ (см. s. v.), в конечном счете — 
звукоподражание. Маловероятна особая и.-е. этимологизация (см. 
А. Погодин Р Ф В X X X I I I , 1895, 337; A. Bezzenberger ВВ XXI , 
1896, 315; Фасмер II , 391 ; В . Георгиев. — Slavia 28, 1959, 9). 

к г ^ к ъ II: сербохорв. диал. крёк м. р. 'подземная или н и ж н я я часть 
ствола, корень, пень ' (РСА X, 481—482; R J A V, 500: ' t runcus ' ) , 
русск. диал. кряк м. р. 'утолщенная часть ствола дерева, кряж' 
(ср.-урал., Сл. Среднего Урала II, 69; Филин 15, 365). 

Этимологически родственно *Ат£#ъ (см.) и *кг$2ь (см.); отно
сительно преобразований *kr$g- ^> *kr$k- см. на *кг$сь. 

kreky, род. п. - к ъ у е / * к г § к ъ у а : сербохорв. диал. крёкл>а ж. р-
'сооружение из крепких досок, помещаемое на двуколку при пе
ревозках грузов' (РСА X, 483), крёкле мн. 'деревянные козлы 
(там же) , др.-русск. кряква ж . р. 'изогнутое бревно или жердь 
(из лесины с корнем)' (Дон. д. I l l , 740. 1647 г. СлРЯ XI— 
XVII вв. 8, 99), сюда же производное кряковатъш, прилаг. 
'ветвистый, сучковатый, корявый' (X. Дан . иг. , 70. 1496 г. 
Там же), русск. диал. кряква ж. р. ' дубина ' (костр., курск., 
твер.), 'сучковатая палка для скрепления дров, сена, уложенных 
на телеге, санях ' (каз., волог., олон.), 'санный отвод, упор по 
бокам, не дающий саням падать на бок' (яросл., нижегор. , урал., 
перм., волог., арх.), 'шестик, ввертываемый при скручивании 
чего-либо' (кур., твер. , Филин 15, 366, там ж е и другие зна
чения; Опыт 94), кряквы 'палки, втыкаемые по бокам саней для 
того, чтобы не вываливались бревна или дрова' (Куликовский 44), 
кряковы мн. 'санные отводы' (волог., Филин 15, 367), крякло 
ср. р. 'толстый деревянный чурбан ' (ср.-урал.), 'род ошейника 
из реек треугольником на шею свиньям и т. п., чтобы они не 
могли пролезть между жердями изгороди' (вят.) (Филин i , 
367), крякла, кряклы мн. 'санные отводы' (волог., вят. , беломор.;, 
'привязываемая к телеге рама для перевозки снопов или сена 
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(твер.) (Филин 15, 366), крепли 'боковые части розвальней' (во
лог., Картотека СТЭ). 

Вариант к *кгоку/-ъие, *кгаку (см. s. v.) с экспрессивной на
зализацией гласного корня и преобразованием исхода основы 
-ъи-^>ъ1~. На правильность этой идентификации указывают зна
чения, связанные с рамочной конструкцией обозначаемого (козлы, 
перекладины, отводы). Однако в ряде случаев ( 'суховатая палка; 
шест для скручивания ' ) просматривается возможное влияние 
формы и значений слов *кг$къ И, *кг$съ (см. s. v . ) , что услож
няет положение. Допущение Фасмером (II, 392, s. v. кряква II) 
однозначной связи с порень и корь <^*къгъ (см.) менее вероятно. 

*kr§tati (s£): цслав. к^дтати flectere (Mikl.), болг. крётам 'пере
двигаться медленно, с трудом' (БТР) , сербохорв. крётати ' дви
гать; поднимать, отправлять в путь ' (РСА X, 503—505; R J A V, 
526—529), словен. kretati 'поворачивать, направлять; вертеть; 
двигать, шевелить ' (Plet . I, 465), чеш. krdtati 'выворачивать, 
вывихивать; ходить неуклюже ' ( J u n g m a n n II , 170; K o t t I, 806), 
слвц. kriataV sa 'карабкаться, лезть с трудом' (Kalal 972; SSJ I, 
769), krataV ' затягивать, прикручивать ' (Kalal 269), диал. kra-
tac 'выкручивать руки из суставов' (Liptak . ZempJ. 396), н.-луж* 
ksetas 'вертеть ' , ' изгибать ' , 'ломать', ksetas se ' вертеться; изги" 
баться; мучиться ' (Muka SI. I, 724), польск. krzqtac sif 'вер" 
теться, суетиться ' (Warsz. II , 590; SI. gw. p. I I , 492), словин. 
kfqtac ' суетиться, бегать ' (Lorentz . Pomor . I, 387), др.-русск. 
русск.-цслав. крятати ' двигать ' (Шестоднев Ио. екз., 218. 
1263 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 99; Срезневский I, 1355), русск. 
диал. прятать ' сдвигать с места, перемещать, двигать; трогать 
с места (о лошади, повозке и т. п.) ' (новг., пек. , твер. , олон., 
яросл. , калин. , онеж.) , 'прикасаться, трогать ' (твер., олон., 
новг.), ' нагружать , накладывать поклажу' (смол., волог.), 'ло
мать, бить, разбивать ' (южн.-сиб. , волог., сев.-двинск.) , 'драз
нить, гримасничать ' (яросл.) (Филин 15, 3 7 0 — 3 7 1 ; Опыт 94; 
Куликовский 44; Мельниченко 98), крятаться 'трогаться, дви
гаться с места; уе зжать , уходить ' (новг., олон.), 'касаться ' (во
рон.), 'начинать бродить (о пиве, вине); закисать, подниматься 
(о тесте) ' (новг., пек., твер.) , ' капризничать , хныкать (о ребенке)' 
(вят., перм., яросл., волог., арх. , олон., тобол.) (Филин 15, 371), 
крётать= крятать (Филин 15, 238; Д а л ь 3 I I , 493), укр. кря-
татися 'быть занятым, хлопотать' (Гринченко I I , 317), диал. 
крятати 'поворачивать (телегу, волов); переворачивать; сдви
гать с места; двигаться; поднять т я ж е с т ь ' (Карпатский диалекто
логический атлас 238), кр'атати 'поворачивать, оборачивать' 
(Онышкевич 391), кретатис'а, кр'ататис'а 'хлопотать, возиться 
(Онышкевич 383), блр. кратацъ 'шевелить, д в и г а т ь ' (Носов' 
крятацъ 'бить, колотить; шатать, двигать, трогать ' ) . 

Единственное, что достоверно известно относительно фогмы 
*kr$tati, — это то, что она связана чередованием гласных с *кгд1ъ 
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(см.). Неслучайно, например, Брюкнер только эту связь и при
водит, в сущности, см. Bruckner 274. Но это не объясняет са
мой формы *krftati, поскольку *кгръ производно от нее. Все 
остальное, что обычно утверждается на этот счет, переходя из 
словаря в словарь, сохраняет для нас свою проблематичность. 
Таково возведение к и.-е. *kft-/*kert- ' крутить , вязать ' , вернее — 
к варианту с носовым инфиксом *kfnt- или *kr-en-t~. См. Е. Zu-
pitza. Irnt und trnt. — КЪ X X X V I , 1900, 65; Berneker I, 612— 
613; Фасмер II , 392; Slawski I I I , 209; Skok. E t i m . rje6n. II, 
192; Bezlaj. E t i m . slovar sloven, jez. I I , 9 1 ; В Е Р I I I , 2. 

Однако трудно согласиться с теми авторами, которые — в раз
витие этой точки зрения — рассматривают слав. *kr$tati как «про
должение первоначального наст, времени с носовым инфиксом: 
*krinl-id от и.-е. *kerl- ' крутить , скручивать '» (Slawski, там же). 
Прежде всего необходимо уточнить, что речь идет о типичном 
итеративно-дуративнэм глаголе на -ati, который имел презенс 
*kretajgy а не *krptjg. Далее, морфологическая назализация 
в презенсе, вообще рэдкая в слав, (в отличие, например, от балт.), 
пожалуй, была несвойственна для корней, у ж е содержавших 
слогообразующий сонант (f), ср. слав. *s$dgl*sesti, *bgdgl*byti, 
*l$go\*legVi, *obr?tjg/*obresti (см. s. v . ) . Характерно, что Вайян, 
специально изучавший эту глагольную категорию и исчерпав
ший иллюстрации только что перечисленными примерами, не 
назвал среди них *krelali (Vail lant . G r a m m . comparee I I I . Le 
verbe 179 и сл.: § 445. P resen t s a infixe nasal) и в общем 
ясно — почему: основные приметы назализованяэго презенса по 
характеристике Вайяна — непереходность (правда, пример *ob-
rplje-, *sbr?!;je- отсюда выпадает) и инхоативность. Но *kr?tajg> 
*krfuali — итеративно-дуративный переходный глагол, т. е. нечто 
совсем другое. Наконец, не сэвсэм аккуратно выглядит утвер
ждение: «Ближайшее соответствие: др.-инд. krndtti 'скручивать 
нить, прясть '» (Slawski, там же). Др . -инд . слово реконструи
руется как классичесли инфигирэванное—*kr -ne - t - t i . Подобная 
реконструкция к слаз. *kr$latly стрэго говоря, неприменима. 
Кстати, не называет слав. *kr$tati в числе даже проблематич
ных соответствий др.-инд. слова и Майрхофер, см. Mayrhofer I, 
257. 

Поэтому мы готовы понять Махека, который опускает все тра
диционные сравнения с продолжениями и.-е. *kft-l*kert- и ре
конструирует праслав. *kr$tajg, *kr?tati, характеризуя его как 
интенсив на -t-ati. Весьма интересна и предлагаемая им даль
нейшая реконструкция *krpk-tati, только нам нэ представляете:? 
необходимым его сближение с нем. гепкеп, англ. wrench вы
вихнуть ' , см. Machek 2 299 . 

Если вероятную формальную реконструкцию Махека *kr$k-tati 
осмыслить в связи с наиболее типичными значениями ' в е р т е т ь , 
к р у т и т ь , п о в о р а ч и в а т ь ' (выше), то логично возникнет ги-
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потеза о родстве с корнем *кгек-> *кг$съ, *kr$g- (см. s. v . ) , обо
значающим круговые, кольцевые движения . Естественно, что эта 
гипотеза повлечет за собой необходимость пересмотра истории и 
реконструкции формы *кгдЬъ (см.) в духе интерпретации ее как 
*krgg-tb, но эта форма и так уже давно нуждалась в пересмотре 
ее связей. 

Не является вероятной забытая метатезная этимология Отремб-
ского: *kr$tati, ср. герм. *prinhd (догерм. *trenko) — гот. preihan 
0Xc(3eLv 'теснить, давить ' , др.-исл. pryngva то же , др.-сакс, thrin-
gen (Otre.bski. Studia indoeuropeistyczne 187). 

*kr§ t ina : сербохорв. диал. кретина ж . р. 'деталь ткацкого станка' 
(PGA X, 506), русск. диал. кретина ж . р. 'наносы из вырван
ных с корнем камыша, тростника, осоки и т. п. во время ве
сеннего половодья' (тамб., Д а л ь 3 I I , 494; Ф и л и н 15, 238). — Воз
можно, сюда ж е производные чеш. Kfetinka, название реки, 
притока Свитавы (Kot t V I I , 1304), польск. krzpcinka ж . р . 'дрок 
Genista ' (Warsz. II , 595), впрочем, последнее объясняется по на
родной этимологии из krqczynka, см. Slawski I I I , 209 . 

Производное с суф. -ina от *kretati, *kr$titi (см. s. v . ) . 
*kr§ t i t i : словен. kretiti 'управлять веслом; тяжело ворочаться, пере

валиваться' (Ple t . I, 465), русск. диал. крятить ' т я н у т ь ' ( К у 
ликовский 44; Филин 15, 371 : олон.), крётить ' т ащить с тру 
дом' (волог., вят. , перм., свердл., Ф и л и н 15, 238). 

Глагол на -Hi, соотносительный с *kreiati (см.). 
*kr§ tno t i (s§): цслав. К^АМЖТИ deflectere (Mikl.), болг. крена 'под

нять, двинуть ' (Младенов Б Т Р : обл.), диал. крёна ' тронуть, 
тронуться ' (И. Кепов СбНУ X L I I , 264), ' решиться , наладиться ' 
(Свадбата крёна, булка не крёна. Народописни материал и от 
Граово. — СбНУ X L I X , 779; Български юпашки епос. — С б Н У 
LII I , 1971, 839), крени се 'исполниться, свершиться ' (М. Мла
денов Б Д Ш , 93), макед. крене 'поднять; унести, забрать; 
увести' (И-С), сербохорв. крену ти 'пойти, отправиться, дви
нуться; подняться на борьбу, восстать; хлынуть (о воде); пойти 
в рост; начаться; двинуть , шевельнуть; тронуть, КОСНУТЬСЯ' 

(РСА Х ч 489—491; R J A V, 505—509), также диал. кгёпШ 
(Hras te—Simunovic I, 457), словен. kreniti ' свернуть, направить 
в сторону; побудить, заставить ' , kreniti se ' уклониться , усту
пить; двинуть, подвинуть ' (Ple t . I, 463), чеш. kfdtnouti 'вывих
нуть; идти переваливаясь ' (Ko t t I, 806), слвц. kriatnilV ' согнуть , 
скрутить ' (Kalal 272), др.-русск. , русск.-цслав. кршЬти 'сво
ротить, сдвинуть, тронуть ' (Ио. екз. Шест.; Измар. X I V в.; 
X. Вас. Познякова. 28. X V I I в. ~ 1561 г. Срезневский I, 1355; 
С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 99), русск. диал. прянуть, крёнуть 'сво
ротить, сдвинуть, переместить что-либо тяжелое ' (вят., яросл., 
ленингр . , новг., к а л и н . ) , ' т р о н у т ь , прикоснуться ' (новг., ленингр . , 
калин.), ' нагнуть ' (пек.), 'начаться, тронуться (о ледоходе)' 
(ленингр.) (Филин 15, 368—369; Опыт 92, 94; Мельниченко 98), 
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крянутъся, крёнутъся 'накрениться , пошатнуться, сдвинуться 
с места' (яросл., калин.) , ' тронуться с места, двинуться в путь ' 
(вят., новг., твер.), 'пошевельнуться, шелохнуться ' (твер., зап.-
брян.) (Филин 15, 369, там же прочие значения), укр . диал. 
крянути ' ударить ' (Вх. З н . 30, см. Гринченко IT, 317), кр'а-
Нути 'двинуть(ся) ' , ' ударить ' (Онышкевич 391), блр. диал. кра-
нуцъ 'двинуть; сдвинуть с места; пошевелить' (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус1 2, 515). 

Глагол на -nqti, соотносительный с *kr$tati (см.) и *kr$titi 
(см.). См. еще Ж . Ж . Варбэт. — Slawische W o r t s t u d i e n (Bautzen, 
1975) 152. 

*kr§zb : болг. к ре ж м. р. 'голая или покрытая мохом и мелкой рас
тительностью скала ' (Младенов Б Т Р : обл.; Б Т Р ) , также диал. 
креж (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. — 
СбНУ X I I , 1895, 292), креш (Илчев Б Д I, 193), слвц. kraz м. р. 
в выражении kfizem krdzem ' зигзагом' (Ko t t I, 808: па Slov.), 
др.-русск. кряжъ м. р. 'толстый обрубок дерева из близкой 
к корню части дерева' (Кн. расх. К и р . м. № 2, 16. 1567 г.), 
'цепь невысоких гор, возвышенное место, к р я ж ' (Арх. Мих-Арх. м., 
№ 51(3). Дельная 1546 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 98), русск. 
кряж м. р. 'большое крепкое дерево; короткий кусок толстого 
бревна, близкий к корню; цепь невысоких гор, гряда холмов', 
диал. кряж м. р. 'толстое неочищенное бревно' (иск., ленннгр^ 
арх., киров., перм., новосиб., иркут. , брян.) , 'пчелиный улей' 
(1ВОлог., вят. , киров.) (Филин 15, 363), 'увал; возвышенное место; 
большой холм' (твер., олон., том.), 'крутой обрывистый берег 
реки или озера' (арх., олон., пек., твер. , новг., астрах.) , 'высо
кое место с обрывистым спуском' (новг., пек., твер.) (Там же), 
креж м. р. 'близкая к корню, утолщенная часть бревна; кряж 
(арх., петерб., Филин 15, 207), креж, крёж м. р. 'крутой склон 
горы, скалы' (олон., новг.), 'высокий обрывистый берег' (пек., 
твер., новг., олон.), 'возвышенное место среди низин и болот 
(новг., ленннгр.) (Там же; Куликовский 43), укр. кряж м. р-
'спинной кряж; холм; деревянный отрубок цилиндрической формы^ 
(Гринченко I I , 316), диал. креж м. р. 'круглый стандартный 
брус' (Лисенко. Словник пол1ських говор]в 106), 'косоволокнистый 
лес' (Лексичний атлас Правобережного П о л к с я 66), крэж м. Р-
'коряга, корявое дерево' (Н. В . Никончук. Из лексики полесского 
села Листвин. —Лексика Полесья 85), блр. краж м. р. 'кряяс 
(о горах, дереве) ' , диал. краж м. р. 'комель, чурбан; толстое 
дерево' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 512), 'утолщенные и 
более твердые слои в дереве, с солнечной стороны ствола, осо
бенно на его изогнутой части' (Жывое слова 72), 'дерево, в ко
тором сердцевина не в центре ' (Ф. Д . Климчук. Специфическая 
лексика Дрогичинского Полесья. — Лексика Полесья 43), крэж 
м. р. ' кряж , колода' ( Т у р а у с т слоушк 2, 244). 

Производное с суф. -]ъ от *kr$gb (см.), ср. , далее, *кг^ъ (см.)-
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См. Фасмер II , 391 ; Ж . Ж . Варбот Этимология. 1970 (М., 1972), 
71 и сл.; Л . В . Куркииа Этимология. 1977 (М., 1979), 47. 

Не может быть принято сближение с русск. кра, крыга, 
крица ' глыба' (А. Соболевский Р Ф В L X V I I , 212 и сл.), по
скольку последнее восходит к *jbkra (см.). 

*kr£Zblb: в .-луж. kfezel м. р. ' грядиль плуга ' (Pfuhl 285), н . -луж. 
kUzel м. р. 'палка у прялки; дышло плуга ' (Muka SI. I, 725), 
польск. диал. krzezel м. р. 'толстое дубовое бревно' (Warsz . I I , 
554, 595). 

Производное с -Z-овым суф. от *kregb (см.), *krezb (см.). См. 
Schuster-Sewc. His t . - e tym. W b . 10, 697 (с реконструкцией пра-
слав. диал. *krezelb); Он ж е ZfSl 24, 1979, 129. 

*kr icat i : ст.-слав, к^ичдти dXaXdg^v, xpd&eiv, c lamare 'кричать ' (Mar.,. 
Euch. , Supr. , Mikl., Sad., SJS) , болг. крича ' кричать ' (Младенов 
Б Т Р : обл.; Геров: крич\к), макед. кричи (И-С), сербохорв. kricati 
'кричать, издавать крик ' (RJA V, 533; РСА X, 592), также диал . 
kricat (Ка. 394, 395), словен. kricati 'кричать ' (Plet . I, 467), 
чеш. kriceti 'кричать ' , диал. kricet se 'ругаться, браниться ' 
(Bartos. Slov. 164), слвц. kricat' 'кричать ' (SSJ I, 769), в . -луж. 
kficec 'пронзительно кричать ' (Pfuhl 285), н . -луж. стар. ( Jak . ) 
ksicas 'кричать ' (Muka Si. I, 726), ст.-польск. krzyczec 'кричать; 
громко плакать ' (SI. s tp . I l l , 413; SI. polszcz. X V I w., X I , 327— 
329), польск. krzyczec ' кричать ' (Warsz. II , 596), диал. krzyczec 
'плакать ' (Kucala 169), 'бранить ' (SI. gw. p. II , 495; Maciejewski. 
Chelm.-dobrz. 254), словин. kracec, kriecec 'кричать, издавать 
крик' (Lorentz Slovinz. W b . T, 498, 502), kf'ecec 'громко плакать' 
(Sychta II , 271), др.-русск. , русск.-цслав. кричащи 'издавать 
резкие звуки (о выкриках, воплях, скрекоте насекомых, скрипе 
и т. п.) ' (Златостр., 33 . X I I в. и др.), 'звать, призывать гром
ким голосом' (Аре. Сух. Проскин. , 16. 1653 г.), 'громко бранить* 
(Ав. Ж . , 79. 1673 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 59—60; Срезнев
ский I, 1325), русск. кричать 'издавать крики, вопли', диал. 
кричать, крычать 'кричать, громко говорить' (иечорск., онеж. , 
олон., новг., петерб., твер. , яросл., донск., урал.) , 'громко звать, 
призывать ' (урал., волог., олон., вят.), 'называть, именовать' 
(влад., урал.) , 'плакать, рыдать ' (тамб., ворон., ряз . , меск., тул. , 
Чкалов., донск.) (Филин 15, 261—262), укр. кричати 'кричать ' 
(Гринченко II , 308), диал. кричать (Лисенко. Словник полкь -
ких говорзв 107), ст.-блр. кричати (Скарына 1, 285), блр. кры-
чаць ' кричать ' , диал. крычаць (TypaycKi слоушк 2, 243), 'петь ' 
(Янкова 168), крычаць, крычэць 'плакать; кричать; ругать; петь 
(о петухе) ' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 546). 

Глагол на -eti, соотносительный с *кпкъ, *krikati (см. s. v . ) ; 
в конечном счете звукоподражание. Mikiosich 140; Berneker I , 
616; Фасмер I I , 376—377; Slawski 111, 238—239; Machek 2 301 
(«Звукоподражательное. . . Аналогично образовано krdkati, кг-
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kati...; гласный представляет собой всего лишь произвольное за
полнение консонантного скелета»); V. Machek SR X, 1957, 79; 
Otrqbski . S tudia indoeuropeistyczne 74 (ст.-слав, крим^: кличлч); 
Schuster-Sewc. His t -e tym. W b . 10. 698. 

*kr icb I: ст.-слав. К̂ ЭИЧА M. p. xpow-pfj, clamor 'крик, гомон' (Supr., 
Вост., Mikl., S a d . , S J S ) , болг. диал. крич м.р. 'насекомое, издающее 
громкий звук во время жатвы' (Т. Бояджиев . Дедеагачко. — 
Б Д V, 231), сербохорв. krlc м. р. 'крик ' (с X V в., R J A V, 532; 
PGA X, 591), словен. krlc м. р. 'крик ' (Ple t . I, 467), др.-русск., 
русск.-цслав. кричъ м. р. 'крик, гомон, вопль' (Изб. 1073 г. 
101; Ио. Леств. X I I в.; Златостр. 51 ; 1445 г. — Новг. I лет., 
425. Срезневский I, 1325; С л Р Я Х [ — X V I I вв. 8, 60), русск. 
диал. крич м. р. 'клич' (ряз., Филин 15, 261 ; Д а л ь 3 II, 500). 

Соотносительно с *кНкъ и *kricati (см.). 8 . v . ) . 
*kr icb II: др.-русск., русск.-цслав. кричъ м. р. ' кузнец ' (Библ. 

Генн. 1499 г., СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 60; Срезневский I, 1325). 
Этимологически родственно *къг(ъ)съ]ь (см.), вместе с которым 

продолжает и.-е. *кцег- 'делать, творить, создавать' в ступени 
редукции *&V- > * к{ъ)г-; -i-сь — суффиксальная группа, характе
ризующая здесь (как и -сь-]ъ в *къг(ъ)съ]ъ) имя деятеля, *соб-
ственно, 'делатель, творец' — семантическая база, одинаково под
ходящая для конкретных значений ' кузнец ' а также в других 
и.-е. языках — 'поэт' , причем полезно иметь в виду древнее род
ство обоих этих значений-понятий. См., далее, родственные 
формы: Pokorny I, 641—642; s. v . №er- 'machen , ges ta l ten ' . 

Праслав. лексический диалектизм ограниченного распростра
нения, не учитываемый в этимологических словарях, которые 
обычно рассматривают только *&ъг(б)сб/ь, см. Berneker I, 671; 
Фасмер II , 340—341 : корч, корчий. Форма *кгъсъ весьма дока
зательно свидетельствует прэтив предположения о заимствова
нии из тюрк, названия стали (см. о нем Фасмер, там же). 

*kr icb l ivb( jb) : сербохорв. кричл>чв,-а, -о ' крикливый ' (РСА X, 592), 
словен. kricljb'y прилаг. то ж е (Plet . I, 467), др.-русск. крич-
ливый, прилаг. 'пронзительный, резкий, громкий, доходящий до 
крика' (Алф. 1 , 48 . X V I I в. СчРЯ X I — X V I I вв. 8, 69), русск. 
диал. кричлйвый, -ая, -ое/ 'крикливый 5 (влад., яросл., сарат., 
перм., Филин 15, 263). 

Прилаг. , производное с суф. -ъЫиъ от *кпкъ9 *кг1сь, *kricati 
(см. s. v.). о 5 

*кпсьпъ ( зь) : сербохорв. редк. крйчан, -чна, -чно 'крикливый^ 
(РСА X, 592), чеш. редк. kricny, прилаг. то ж е , елвц. krlcny 
' крикливый' (Kalal 272: Bernolak), др.-русск., русск.-цслав. КР^' 
ный, прилаг. 'громкий, резкий' (Врун. Толк. Псалт., 304. 
X V I I в . — 1535 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 60), русск. диал. 
кричной, кричный, крычный, -ая, -ое 'крикливый, пронзитель
ный' (Слов. Акад. 1926 с помет, «стар.» и «обл.», см. Филин 
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15, 263), крычня ж . р . 'общий крик, шум' (перм., Ф и л и н 15, 
263). 

Прилаг. , производное с суф. -ъпъ от *krikbl*kricati (см. s. v . ) . 
*kr ida: в . -луж. krida ж . р . 'сито ' (Pfuhl 285), н . -луж. keida ж . р. 

то ж е (Muka S i I, 727). 
Родственно лат. cribrwn (и.-е. *kridhro- или *kreidhro-) 'сито, 

решето', ирл. crlathar, др . -англ. hrldder, др.-в.-нем. ritera, нем. 
reiter 'решето' , которые образованы с суф. -dhro-, -tro- (названия 
орудия). Праслав. диал. *krida произведено с суф. -d-d от и.-е. 
*кге\-, см. сюда же *kro]iti. См. Berneker I, 615; F . Slawski. 
О slowianskich formacjach na -do, -da, -db. — Studia indoeuropej-
skie, 1974, 213; Shevelov. A prehistory of Slavic 292; О. H. Tpy-
бачев .—Серболужицкий лингвистический сборник 165; Schu-
ster-Sewc. His t . - e tym. W b . 10, 698. 

*kr idlacb: сербохорв. крылач м. p. 'часть льномялки' (РСА X, 564), 
в .-луж. kridlac м. р. 'крылатое существо' (Pfuhl 285), др.-русск. 
крылачь м. р. 'невод с сетями на обручах по обе стороны мотни' 
(Оп. Белоз. рыбн. дв. , И об. 1683 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 93), 
русск. крылач м. р. 'вентилятор (напр. в веялке) ' (Ушаков), 
укр. диал. крылач м. р. 'рыболовецкая снасть ' (Лисенко. Слов
ник полдських roBopiB 107). 

Производное с суф. -ась от *kridlo (см.). 
*kr id la tb( jb) : ст.-слав, крилдтъ, прилаг. T C S T S L V O ; , отиотстеро;, a la tus 

'крылатый' (Supr., Mikl., S J S ; ср. сюда же производное К^ИЛДТАЦА 
alatus, angelus 'крылатое существо, ангел ' , Фризинг . пам-ки, 
SJS) , болг. крылат, прилаг. 'крылатый' ( Р Б Е ) , диал. крылат 
мыт 'летучая мышь' (Шапкарев—Близ'нев Б Д I I I , 235), макед. 
крылат 'крылатый 7 (И-С), сербохорв. крылат, -а, -о ' крылатый' 
(РСА X, 562—563; R J A V, 539—540), словен. krildt, прилаг. 
'крылатый' (Ple t . I, 467), чеш. kridla'y ' крылатый' ( K o t t I, 816), 
слвц. kridlaty то ж е (SSJ I, 769), в . -луж. kridlaly ' крылатый' 
(Pfuhl 285), н . -луж. ksidlaly то ж е (Muka SI. I, 727), полаб. 
kraidlota, прилаг. 'крылатое' (Ro^t 394; R. Olesch. Thesaurus lin
guae dravaenopolabicae I. Koln; Wien , 1983, 469; Polariski—Seb-
ner t 83 , с реконструкцией *kridlat[-oje?]), словин. kridltiti, при
лаг. 'крылатый' (Lorentz Slovinz. W b . I, 503; Lorentz . Pomor . I, 
390), др.-русск., русск.-цслав. крилатыы, крылатый, прилаг. 
'имеющий крылья, с крыльями* (Изб. Св. 1076 г. , 691), 'сав
расый с темными лопатками (о масти лошади)' (Оп. им. Тат. , 2 9 . 
1608 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 93; Срезневский I, 1323), 
русск. крылатый, -ая, -ое 'имеющий крылья ' , циал. крылатый, 
-ая, -ое 'саврасый, с черными полосами по бокам вдоль спины 
(о масти лошади)' (сиб., Филин 15, 341), укр . крылатый, -а, -е 
'крылатый' (Гринченко II, 306), блр. крылаты ' крылатый' , 
также диал. крылаты (Тураусш слоушк 2, 242). 

Прилаг. , производное с суф. -яЬъ от *kridlo (см.). 
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*kr id lo : ст.-слав. к р т о ср. p. Tixsp-'jc, ala 'крыло' (Euch. , Supr., 
Вост., Mikl. , Sad., SJS) , болг. крилб ср. p. 'крыло' (БТР), 
крйла мн. 'ноздри' (Младенов Б Т Р : обл.; Геров). диал. крилб 
ср. р. 'крыло' (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 
240; М. Младенов Б Д II I , 93 ; Зеленина Б Д X , 101), крйлу 
ср. р. 'крыло ' (Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. — Б Д VI , 45),. 
макед. крило ср. р. 'крыло; створка (двери, окна и т. п.) ' (И-С),. 
диал. krilu ' крыло ' (Malecki 54), сербохорв. крило ср. р. 'крыло; 
створка (окна, двери); плавник у рыбы; ноздря; лоно, колени' 
(РСА X, 567—571 ; R J A V, 541—547), диал. кгёГб 'крыло' 
(Sus. 164), krild,^ krelo, кгеГд ср. р. 'крыло; плавник (рыбы); от
росток' (Hras te—Simunovic I, 457, 459), словен. krilo ср. p . 
'крыло; плавник рыбы; створка двери; лоно, колени' (Plet. I r 

467—468), чеш. kfidlo ср. р. 'крыло' , диал. kfidlo 'лоно, колени 
(сидящей ж е н щ и н ы ) ' (зап.-мор., Bar tos . Slov. 164; Vydra . Ног-
noblan. 107), kfidla ж . р. 'крышка' (Sverak. Brnen. 110), слвц. 
kridlo ср. р . 'крыло ' (SSJ I, 769—770), диал. kridlo ср. р. 
'створка двери или окна' (Matejcik. Novohrad. 125), в.-луж. 
kfidlo ср. р . ' крыло ' (Pfuhl 285), н . -луж. ksidlo ср. р. 'крыло' 
(Muka SI. I , 727), полаб. kraidle ср. р. 'крыло' (Polanski—Sehnert 
82; Rost 394; R. Olesch. Thesaurus l inguae dravaenopolabicae I. 
Koln; Wien , 1983, 468: Kreidele), ст.-польск. krzydlo 'крыло' 
(середина X V в., SI. s tp . I l l , 413; SI. polszcz. X V I w., XI , 329), 
польск. диал. krzydlo ср. p. 'крыло' (Warsz. II, 596), словин. 
kfi'dlo ср. p. то ж е (Lorentz Slovinz. W b . I, 503; Lorentz Po
mor. I, 390), др.-русск. , русск.-цслав. крило, крыло ср. р. 'крыло 
(Матф. X X I I I , 3 7 - О с т р , ев., 216. 1057 г.; 1 2 3 0 — Н о в г . I лет., 
234), 'часть спины у плеч, лопатка' (1364 — Воскр. лет. VIII , 12) 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 94; Срезневский I, 1323), русск. крыло 
ср. р. 'у птиц и насекомых — орган, служащий для летания' , 
диал. крыло ср. р . 'лопатка' (смол., брян. , орл., ворон., пек., 
ряз.) , 'плавник рыбы' (ряз. , брян. , арх., ворон., свердл.) (Фи
лин 15, 343, там ж е другие значения; Сл. русск. гов. Новосиб. 
обл. 254; Материалы для словаря русск. донских говоров 9), 
крыла pi. t a n t . 'лопатки' (Словарь русск. донских говоров II, 93), 
укр . крилб ср. р. 'крыло' (Гринченко II , 306), диал. крилб 
' плавник рыбы' (Лексичний атлас Правобережного Ш ш с с я 128; 
Онышкевич 386; Карпатский диалектологический атлас 

8 7 - 8 8 ) , 
ст.-блр. крыло, крило (птица. гибаючи крылами. . . Скарына 1, 
288), блр. крыло ср. р. 'крыло' , диал. крыло то ж е (Тураусш 
слоунш 2, 243), 'плавник у рыбы' (Матэрыялы для дыялектнага 
слоунша Гомельшчыны 259), 'пола' (Слоун. пауночн.-заход. Ье-
ларус1 2, 544). 

Обзор форм см. еще: L. Tesniere RES X I I I , 1933, 57. Против 
допущения чеш. происхождения польск. стар, и диал. krzydlo 
(в отличие от skrzydlo) см. М. Basaj, J . Siatkowski. — Studia z 
filologii polskiej i stowianskiej 8, 12. 
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Вместе с *skridlo (см.), с которым * kridlo находится в до
вольно старых вариантных отношениях, представляет собой про
изводное, образованное с суф. -dlo от несохранившегося глагола 
*skriti, родственного лит. skrieti, skreju ' к р у ж и т ь , носиться кру
гами, летать, парить ' , < и.-е. *(s)krei-. См. еще V Jagic AfslPh 
VII , 1884, 675. Ягич у ж е указал на то, что надо говорить об 
исходной глагольной основе *skrei-y а не *skrid-, представленной 
в лит. skrlsti, skrendu 'летать, лететь ' , с расширением -d-. Не
точно поэтому членение *krid-lo для слав, слова (так см. Fraen-
kel II, 818). Ввиду большей древности формы *skridlo иногда 
объединяют весь слав, материал вокруг одной праформы *skridloy 

см. Miklosich 304 (статьи kridlo отдельно не дает); Slawski I I I , 
240 («krzydtko, krzydlo p. skrzydto»). Однако см. заглавную пра
слав. форму kridlo у Бернекера, даже без отсылки к *skridlo: 
Beriieker I, 615—616 (далее, сюда же др.-исл. skrlda ' скользить ' , 
др.-англ. scrlpan 'идти, двигаться ' , др.-в.-нем. scrltan 'шагать ' ) ; 
T r a u t m a n n B S W 267 (в статье skreid 'летать вокруг ' приводит, 
помимо балт. глаголов, только слав. *kri-dlo, не упоминая *skri-
dlo); Bruckner 497—498, s. v. skrzydto («. .от не существую
щего у ж е у славян *skrzyc 'летать ' .»); Фасмер II , 388—389; 
Machek 2 301 («дослав. *skrei-dhlo-m > праслав. skri-dlo^> kri-dlo»); 
Schuster-Sewc. His t - e tym. W b . 10, 698—699; Shevelov. A pre
history of Slavic 232 (s-подвижное; ср. так у ж е А. А. Потебня 
Р Ф В IV, 1880, 210). О русск. крыло <^ крило под влиянием 
крыть см., вслед за Преобр., Б . М. Ляпунов И О Р Я С X X X , 
1926, 14). 

Балт . название крыла совершенно другое — лит. sparnas, лтш. 
spams, с собственными древними и.-е. соэтветствиями (полное 
балт. соответствие слав. *(s)kridlo— бглло бы лит. *skrieklas — 
в этой функции отсутствует). 

Одной из причин ранней специализации, а затем и вытесне
н и я слав, глагола *skriti (см. выше), за вычетом немногочислен
ных именных производных, было то, что *skriti означало не 
вообще 'летать ' , а только 'летать кругами' , ср. и характерное 
значение относимого сюда же прилаг. *кпиъ (см.), см. Pokorny I, 
936. 

Интересные свидетельства о затемненных следах отражения 
формы с s- начальным также на ю.-слав. территории, а именно 
сербохорв. диал. hrelo, reljln 'птица ' , в аитропонимии — Hrelja, 
Hreljko, Hreljin, см. Skok. E t i m . rje6n. II , 195—196 (автор 
только, кажется, неправ, видя здесь переход kr-^>hr-, скорее 
всего, речь должна идти о более старых отношениях skr- ^> 
ksr- ^> XV-, ср. приводимые также Скоком явные следы начала 
skr- в хорв.-кайк. skrldk; неточно и авторское объяснение форм 
€ отклоняющимся вокализмом корня — krelo (см. выше), в кот. 
надо видеть чередование i: ё, т. е. ei: oi; ср. и *кгёГд*;ъ, выше, 
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но не исходное *(s)qer-dlo, что «по метатезе п л а в н ы х » — т а к 
Скок — дало бы *screlo или *crelo). 

*kr id lbce : болг. крилце ср. р . , ум. 'крылышко' ( Р Б Е ) , диал. крилца 
мн. ' крылья; ло.йо' (Стойчев Б Д I I , 193), макед. крилце ср. р., 
ум. 'крылышко' (Кон.) , сербохорв. krioce ср. р . , ум. 'крылышко' 
(с X V I в., R J A V, 550; РСА X, 577), диал. кгЦсе (Истрия, 
R J A V, 548), krtlce (RJA V, 541; РСА X, 572: крилце), словен. 
krilce ср. р . , ум. 'крылышко' (Plet . I, 467), чеш. стар, kfidlce 
ср. р. 'крыло' (Ko t t I, 816), слвц. kridelce ср. р . , ум. к kridlo 
(SSJ I, 770), др.-русск. крильце, крыльце, крильцо, крыльцо 
ср. р. , ум. к крыло (Сл. о п. Иг . , 24), 'лопатка' (Мат. медиц., 
1014. 1678 г.), 'крыльцо, площадка перед входом со ступенями 
и кровлей' (Кн . п. Моск. I, 304. 1578 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 
8, 95—96), русск. крыльцо ср. р. 'пристройка для входа в виде 
площадки с лестницей, иногда навесом', также диал. крыльцо 
(Филин 15, 346), крильцо 'крыльцо' (калуж. , Ф и л и н 15, 257), 
крыльца мн. ' крылья , крылышки ' (смол., орл,, новг.), 'лопатки* 
(иван., влад., яросл., тул. , волог., костр., ср.-урал. , перм. и др.) 
(Филин 15, 346), 'плечи' (Элиасов 172), крйльцы мн. 'верхняя, 
лопаточная часть спины человека' (Молотилов. Говор Северной 
Барабы 133), укр . крильцё, ум. к крило (Гринченко И, 306), 
блр. диал . крыльцо ср. р . 'крыльцо' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларус1 2, 544), крылцы мн. 'плавники у рыбы' (там же). 

Ум. производное с суф. -ьсе от *kridlo (см.). 
*k r id lb je : сербохорв. диал. крйл>е ср. р . , собир. ' крылья ' (РСА Х г 

572), чеш. kfidli ср. р . 'крыло' (Sbehla se celed' z celeho k. Tyl. 
K o t t VI, 732), др.-русск. крилие, крылье ср. р . , собир. к крыло 
(Ав. Сотв. мира, 670. 1672 г. С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 95), русск. 
диал. крылье, крыльё ср. р . 'крыло птицы' (арх.), собир. 'крылья 
птицы ' (волог., новг., онеж. , арх. , вят. , петерб.), 'ласты белухи 
(арх.), 'боковые сети невода' (южн. , беломор.) (Филин 15, 345). 
укр . диал. крыл'л'а мн. 'поля у шляпы' (А. С. Соколовская. 
Полесские названия одежды и обуви. — Лексика Полесья 294), 
блр. крылле ср. р . ' крылья ' (Блр.-русск.) , также диал. крылье 
ср. р . , собир. (Тураусш слоушк 2, 243). 

Собир. производное с суф. -ь]е от *kridlo (см.). 
* k r i k a t i : макед. крика ' кричать ' (И-С), сербохорв. крйкати 'прон

зительно кричать ' (РСА X, 561), словен. krikati, krtkati кри
чать ' (P le t . I, 467), чеш. стар, krikati ' кричать ' , производное 
ст.-чеш. kfikava ж . р . 'крик, ропот' (Gebauer I I , 145), слвц. 
krikal" ' кричать ' (SSJ I, 770), в . -луж. kfikac 'пронзительно 
кричать ' (Pfuhl 286), н . -луж. ksikas 'кричать, покрикивать^ 
(Muka SI. I, 728), ст.-польск. krzykac 'кричать, бранить, ругать 
(SI. s tp . I l l , 414; SI. polszcz. X V I w. , X I , 331), также польск. 
диал. krzykac (SI. gw. p. I I , 496), словин. kfdkac (Lorentz. Po
mor. I, 389), kfikac (Sychta II , 271), др.-русск. , русск.-цслав. 
крикатит ' бранить , кричать ' ( Ж . Андр. Юрод. — В М Ч . Окт. 
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1—3, 96. X V I в. ~ X I I в. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 57; Срезнев
ский I, 1323), русск. диал. крйкать, крйкать 'говорить громко, 
на повышенных нотах; кричать ' (онеж., арх. , волог.), 'издавать 
резкие, отрывистые звуки (о крике ворона, лебедя, гуся ) ' (смол., 
арх., олон., моек.), 'хрюкать (о свинье) ' (ряз.), ' скрипеть ' (ряз.) 
(Филин 15, 254), укр . диал. крйкатъ 'кричать (об индюке) ' 
(Лисенко. Словник пол'юьких говор1в 107), ст.-блр. прикати 
' кричать ' (Скарына 1, 285). 

Глагол на -atit соотносительный с *кпкъ (см.). 
* k r i k n q t i : болг. (Геров) крйкнж ' крикнуть ' , макед. крикне ' крик

нуть (о птице) ' (И-С), сербохорв. прйпнути ' в скрикнуть , прон
зительно крикнуть , закричать ' (РСА X, 561—562; R J A V, 538— 
539), словен. krikniti ' крикнуть ' (Ple t . I, 467), ст.-чеш. kfiknuti 
' крикнуть ' (Cejnar. Ces. l egendy 271), чеш. kriknouii, слвц. krik-
nut' 'пронзительно к р и к н у т ь ' (SSJ I, 770), ст.-польск. krzyknqc 
' крикнуть ' (Si. s tp. HI , 414; SI. polszcz. X V I w., X I , 333), 
польск. krzyknqc ' крикнуть ' (Warsz . I I , 596—597), диал. ksik-
nunc (Gornowicz. Dial , malborski II , 1, 195), словин. kfiknoyc 
(Lorentz Slovinz. W b . I, 504), kriknqc (Sychta I I , 271 ; R a m u l t 
82), kfikngc (Lorentz . Pomor . I, 391), др.-русск. крикнути 'крик
нуть, закричать ' (Пов. прихож. на Псков 2 , 144. X V I I в. ~ X V I в.), 
'прокричать (о петухе) ' (Рим. д., 266. 1688 г.) (СлРЯ X I — 
X V I I вв. 8, 57), русск. крикнуть, диал. крикнуть 'созвать со
седей на помочь' (горьк., Ф и л и н 15, 254), укр . крикнути ' крик
н у т ь ' (Гринченко II, 308), блр. крыкнуцъ, также диал. крыкнуць 
' крикнуть ' (Тураусю слоушк 2, 242). 

Глагол на -ngti, производный от *krikati, *krikb (см. s. v . ) . 
*кпкипъ: польск. диал. krzykun м. р . ' крикун ' , krzykunia ж . р . 

' к р и к у н ь я ' (SI. gw. p. II , 496; Warsz . I I , 597), др.-русск. кри-
кунъ м. р. 'тот, кто громко кричит, крикун ' (Росп. лошадям, 
139. 1666 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 57), русск. крикун м. р. 
' крикливый человек', диал . крикун м. р. ' загонщик на охоте' 
(новг., Ф и л и н 15, 256, там же некоторые частные значения; 
Словарь русск. гов. Новосиб. обл. 250), блр. диал. крыкунм. р . 
'крикливый человек' (Матэрыялы для дыялектнага слоушка Го-
мелынчыны 259). — Ср. еще явно контаминативные чеш. kfikloun 
м. р. ' к р и к у н ' (Ko t t I, 817), слвц. krikVun то же (Kalal 273). 

Имя деятеля, производное с суф. -ипъ, ср. *кпкъч *krikati4 

*kricati (см. s. v.) . 
*кпкъ: цслав. крикъ м. p . clamor (Mikl.), макед. крик м. р . ' крик , 

выкрик ' (И-С), сербохорв. крик м. р. ' крик ' (РСА X, 560—561 ; 
R J A V, 538: с X V I в.), словен. krik м. р . ' крик , к р и к и ' (Plet . I, 
467), чеш. krik м. р. ' крик ' , слвц. krik м. р . то ж е (SSJ I, 770) , 
в . -луж. krik м. р. ' крик ' (Pfuhl 286), н . -луж. ksik м. р . то ж е 
(Muka SJ. I, 728), ст.-польск. krzyk м. р. 'крик; вопль, стенание ' 
(SI. s tp . I l l , 413—414; SI. polszcz. X V I w., XI , 3 2 9 — 3 3 1 ; Лек-
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сикон 1670 г., л. 88 об.), польск. krzyk м. р. ' крик ' (Warsz. II, 
596), диал. ksik с плач ' (Kucala 169), ksik м. р. г крик, зов' (Gor
nowicz. Dial, malborski I I , 1, 195), krik м . p. 'плач, крик' 
(Sychta . Slown. kociewskie II , 95), словин. krak м. p. (Lorentz 
Slovinz. W b . I, 498), krek, krik м. p. (Sychta I I , 270), др.-русск. 
крикъ м. p. 'крик, громкое восклицание' (1382 г . — М о с к . лет., 
209. С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 57; Срезневский I, 1323), русск. 
крик м. р. 'громкий резкий звук голоса, громкое восклицание' , 
диал. крик, крык м. р. 'громкий, резкий возглас7 (печор., олон., 
онеж., мез., арх., волог., новг., костр., перм.), 'плач, рыдания; 
вопли' (костр., ряз.) (Филин 15, 254), укр . крик м. р. 'крик' 
(Гринченко II , 305), ст.-блр. крык, крик (Скарына 1, 288), блр. 
крык м. р. ' крик ' , также диал. крык м. р. (Тураусш слоушк 2, 
242), 'жалоба' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус} 2, 543). 

Наиболее очевидно объяснение *кНкъ как отглагольного имени, 
ср. *krikati, *kricati (см. s. v . ) . Все гнездо в целом — звукопод
ражательного происхождения. См. Machek 2 301 ; Slawski I I I , 240; 
Schuster-Sewc. Hi s t . - e tym. W b . 10, 699. На этом основании те
ряют смысл и.-е. сравнения, которые традиционно приводятся 
в ряде словарей, см, Berneker I, 616—617; Фасмер II , 376 — 
377 (приводит, как и Бернекер, ряд и.-е. звукоподражаний — 
лит. kryksti 'пронзительно кричать ' , krikseti 'покрикивать ' , лтш. 
krlklis ' крикун . ' греч. xpi£o> 'трещать, скрипеть ' , др.-исл. hrikja 
' скрипеть ' и др.); Б Е Р III , И . Довольно еще популярно сбли
ж е н и е Бругмана — слав. *кпкъ и лат. crimen 'преступление 
как 'обвинение' < *crlcsmen (К . B r u g m a n n IF IX, 1898, 353— 
354; Walde-Hofm. I, 291), однако лат. слово, скорее всего, не 
имеет сюда никакого отношения, будучи этимологически тож
дественно греч. xpljxoc 'судебный пригозор' , ср. сюда же лат. 
dis-crimen 'промежуток; различие, различение; решение ' 

* k r i n a / * k r i n b : болг. крипа ж . р. 'деревянный цилиндрический со
с у д — мера для зерна' ( Б Т Р ; Геров), также диал. крипа ж^ Р-
(М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 240), крип а 
(М. Младенов Б Д II I , 93), крйнъ ж . р. (Т. Бояджиев . Гюмюрд-
жинско. — Б Д VI, 45), сербохорв. стар, krina ж . р. 'мера для 
зерна; чаша' (до X V в., см. R J A V, 549), диал. крйгъа, ж . Р-
'деревянная посуда с круглым дном как мера для зерна' (РСА X, 
576), словен. krinja ж . р. 'мучная кадка ' (P le t . I, 468), н . -луж. 
ksina ж . р. 'чаша, чашка' (Muka SI. I, 729), др.-русск. , русск.-
цслав. крина ж . р . , кринъ м. р. 'сосуд' (Ея. X I I п. Map. IV. 
21), 'хлебная мера' (П. отреч. I, 178. 1477 г,) (СлРЯ X I — X V I I вв. 
8 , 5 8 ; Срезневский I, 1 3 2 4 ) . — С р . сюда ж е производные ст.-
польск. krzynow, род. ц. -owu, м. р. 'деревянная миска ; с о 
слав, к^иыицл ж . p. иВрса, TUVOCC, ашрлю;, ca t inus , urna 'кувшин 
{Supr., Mikl. , Sad., SJS) , болг. криница ж . р . , ум. от крипа 
^Геров), сербохорв. стар., диал. krinica ж . р. , ум. 'тарелка, гли-
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няная миска' (Дубровник, X V I , X V I I вв., R J A V, 549), словен. 
krinj'ica ж . р. 'посуда для муки ' (PJet. I, 468), диал. krnica ж . р. 
'долбленая деревянная посуда' (М. Jagodic-Makarovic . Zibelka па 
S lovenskem.—Slovensk i etnograf X I I , 1959, 12), в . -луж. kfinca 
ж . р. 'коробка, масленка' (Pfuhl 286), н . -луж. ksinica ж . р. 
'миска, ступка; масленка' (Muka SI. I, 729), др.-русск. , русск.-
цслав. криница, креница, крыница ж . р. 'поднос, блюдо' (Хрон. 
Г . Амарт. 233. X I I I — X I V вв. ~ X I в.), ' глиняный горшок' 
( К н . расх. Корел. м. № 937, 44 о б . — 4 5 . 1563 г.) (СлРЯ X I — 
X V I I вв. 8, 58), русск. диал. криница ж . р. ' кринка , горшок' 
(твер., пек., Д а л ь 3 II, 498). 

Мы сохраняем миклошичевекую традицию раздельной подачи 
*krinaj*kririb 'сосуд' и *krinica 'родник, колодец' (см. Miklosich 
140) с попыткой развернутой аргументации, которая, как из
вестно, у Миклошича отсутствовала, как, впрочем, и этимология тоже. 
Указанное отсутствие аргументов способствовало тому, что в даль
нейшем эти формально и как будто понятийно близкие слова 
начали этимологически отождествлять, см. B e r n e k e r I, 617: 
krina; krinica (о-кгтъ). Бернекер, кстати, специально высказы
вается против разделения названий миски, сосуда и названий 
колодца, родника, ссылаясь на толкование слова криница у Д а л я : 
'колодец на водяной жиле , куда вставляется бочка, чан . ' Далее, 
On ж е называет в качестве возможных семантических мотивов 
такого переноса значение 'яма (с водой)\ со ссылкой на названия 
П Р У Д 0 В и ям с водой от названий сосудов в разных языках. 
Подобные переносные употребления, конечно, вполне возможны, 
хотя нетрудно заметить, что так (по названиям широких сосудов, 
мисок) получают названия скорее в о д о е м ы , а не родники и 
колодцы (другие семантические аналогии с нем. Brunnentrog 
'корыто у колодца', Brunnenkasten 'колодезный ящик = сруб ' 
у Бернекера еще меньше подходят, что видно у ж е из значений 
слов). Примерно так ж е см. Фасмер II , 377—378, который объ
единяет русск. криница и кринка, крынка, ссылаясь на связь 
лат. cisterna с cista ' ящик , резервуар ' ; повторяя, вслед за Б е р -
некером, единственное внешнее сравнение с лат. scrlnium ' круг
лый футляр ' , он указывает и на сомнения в словаре Вальде-
Хофмана. По всей видимости, лат. scrlnium как культурный тер
мин лучше оставить в стороне. Далее, см. так ж е Stawski I I I , 
199—200 (krynica 'родник, источник') , 243 (krzynow 'деревян
ная миска, вид корытца') ; Skok. E t i m . rjecn. I I , 196; Bezla j . 
E t i m . slovar sloven, jez. I I , 93 (krinja 'сосуд' < и.-е . *(s)ker-
'резать ') , 97 (krnica 'водоворот, омут' , отождествляет с предыду
щим); Б Е Р III , 13; Schuster-Sewc. Hi s t . - e tym. W b . 10, 7 0 0 — 7 0 1 . 

Д л я суждений об этимологии слова важно указать на наличие 
довольно развитого словообразовательного гнезда — *Arma, *кНпъ, 
*кгтоиъ, *krinica (примеры — выше), далее — *кгтъка (см.), 
сюда ж е префиксальное *оЪкНпъ (см.). Отношения обнаруживают 
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активный характер, но праслав. возраст вполне вероятен. Вообще 
говоря, формы *krina, *кппъ, *krinovb, *кгтъка, *6ЬкНпъ везде 
обозначают только посуду, а значения 'колодец, родник" у них 
не встречаются. Значения этого последнего рода характерны 
только для *krinica и вариантов. Далее, *krina, *кгьпъка с их 
значениями 'сосуд, горшок' типичны, например, для собственно 
великорусских диалектов и нехарактерны для украинского. При
водимое обычно в словарях — без указания источника — укр. 
крйновка 'вид сковороды' отсутствует в словаре Гринченко. На
оборот, *krinica/*krbnica 'колодец, родник' исключительно ха
рактерно для украинского (а также для белорусского), тогда как 
из русск. диалектов этим словом затронуты главным образом 
южн. и зап. говоры. Подробнее об этих словах и их ареальной 
дистрибуции, обычно упускаемой из виду другими авторами, см. 
Трубачев. Ремесленная терминология 221 , 222 и сл. Ю.-слав. 
формы вроде словен. krnica обычно объясняют синкопой перво
начального *krinica, но последняя праформа не подходит для 
укр. фактов: укр . диал. кирниця, керниця правильно объяснимы 
только из формы со слогообразующим плавным типа *кгъп1са[ 
*кгътса, из которой могло получиться и регулярное укр. кри-
ниця. Реальность особой праформы *кгътса1*кгъпЬса для назва
н и я источника, колодца представляет в новом свете и ю.-слав. 
якобы синкопированные формы. Выдвигая для *кгШса1*кгътса 
'родник, колодец' особую этимологическую гипотезу — субстан
тивация с суф. -ica первоначального прич. прош. страд. *кгъпъ1 
кгъпъ 'выкопанный, вырытый' (Трубачев. Указ . соч., 224), мы 
видим целесообразность раздельной лексикографической трактовки 
этих названий и названий сосудов с основой *krin-. Что касается 
этимологии этой последней (в *krina, *кгтъ, *кгтоиъ, *krinica, 
*кппъка), то вряд ли окажется удовлетворительной однозначная 
атрибуция к и.-е. *кег- 'резать, вырезать ' (ср. Machek 2 413: 
okfin) при поддержке констатации значений 'долбленая деревян
ная посуда' у некоторых слов этого гнезда. Эти значения вполне 
могут оказаться непервоначальными. Керамические значения про
изводных типа * й г - т - явно более древни, ср. связь их со зна
чениями и формами *кег-п- (*сегпъ, *сегепъ, см.), *кег-р- (*сегръ). 
В них просматривается и органическое родство с семантикой 
плетения, только она может объяснить модель *оЬ-кппъ, парал
лельную более продуктивному *оЬ-кг$ъ (см.), тоже название 
сосуда. 

*kr in ica /*krbnica : словен. krnica ж . р . 'глубокое место в воде, 
омут; водоворот' (P le t . I, 474), диал. krnica (. . . tece ро vsej 
globini hise ozka krnica ali stiskalnica. Narodopisje Slovencev I, 
84), чеш. Kfenicnd, местн. название, Profous II , 386, см. там же , 
399: Krinec, стар. Krinice, где сближение с русск. krinica 
'родник, источник') , полаб. kreneica 'источник' (Rost 394), польск. 
krynica, стар, krzynica, диал. kiernica ж . р. 'источник, родник; 
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колодец, пруд ' (Warsz. I I , 585; SI. gw. p. II , 490), др.-русск. 
крины, крынхл ж . р . 'источник воды, родник' (X. Д а н . иг. , 40. 
1496 г. ~ 1113 г. Срезневский I, 1325; С л Р Я X I — X V I I вв. 
8, 58), криница, крыница ж . р . 'источник' (1150 г. — Ипат. 
лет., 412. С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 58), русск. диал. криница, 
крыница ж . р . 'ключ, родник' (смол., курск. , ряз . , твер. , донск.), 
'ручей ' (курск.) , 'мелкий колодец, небольшая ямка с грунтовой 
водой, в которую ставится бочка или чан' (твер., курск. , крас-
нояр., смол., новосиб., ворон.) (Филин 15, 257), криница, кре-
нйца 'ключ, родник, мелкая копань, колодец на водяной жиле , 
куда вставляется бочка, чан ' (юж., зап., твер. , Д а л ь 3 I I , 498), 
укр . кринйця ж . р . 'ключ, родник, источник' (Гринченко И, 
306), также диал. криница (А. С. Лысенко. Словарь диалектной 
лексики северной Житомирщины. —Славянская лексикография 
и лексикология 30; Лисенко. Словник пол1сышх говор1в 107), 
кирнйца, кгрнйца (Матер"али до словника буковинських гов1рок 4, 
39), ст.-блр. криница (Изъ криници течаше вода. Скарына 1, 
285), блр. крынща ж . р . 'источник' , диал. крынща ж . р . ' не 
большой водоем близ выхода подземных вод; трясина ' (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус] 2, 544), 'источник, родник' (Тураусш 
слоушк 2, 243; Янкова 168). 

О заимствовании польск. krynica из укр . см. Y . Serech-Sheve-
lov. — Word 8, № 4, 1952, 341 ; S. Urbai iczyk. — Stud ia l ingui -
stica in honorem Th . Lehr-Splawiriski 441 . 

К а к у ж е указано под *krinaj*krinb (см. выше), *krinical*krbnica 
с характерными значениями 'родник, колодец' представляет собой 
производное с суф. -ica (субстантивация) от древнего прич. 
прош. страд. *кгъпъ от незасвидетельствованного глагола со зна
чением 'копать, рыть ' (от и.-е. *кег-), ср. аналогичное первона
чально причастное (в и.-е. плане) *ръ1пъ (см.) <^ *pldnos, глагол 
для которого также в слав, не сохранен. Прочие этимологии 
для *кгътса менее вероятны. См. карту 3. 

См. еще из литературы: W . J . Doroszewski P F 13, 1928, 143; 
Otrebski . S tudia indoeuropeis tyczne 16 (неверное с б л и ж е н и е 
с греч. диал. XGODVO; ' И С Т О Ч Н И К , родник') ; F . Bezlaj . S inon ima za 
pojem 'locus fluminis profundior' . — SR V — V I I , 1954, 140; Bezla j . 
Slovenska vodna imena I, 310; Shevelov. A prehis tory of S lavic 
323 (неправдоподобное объяснение укр . кринйця 'колодец, источ
ник ' как родственного *kroma (см.) и лит. krimsti, kremtu ' грызть , 
кусать ' ) . 

* к г т ъ к а ' : болг. кринка ж . р . , ум. от крина (Геров), сербохорв. 
диал. (Дубровник), крйнчица ж . р . 'мисочка' (ср. и РСА X , 
576), чеш. krinka ж . p . 'd ie Strohschiissel ' (Ko t t V I , 734), н . - л у ж . 
ksinka ж . р . , ум. 'чаша, чашка' (Muka SI. I, 729), др.-русск. 
кринка ж . р. ' г л и н я н ы й горшок, кринка ' ( К н . прих.-расх. 
Ант. м. № 1, 28 об. 1575 г. С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 58), русск. 
диал. кринка, крынка ж . р . ' глиняная , стеклянная или дере-
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Карта 3 . 1 — * k r i n a 'посуда* и производные; 2 — * к г Ш с а 1 * к т ъ п г с а 'источник» 
колодец', 'омут*. 

вянная посудина для хранения молока' (куйбыш., новосиб., 
том., ряз . , иван. , пек. , тул.) , 'посуда, в которой готовится опара, 
чаще из пшеничной м у к и ' (яросл., волог., арх.) , 'глубокая та
релка ' (курск.), 'шайка для мытья в бане' (иркут.) (Филин 15, 
258—259) , 'горшок, обвитый берестою' (вят,, Опыт 93), блр. 
диал. кринка ж . р . 'горшок; миска; кружка ' (Матэрыялы для 
дыялектнага слоунша Гомелынчыны 259; Янкова 168). 

Ум. производное с суф. -ъка от *krina (см.). 
* k r i t i : др.-русск. , русск.-цслав. к^ити 'купить ' (Никон. Панд, , сл. 
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15. X I I — X I V вв. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 59; Срезневский I, 
1325). 

Родственно *кгъпуИ (см.); слав. *kriti продолжает и.-е. *кцге1-/ 
*№ri~, основа наст, времени на -je-y более древняя, чем презенс 
*kri-ne-, обобщенный в *кгъпдИ, хотя последний тоже представ
лен в и.-е. языках с древнего времени. См. P . Tedesco. Slavic 
ne-presents from older je- presents. — Language 24, 1948, № 4, 
348. Далее , родственно др.-инд. krlndti 'покупать ' , др.-ирл. 
crenim то ж е , греч. irpiajxat. Балт . не сохранил глагола, но об
наруживает производные — ст.-лит. krienas (засвидетельствован 
род. п. ед. krieno) ' деньги , плата' , лтш. kriens 'подарки жениха 
невесте, родителям и друзьям ' , см. Fraenkel 1, 297. Похоже, 
что в лит. krienas (балт. *kreinas) представлено старое прич. 
прош. страд, на -по-, а в лит. kraltis 'приданое' — производное 
отглагольное имя с корневой апофонией ei: oi. Ср. в общем верно 
об отношении слав. *кгъпдИ— лит. kraltis у ж е Berneker I, 633 . 
Напротив, едва ли верно осмысление как первоначального 'кор
зина ' (Fraenkel I, 287). Из слав, глаголов 'покупать' — *kritij 
*krbngti, *reniti (см.) и *kupiti (см.) — *kriti является самым 
древним и, наоборот, *kupiti — самым молодым и заимствован
ным (из герм.). См. Vai l lan t . G i a m m . comparee I I I , 304. По
пытка Бенвениста определить исходное значение и.-е. */c"rz-
как 'завершать сделку купли ' (Е. Benvenis te . Le vocabulaire des 
ins t i tu t ions indo-emopeemies J, 125—128), пожалуй, недостаточна, 
ведь речь идет об и.-е. а р х а и з м е , поэтому, при всех возмож
ных возражениях (к11-: /с-?), заслуживает внимания возведение 
и.-е. №гЫ- 'покупать ' к *(s)ker- 'резать'- (см. Е. W . Fay A J P h 
X X V I , № 4, 1905, 382—383), вспомним роль зарубок именно 
в примитивных расчетах и торговле. 

См. еще из литературы: A. MeiJlet MSL 8, 1893, 297; Ot reb-
ski . S tud ia indeein opcb tyczne 142 (русск.-цслав. к^лиути сбли 
жает с лит. pifkti ' купить ' , предполагая мену р: к); Фасмер IJ, 
371—372: кренуть; Р о к о т у I, 648; Chantra ine. Dict ionnaire 
e tymologique de ia langue g iecque III , 938; Mayrhofer I, 279. 

* к п \ а к ъ : болг. кривак м. р. 'кривое дереЕО, дубина, клюка' (Ге
ров), диал. кривак м. р. 'пастушеская палка' (Д. Евстатиева. 
С. Тръстеник, Плевенско. — Б Д VI , 187; К . Стойчев. Тетевенски 
грЕор. — СбНУ X X X I , 189), 'палка' (Колев Б Д III , 302; С. Ко-
вачев. Троянският говор. — Б Д IV, 207), макед. кривак м. р. 
'пастушеская палка, загнутая на конце' (Кон.), сербохорв. кри
вак м. р., род. п. -ака, то ж е (РСА X, 525), чеш. kfivdk м. р . 
'складной н о ж ' (Kot t I, 818; S\ erak. Karlov 120; Gregor. 
Slov. s lavk.-bucov. 84), слвц. krivdk м. p. 'кривой нож' (SSJ I, 
771 — 772), в . -луж. kfiwak м. p. 'кто-либо кривой, согнутый' 
(Pfuhl 286), п . -луж. ksiwak м. р. 'кривая гряда, кривое 
поле, кривая нива; кривой ров или поток; кривой п р у д ' (Muka 
SI. I, 730), польск. krzywak м. р. 'загнутый рычаг', (диал.) 
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'палка, посох с загибом у верхнего конца' (Warsz . II , 597; 
SI. gw. p. II , 498), укр . диал. кривак м. р. 'кривое дерево 
(срубленное)' (Вх. З н . 23 , см. Гринченко II , 303). 

Производное с суф. -акъ от прилаг. *кпиъ (см.). 
*k r iva t i (s£): болг. диал. крива съ 'изгибаться , искривляться ; по

казывать язык ' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — 
Б Д VI , 187), сербохорв. крйвати, крйвати 'ковылять, перева
ливаться при ходьбе, хромать; перевешивать на одну сторону' 
(PGA X, 526—527; R J A V, 566: 'искривлять , искривляться ' , 
с X V I I I в.), чеш. krivati 'искривлять , г н у т ь ' ( K o t t I, 818), 
слвц. krivat' 'ковылять, припадать на одну ногу ' (SSJ I, 772), 
польск. диал. krzywac 'щупать кур, гусей, проверяя, есть ли 
у них яйца; проверять улов' (SI. gw. p. II , 497), укр . диал. 
крйвати 'хромать, ковылять ' (Онышкевич 383; Матер*али до 
словника буковинських говзрок 6, 95). 

Глагол на -atiy производный от прилаг. *krivb (см.). Ср. па
раллельное лит. kreivuoti 'изгибать, искривлять ' от *kreiuas 
' кривой ' . 

*k r ive t i : болг. кривее ми безл. 'мне делается неприятно, тяжело ' 
( Б Т Р 3 ) , сербохорв. krivjeti ' гнуться в одну сторону' (RJA V, 
572), чеш. kriveti ' гнуться , искривляться ' (Ko t t I, 818: «в Сло
в а к и и — 'прихрамывать '») , диал. krivaV (kriveti) 'хромать' (Ваг-
tos. Slov. 164), слвц. krivief 'делаться кривым' (SSJ I, 772), 
в . -луж. kriwjec то же (Pfuhl 287), польск. krzywiec 'делаться 
кривым, горбиться ' (Warsz . II , 598), словин. kravjduc (Lorentz 
Siovinz. W b . I, 500), русск. диал. криветь ' становиться хромым' 
(пек., Опыт 93 ; Филин 15, 242). 

Глагол на -ell, производный от прилаг. *кгиуъ (см.). 
*kr iv ica : цслав. криьицд ж . p. culpa, c r imen (Mikl.), болг. крйвица 

ж. р. 'вина; злодеяние ' (Младенов Б Т Р ; Геров: 'кривда, вина ' ) , 
крйвица ж . р. 'маленькие загнутые перья в хвосте селезня ' 
(СбНУ X I V , 203), кривйцъ ж . р. то же (Ралев Б Д V I I I , 138), 
кривйца ж . р. 'кудри; загнутое перо из хвоста у т к и ' (Хитов 
Б Д IX, 270), кривйца 'топорик' (Швецова. Словарь говора села 
Твардицы 90), кривйца ж . р. 'столярный топорик с бородкой, 
лезвие которого сидит криво' (Зеленина Б Д X, 132), кривйцъ 
ж. р. то ж е (П. И. Петков. Еленски речник. — Б Д V I I , 71), 
кривйцъ ж . р. 'часть конской у п р я ж и ' (П. Китипов . Казан-
лъшко. — Б Д V, 124), макед. кривйца ж . р. ' вина ' (И-С), сербо
хорв. кривйца, крйвица ж . р. 'вина, проступок, преступление; 
кривда, несправедливость' (РСА X, 533; R J A V, 567—568), 
диал. крйвица ж . р. 'болезнь рахит' ; ' кривая палка' (там же) , 
krivica ж. р. 'вина, проступок' (Hras te—Simunov ic I, 461), сло
вен. kririca ж . р. 'что-либо кривое; рахит; несправедливость, 
кривда' (Plet . I, 469), kriuika ж . р. 'кривое дерево' (там же), 
чеш. krivice 'рахит, болезнь размягчения костей' ( K o t t VI , 736), 
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диал. kfivice 'жердь , укрепляющая кровлю' (Bartos. Slov. 164), 
Kfivice, местн. название (Profous II , 403), слвц. krivica ж . p . 
' кривая палка; санный полоз; болезнь рахит' (SSJ I, 772), диал. 
krivica ж . р . 'часть саней ' (PaJkovic. Z vecn. sJovn. Slovakov 
v Mad'ar . 338), в . -луж. kfiwica ж . p. 'что-либо кривое, загну
тое' (Pfuhl 287), полаб. kraivaica ж . р. ' залив, заводь' (Rost 394: 
kreiveica ' и згиб ' ; Po lansk i—Sehner t 83, с реконструкцией ^kri
vica), польск. krzywica ж . р . 'болезнь рахит ' (Warsz. I I , 598), 
также диал . (SI. gw. p . I I , 498), русск. диал. кривйца ж . р . 
'измятая и перепутанная солома после молотьбы или вязки сно
пов' (смол., Ф и л и п 15, 243). 

Производное с суф. -ica от прилаг . *krivb (см.), точнее — от 
формы *kriva ж . р . , субстантивация последней. 

*k r iv ina : цслав. КРИБИМЛ ж . p . G X O X I O T T J C , cu rva tu ra (Mikl.; S J S : pra-
v i tas , perversi tas 'зло, подлость, несправедливость') , болг. кри
вича ж . р. 'кривда; кривизна ' (Геров), диал. кривича ж . р . 
'неправда' (Стойчев Б Д I I , 193), кривича ж . р. ' вина ' (Шкли-
фов Б Д V I I I , 257), макед. кривича ж . р. 'поворот, изгиб (до
роги и т. п.) ' , 'несправедливость, неправда, кривда ' , 'вина, ви
новность' (И-С), также диал. krivina ж . p. (Malecki 54), сербо
хорв. кривйна ж . р . 'изгиб; вина, провинность' (РСА X, 530— 
5 3 1 ; R J A V, 568—570), словен. krivina ж . р. 'изгиб; что-либо 
кривое; несправедливость, кривда ' (Plet . I, 469), ст.-чеш. Kri
vina, название леса, горы (Ст.-чеш., Прага), чеш. krivina ж . р . 
' кривизна ' (Ko t t I, 818), диал. krivina 'полоз' (Siatkowski. Dial . 
Kudowy 59), слвц. диал. krivina ж . р. 'кривое дерево; кривизна; 
загнутый конец санного полоза' (Диалект. , Братислава) , в . -луж. 
kfiwina ж . р. 'кривизна, скос' (Pfuhl 287), kreiveina 'изгиб, 
кривизна ' (Rost 394), др.-русск. , русск.-цслав. кривича ж . р. 
'изгиб , кривизна ' (Врун. Толк, псалт., 430 об. X V I I в. ~ 1535 г.), 
'неправда, ложь, несправедливость' (ВМЧ. Ноябрь 13—15, 923. 
X V I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 53), русск. диал. кривича ж . р . 
'искривление , кривизна; извилина ' (смол., яросл., твер. , иск., 
ряз . , моек.), 'изогнутая , искривленная палка, дерево' (моек.) 
(Филин 15, 242; Д а л ь 3 II , 496; Словарь говоров Подмосковья 
236), ст .-укр. кривича ' кривизна , изгиб, поворот' (XVII I в., 
Картотека словаря Тимченко), укр . кривича ж . р. 'кривизна ' 
(Гринченко II , 304), ст.-блр. кривича (Скарына 1, 284), блр. 
диал. крывгча ж / р . 'кривое дерево' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларус! 2, 540), крьШчы мн. 'боковые жерди в саиях-розваль-
нях ' (там же) . 

Производное с суф. -ina от прилаг. *кгиъ (см.). 
k r iv i t i (s£): болг. кривя ' идти непрямо; хромать; изгибать; иска

жать ; лгать ' ( Б Т Р ; Геров: крив\к)у диал. кривим 'хромать' 
(Божкова Б Д I, 252; Гълъбов Б Д II , -87), криви то же (Т. Стой
чев. Родопски речник. — Б Д V, 182), крйве се 'передразнивать ' 
(Народописни материали об Разложко. — СбНУ X L V I I I , 469), 
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макед. криви 'изгибать; поворачивать, сворачивать (в сторону); 
кривить, искривлять; хромать; винить, обвинять ' (И-С), сербо
хорв. крйвити 'делать кривым; строить рожи, кривлять , гри
масничать ' , (диал.) 'хромать' (РСА X, 531—533), 'обвинять ' 
(RJA V, 571—572), диал. kriviti se 'плакать ' (Mas. 437), krlvlt 
' гнуть ; винить ' (Hras te—Simunovic I, 461), словен. kriviti 
'искривлять; винить , обвинять ' (Ple t . I, 470), чеш. kriviti 'де
лать кривым, изгибать ' , слвц. krivif то ж е (SSJ I, 772), в.-луж. 
kfiwic 'искривлять , гнуть ' (Pfuhl 287), н . -луж. ksiwis 'кривить, 
изгибать ' (Muka S i I, 730), ст.-польск. krzywic 'делать кривым; 
искажать, подделывать' (SI. polszcz. X V I w., X I , 344), krzywic 
sie 'кривиться, выгибаться ' (там же) , польск. krzywic 'делать 
кривым, искривлять ' (Warsz. II , 598), также диал. krzywic (sif) 
(Kucala 44), словин. kfevic ' кривить , искривлять ' (Sychta II , 
275; R a m u i t 81), krd»jic, kflevjic (Lorentz Slovinz. W b . I, 499, 
503), др.-русск., русск.-цслав. крйвити 'искривлять , придавать 
неправильную форму' (Суб. Мат. IV, 215 . 1666 г.), 'поступать 
неправильно' (ВМЧ," Ноябрь 13—15, 1066 г. X V I в.) (СлРЯ 
X I — X V I I вв. 8, 53), русск. кривить 'искривлять , выгибать ' , 
диал. кривить 'искривлять, выгибать ' (арх.), 'наклонять ' (арх.), 
'уклоняться в сторону от дороги; сбиваться с прямого пути ' 
(арх.), 'обманывать, нарушать обещания, лгать ' (арх., влад., 
новоросс.) (Филин 15, 242), 'говорить неправду' (Картотека Сло
варя рязанской Мещеры), кривиться 'перекашиваться; накре
ниться ' (смол.), 'морщиться от боли или неприятного ощущения ' 
(смол.), 'передразнивать, дразнить, кривляться ' (новоросс.) (Фи
лин 15, 243), укр . крйвити ' кривить; поступать несправедливо' 
(Гринченко II , 304), кривйтися 'искривляться; кривиться, делать 
гримасу' (там же), ст.-блр. крйвити (Скарына 1, 284), блр. 
крывщь ' кривить ' , диал. крывщь 'наносить обиду, поступать 
несправедливо' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 2, 540), кры-
вщца 'смотреть косо' (там же) . 

Глагол на -Ш, производный от прилаг. */сг^;ъ (см.). 
*kr iv izna : чеш. диал. kfivazna 'хромой человек' (Ko t t . Dod. 

k Bar t . 45), kfivajzna ж . p. 'часть больших саней' (Gregor. 
Slov. slavk. -bu6ov. 83), в . -луж. kfiwizna ж . p . ' и з г и б , кривизна ' 
(Pfuhl 287), польск. krzywizna ж . p . 'кривизна, изгиб ' (Warsz. 
I I , 598), словин. kfdvjizna ж . p . (Lorentz Slovinz. W b . I, 500), 
др.-русск. кривизна ж . p. 'неровность; уклон, искривление рель
ефа' (?) (Гр. Дв . I, 281 . 1586 г.), 'несправедливость, неправота' 
(Палея Толк . 1 193. 1406 г. с/э X I I I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 
8, 53), русск. кривизна ж . р. 'искривленность, перекошенность; 
искривленное, кривое место', блр. крывгзна ж . р . 'извилина 
(Байкоу—Некраш. 152). 

Производное с суф. -izna от прилаг. *krivb (см.). 
*kr iv ja t i (s£): сербохорв. диал. кривл>ат 'хромать' (Крйв/ье ми неку 

беду ова крава. Елез. I), krevjat 'медленно ходить, еле таскать ноги 
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(Ka. 394), др . -русск. кривляти 'поступать вопреки справедливости' 
(Ефр. Отразит, п и с , 99. 1681 г. СлРЯ X l ^ X V l l вв. 8, 54), русск. 
кривляться 'делать неестественные телодвижения, ужимки , гри
масы' , диал. кривлять 'хромать ' (пек., калуж. , смол., горьк.), 
с идти или ехать, сбиваясь с прямого пути то в одну, то в другую 
сторону' (олон.), ' говорить ложь, неправду' (твер., пек.) (Филин 15, 
244), 'делать повороты (о реке) ' (Картотека Печорского областного 
словаря), krivVaV 'хромать ' (Slown. starowiercow, 123), крив
ляться 'чувствуя себя нездоровым, плакать и капризничать ' 
(олон., смол.), 'делать изгибы (о реке) ' (ср.-урал.) (Филин 15, 244). 

Итератив-дуратив от глагола *kriviti, см. -j-ati). 
*krivobokb(jb): сербохорв. редк. кривобок, -а, -о 'кривобокий, ис

кривленный ' (РСА X, 535), чеш. kfivoboky 'кривобокий' (Ko t t I, 
819), польск. krzywoboki то ж е (Warsz . I I , 599), др.-русск. кри
вобокий, прилаг . 'кривобокий' (А. хоз. Mop. I, 74. 1667 г. С л Р Я 
X I — X V I I вв. 8, 54), русск. кривобокий, -ая, -ое 'имеющий 
неправильную, искривленную ф и г у р у ' , укр . кривобокий, -а, -е 
' искривленный ' (Гринченко II , 304), блр. крываббкЬ, -ая, -ае 
'кривобокий' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 736). — Ср. сюда 
ж е производное в . -луж. kfiwobocny, -а, -е 'кривобокий' (Pfuhl 287). 

Адъективное сложение из *кгмъ (см.) и *Ъокъ (см.). 
*krivodolb: болг. криводбл м. р . 'кривая, извилистая долина ' 

( Б Т Р 3 : обл.), Криводбл, местн. название (И. Дуриданов. Мест-
ните названия от Ломско 9 1 , 95 , 141, 143), сербохорв. криводбл 
м. р. (в загадке, РСА X , 537), Krivodo, местн. название (RJA V, 
575—576). 

Сложение *кпиъ (см.) и *doH (см.). 
*krivogl§db(jb): болг. кривоглёд, прилаг. 'косоглазый' ( Б Т Р 3 ; Ге

ров: кривоглядый, прилаг . 'косой, косоглазый'), макед. кривоглёд 
то ж е (Кон.), сербохорв. krivogled, прилаг. 'косоглазый' (с X V I I в. , 
R J A V, 576), словен. krivogled, прилаг. то же (Plet . I, 470), чеш. 
kfivohledy то ж е (Ko t t I, 819), русск. кривогляд м. р . 'у кого 
взгляд, понятия кривые ' ( Д а л ь 3 И, 497). 

Адъективное сложение ?кгмъ (см.) и корня *glfdeti (см.). 
*krivogolvb(jb): сербохорв. кривоглав, -а, -о 'тот, у кого голова 

криво посажена, на одну сторону' (РСА X, 537; R J A V, 576), 
ст.-чеш. kfivohlav и. р . ' у кого голова посажена криво' ( G e b a u e r l l , 
147), чеш. kfivohlavy, прилаг . (Ko t t I , 819), ст.-елвц. krivohlavy, 
прилаг. opisthotonicus (Skrueni па zadku, all j : k rywohlawy. 
1697b/KS 1763, 579. Ист . елвц., Братислава) , ст.-польск. krzy-
wogiowy 'с кривопосаженной головой'(SJ. s tp. I l l , 417; SI. polszcz. 
X V I w. , XI , 346), польск. krzywogtowy (Warsz. I I , 599), у к р . 
диал . кривоголбвий, -a, -e 'с уродливой головой' (Вх. З н . 29, см. 
Гринченко II, 304). 

Адъективное сложение *кгмъ (см.) и *golva (см.), точнее — 
безаффиксного прилаг-ного древнего типа *golvb, обычно высту-
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пающего в сложениях, ср. *bezgolvb (см.), а также — подробно— 
см. *Ьег(ъ). 

*krivogqzT>: болг. диал . кривогас, -за, прилаг. 'кривозадый' (Илчев 
Б Д I, 193), сербохорв. кривогуз, -а, -о то ж е (PGA X, 537; 
R J A V, 576). 

Адъективное сложение *кгшъ (см.) и *g<?zb (см.). 
*krivokorkb(jb): болг. кривокрак, прилаг. ' кривоногий ' ( Б Т Р 3 ; 

Геров: кривокракый, прилаг. 'кривоногий ' ) , сербохорв. кривокрак, 
-а, -о то ж е (РСА X, 539). 

Сложение прилаг-ного *krivb (см.) и *когкъ (см.). 
*krivokbrkbjb: чеш. kfivokrky ' кривошеий ' ( K o t t I, 819), польск. 

krzywokarki то ж е (Warsz . И, 599). 
Сложение *кгЬиъ (см.) и *къгкъ (см.). 

*krivol^kb|b: ст.-чеш. krivolaky, krivoleky, прилаг. 'криво загнутый' 
(Gebauer I I , 147), чеш. krivolaky, прилаг. 'кривой, косой' 
( J u n g m a n n II , 191), ст.-слвц. krivolaky (Krivolaki тес. Joanne 
Lyczei . I t e r oeconomicum, Tyrnav iae , 1707, 285 . Ист.-слвц., 
Братислава) , слвц. krivolaky, прилаг. 'кривой, выгнутый ' 
(SSJ I, 772). 

Сложение *krivb (см.) и адъективной формы *-1екъ (см. *1еЫЧ, 
Heknqti и др.) . 

*krivonogb(jb): болг. (Геров) кривоногыйу прилаг . 'кривоногий ' , 
макед. кривоног, прилаг. то ж е (Кон.) , сербохорв. кривоног, 
-а, -о 'кривоногий' (РСА X, 540; R J A V, 578: с X V I I в.), 
словен. krivonog, прилаг. то ж е (P le t . I, 470), чеш. krivonohtf 
'кривоногий' ( K o t t I, 819), ст.-слвц. krivonohy (Ист. слвц. , Бра
тислава), ст.-польск. krzywonogi, прилаг. 'кривоногий' (SI. polszcz. 
XVI w., X I , 346), польск. krzywonogi (Warsz . I I , 599), др.-русск. 
кривоногий> прилаг. как прозвище ( К н . п. Обон. пят. , 142. 
1563 г. С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 55; Тупиков 264: 1495 г.), 
русск. кривоногий, -ая, -ое 'с кривыми ногами или ножками' , 
Кривоног, название реки (бывш. Соликамск, у . Перм. губ. , 
W o r t e r b u c h der russischen Gewassernamen I I , 529), укр . криво
ногий, -а, -е 'хромой, косолапый' (Гринченко I I , 304), блр. 
крывандг1, также диал . крываног1 (Слоун. пауночн. — заход. 
Беларус1 2, 5 3 9 ) . — С р . сюда же суффиксальное производное 
в.-луж. kriwonohaty, -а, -е 'кривоногий' (Pfuhl 287). 

Адъективное сложение *кгшъ (см.) и *-nogъ (см. *noga). 
*krivonosT>(jb): цслав. KpibONOCz, прилаг. nasum aduncum habens 

(Mikl.), болг. (Геров) кривоносый, прилаг . 'кривоносый' , сюда ж© 
производное Кривоносое, фам. (Илчев. Речник на личните и 
фамилии имена у българите 278), макед. кривонос 'кривоносый' 
(И-С), сербохорв. кривонос, -а, -о 'кривоносый' (РСА X , 541; 
R J A V, 578), словен. krivonos, прилаг. 'кривоносый' (Ple t . I, 
470), чеш. krivonosy 'кривоносый' ( K o t t I , 819), ст.-слвд. 
krivonos м. p . loxia g ryphus (1763 г., Ист. слвц., Братислава), 
ст.-польск. krzywonosу, прилаг. 'кривоносый' (SI. polszcz. X V I w., XI, 
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347), польск. krzywonosу 'кривоносый' (Warsz. 11,599), krzywonos 
м.р. 'кривоносый человек' (там же) , словин. kfevonosi 'кривоносый 
(человек)' (Sychta I I , 274), др.-русск. , русск.-цслав. кривоносый, 
прилаг. 'кривоносый' (Хрон. И. Малалы, V, 11. X V в. X I I I в . 
С л Р Я X I — X V I I вв . 8, 55), русск. кривоносый, диал. кривоно
сый 'человек с кривым носом' (Филин 15, 247), укр . кривите, 
род. п. -носа, м. p . 'с кривым носом' (Гринченко I I , 304), блр. 
крыванбсы 'кривоносый' , диал . крывонбе м. р . 'кривоносый че
ловек' (Тураусш слоушк 2, 241). 

Сложение *кпьъ (см.) и *nosb (см.). 
*krivookb(jb): болг. (Геров) кривобкый, прилаг . 'косоглазый' , сербо

хорв. кривоок, -а, -о 'косоглазый' (РСА X, 540; R J A V, 578: 
krlvook, с X V I I I в.; R J A V, 576: krivok, в словарях Микали и 
Стулли) , словен. krivook, прилаг . 'косоглазый' (P le t . I , 470), 
ст.-чеш. kfivooky, прилаг. ' l imus ' (Slov. K lem. 60а, Ст.-чеш., 
Прага) , чеш. kfivooky 'косоглазый' ( K o t t 1, 819), слвц. krivooky 
то ж е (SSJ I, 772), ст.-польск. krzywooki, прилаг . 'косоглазый; 
недоброжелательный, смотрящий косо' (SI. polszcz. X V I w. , X I , 
347), польск. krzywooki 'косоглазый' (Warsz. I I , 599), укр. кри-
вобкий, -а, -е ' косоглазый' (Гринченко И , 304). 

Сложное прилагательное, образованное из *кгмъ (см.) и адъ
ективной формы *-оА:ъ (см. *о/со). Относительно последнего ср. 
еще *Ьегокъ (см.) и *glqbofo (см.) с близкими образованиями. 

*krivop§tb(jb): сербохорв. krivopet, прилаг. 'с кривыми пятками; 
кривоногий' (RJA V, 578), словен. krivopet, прилаг. 'кривоногий' 
(P le t . I, 470), укр . кривой*ятий, -а , -е 'с кривыми пятками' 
(Гринченко I I , 304). 

Сложение *кгмъ (см.) и *p$ta (см.). 
*krivopbrstb(jb): сербохорв. кривдпрст, -а, -о 'имеющий кривые 

пальцы ' (РСА X , 541), русск. диал. кривопёрстый, -ая, -ое то 
ж е (волог., костр., Ф и л и н 15, 247). 

Сложное прилагательное, образованное из *krivb (см.) и 
*pbrste (см.). 

*krivorogb(jb): макед. криворог, прилаг. 'криворогий' (Кон.) , сербо
хорв. krivorog, прилаг . то ж е (RJA V, 578: в словаре Шулека; 
см. еще РСА X , 541), диал . криворога ж . р . 'криворогая ко
рова' (ТешиЬ 274), словен. krivorog, прилаг. 'криворогий' (Plet . 
I , 470), чеш. kfivorohy то ж е ( K o t t I , 819), ст.-польск. krzyworogi, 
прилаг . ' криворогий ' (SI. polszcz. X V I w., X I , 348), польск. 
krzyworogi то ж е (Warsz . I I , 600), др.-русск. Криворог, личное 
имя собств. (середина X V в . , Веселовский. Ономастикой 165), 
русск . криворогий, блр . крыварбг1, -ая, -ае 'криворогий' (Тлумач. 
слоун. белар. мовы 2, 737). 

Сложение прилаг-ного *кгыъ (см.) и старой адъективной 
формы *-го#г, тождественной имени *rogb (см.). 

*krivorqkb(jb): болг. (Геров) криворАкый, прилаг. 'косорукий' , 
сербохорв. криворук, -а, -о то ж е (РСА X , 541 ; R J A V, 579: 
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с X V I I I в.), чеш. стар, kfivoruky, прилаг. ' криворукий ' ( J u n g -
mann II , 192: Adam z Veles.lavina), в . -луж. kfiworucny, -a, -e 
' криворукий' (Pfuhl 287), польск. производное krzyworqczka 
'криворукий человек' (Warsz . I I , 600), русск. криворукий, у к р . 
диал. криворучка 'человек с кривой или увечной р у к о й ' ( Ж е л е х . , 
см. Гринченко II , 304), блр. крыварут, -ая, -ае, прилаг. 'криво
рукий ' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 737). 

Сложное прилаг. из *кг1иъ (см.) и адъективной формы *-гдкъ 
(см. *гдка). 

*krivorbtbjb: др.-русск. криворотый, прилаг. , как прозвище (Арз. 
в., 1. 1622 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 56), русск. криворотый, 
-ая, -ое 'с кривым, перекошенным ртом', диал . криворотый, -ая, 
-ое 'имеющий сильно изогнутый клюв (о птице) ' (смол.) (Филин 
15, 247), укр . криворбтий, -а, -е 'с кривым ртом ' (Гринченко I I , 
304), блр. крывароты 'криворотый', также диал. крывароты 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 539), крыворбты (Тураусш 
слоушк 2, 241). 

Сложение *кпиъ (см.) и *гъЬъ (см.). 
*krivosqdb: ст.-чеш. Kfivosud м. р . , личное имя собств. (Gebauer II, 

148), производное Kfivsudow м. р . , местн. название (там же ; 
Profous I I , 405: KHvsoudov <^*Krivosudov), чеш. kfivosoud м. p. 
'неправедный суд, несправедливый приговор' ( K o t t I, 819), 
польск. редк. krzywosqd м. р . 'неправедный суд ' (Warsz . I I , 
600). —Ср. сюда ж е производное прилаг. русск. диал . криво-
судный, -ая, -ое 'несправедливый в решениях и приговорах 
(о судье) ' (пек., Ф и л и н 15, 247). 

Сложение прилаг-ного *krivb (см.) и *sqd& (см.). 
*krivosqdbca: ст.-чеш. kfivosudce м. р . ' и н т р и г а н ' (Gebauer I I , 148), 

укр. кривосудця м. р. 'неправедный судья ' (Гринченко II , 304). 
Имя деятеля, производное с суф. -ьса от предыдущего или на 

базе словосочетания *krivo sqditi. 
*krivostb: цслав. К^ИБОСТА Ж . р . отрерХ6тт)<;, tor tuos i tas (Mikl.; S J S : 

pravi tas , pervers i tas 'зло, подлость, несправедливость') , сербохорв. 
крйвдет ж . р . 'искривленность; порок, недостаток, ошибка; 
несправедливость' (PGA X, 542; R J A V , 579), словен. krivost 
ж. р. 'кривизна; неправильность, ложность ' (P le t . I, 470), ст.-
чеш. krivost ж . p . (bohats tv ie , jesto slove k rzywoj t neb marnos t . 
Comest . Insuper et curui tas (s. scr. krzywost) nam fit in istis. 
И К V, 428. X V . s. Ст.-чеш., Прага), чеш. krivost' ж . p . 'криви
зна; неблагочестивость, неправда' (Ko t t I , 819), слвц. krivost9 

ж . р. ' кривизна ' (SSJ I, 773), н . -луж. keiwosc ж . p . ' изгиб ' 
(Muka SI. I, 731), ст.-польск. krzywosc ж . p . 'кривизна; непра
ведность, несправедливость' (Sl.stp. H I , 417; SI. polszcz. X V I w., 
X I , 349; Лексикон 1670, л. 89) польск. krzywosc ж . p . 'криви
зна ' (Warsz. I I , 600), словин. кгэш-osc ж . p . (Loren tz . Pomor . I, 
390), др.-русск. кривостъ ж . p . 'искривленность, изгиб ' (Спафа-
рий, Сибирь, 49. 1675 г.), с несправедливость, неправота' (Поуч. 
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Влад. Мои. —Лавр , лет., 253) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8,56), 
русск. диал. крйвость ж . р . 'зло, неправота, лукавство' (калуж. , 
влад., Филин 15, 247), блр . крывасъць ж . р. 'кривота, неспра
ведливость' (Байкоу—Некраш. 151). 

Производное с суф.-ostb от прилаг. *krivb (см.). 
*krivosbja/*krivo§bjb: болг. кривоший, прилаг. ' кривошея ' (Геров). 

производное диал. кривошййаф, прилаг. 'кривошеий' (Божкова 
Б Д I, 252; Гълъбов Б Д И , 87), макед. кривошща м. р . 'человек 
с кривой шеей' (Кон.), сербохорв. кривошща м. и ж . р . 'чело
век с кривой шеей' (РСА X, 543—544; R J A V, 579: как местн. 
название — с XV в.), чеш. производное kfivosijny ' кривошеий ' 
( K o t t VI , 737), в . -луж. kriwosijny то ж е (Pfuhl 287), ст.-польск. 
krzywoszej м. р. 'кривошеий человек' (SI. polszcz. X V I w. , XI , 
349), польск. krzywoszyj (Warsz . II , 600), др.-русск. кривошея 
м. р. 'человек, имеющий кривую шею, кривошеий ' , прилаг . 
'имеющий кривую шею' (Влх. Словарь, 583. X V I I в. С л Р Я X I — 
X V I I вв. 8, 56), Кривошея, личное имя собств. (1495 г . Писц . 
I, 897. Тупиков 265), русск. кривошеий, -еяя, -еее 'с кривой 
шеей ' , укр. кривошйя 'кривошеий человек' (Гринченко I I , 304), 
блр, крывашьй, -яя, -яе ' кривошеий' (Тлумач. слоун. белар. 
мовы 2, 737). 

Сложение *кгмъ (см.) и *5ь/а (см.). 
*krivota: цслав. К^ИБОТД Ж . p . cu rva tu ra (Mikl.; S J S : pravi tas , perversum 

? зло, подлость, несправедливость') , болг. кривота ж . р . ' криви
зна; несправедливость, зло; тягость, неприятность ' (Младенов 
Б Т Р ) , сербохорв. кривота ж . р. ' кривизна , искривленность ' 
(РСА X, 542; R J A V, 580), словен. krivota ж . р . ' кривизна; 
неправильность, ложность ' (P le t . I, 470), ст.-чеш. krivota ж . р . 
'несправедливость, неправда ' (Gebauer I I , 148; N o v a k . S lov. 
Hus . 51), чеш. krivota ж . p . 'кривизна; несправедливость ' (Kott 
I, 819), ст.-польск. krzywota ж . p . 'кривда, несправедливость; 
вина, проступок' (SI. s tp . I l l , 417), ' кривизна ' (Si. polszcz. X V I w. , 
X I , 349), словин. kf'evota ж . p . ' кривизна ' (Sych ta I I , 275), 
русск. диал. кривота ж . р. 'недоброжелательность, злоба; кри
водушие' (смол.), 'слепота на один глаз ' (нижегор. ) ( Ф и л и н 1 5 , 
247), блр. крывота ж . р . ' зависть ' (Матэрыялы для дыялект-
нага слоунша Гомелыпчыны 257; TypaycKi слоунш 2, 241). 

Производное с суф . -ota от прилаг . *кгмъ (см.). 
*krivotokbjb: чеш. kfivotoky, прилаг. 'имеющий кривое течение ' 

( J u n g m a n n II , 192), ст.-слвц. krivotoky, прилаг . (z lo j t a nejpora-
dno j t wee prewracena a kr iwotoka ge j t . Maczay. Chleby P r w o -
tjn. 1718 г. Ист. слвц. , Братислава), польск. редк. krzywotoki 
' закрученный винтом' (Warsz . I I , 600). 

Сложение *кгмъ (см.) и Нокъ (см.), точнее — адъективной 
формы последнего. 

*кг1уоив1ъ(зь): болг. (Геров) кривоустый, прилаг. 'криворотый' , 
макед. кривоуст (Кон.) , сербохорв. кривдуст, -а, -о 'криворотый' 
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(PGA X, 543; R J A V, 580: krlvoust, «у одного автора X V I I в. , 
по аналогии польск. krzywousty»), словен. krivoust, прилаг. (Plet . 
I, 470), чеш. kfivousty 'криворотый' ( K o t t . I, 819), слвц. krivo-
usty, прилаг. 'криворотый' (SSJ I, 772), ст.-польск. krzywousty, 
прилаг. 'криворотый' (SI. s tp . I l l , 417; SI. polszcz. X V I w. , 
X I , 349), польск. krzywousty (Warsz. I I , 600), укр . диал. криво-
устий -а, -е 'с кривым ртом5 (Желех. , см. Гринченко II , 304). 

Сложное прилаг. , образованное из *кНиъ (см.) и *usta (см.). 
*krivovortb(jb): болг. (Геров) кривовратый, прилаг. 'кривошея' , 

диал. кривврат, прилаг. 'непослушный, непокорный' (II. И. Пет-
ков. Еленски речник. — Б Д VI I , 71), макед. кривоврат, прилаг. 
' кривошеий ' (Кон.) , сербохорв. кривоврат, -а, -о 'кривошеий' 
(РСА X, 537), словен. krivovrat то ж е (Plet . I, 470). 

Сложение прилаг-ного *krivb (см.) и *иоНъ (см.). 
*krivozorkbjb: др.-русск. кривозорокий, прилаг. 'кривоглазый' (Сл. 

Д а н . Зат . 69. X V I I в. ~ X I I I в. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 54). 
Адъективное сложение *кги)ъ (см.) и *zorkb (см.). 

*krivoz;qbb(jb): сербохорв. кривдзуб, -а, -о 'кривозубый, щербатый' 
(РСА X , 538), чеш. kfivozuby ' кривозубый' (Ko t t I, 819), слвц. 
редк. krivozuby, прилаг. то ж е (SSJ V I , 46), польск. krzywozeby 
то ж е (Warsz. I I , 600), русск. кривозубый (Даль 3 I I , 497). 

Сложное прилаг. , образованное из *кпиъ (см.) и *zgbb (см.). 
*krivul'a/*krivulb: болг. кривул м. р . 'что-либо кривое; кривое де

рево; изгиб , поворот (реки, дороги)' (Младенов Б Т Р ; Геров: кри
вуль м. р . 'поворот; излучина ' ) , диал. кривул м. р . 'кривое де
рево' (Ралев Б Д VI I I , 138), 'поворот дороги' (И. Кънчев. Пир-
допско. — Б Д IV, И З ) , 'излучина реки ' (Хитов Б Д IX , 270), 
кривул* м. р . 'поворот, изгиб ' (Божкова Б Д I, 252; Гълъбов 
Б Д II , 87), кривуа м. р. 'извилистая дорога' (Д. Евстатиева. 
С. Тръстеник, Плевенско. — Б Д VI , 187), криул' м. р . 'что-либо 
кривое; поворот дороги' (П. И . Петков. Еленски речник. — Б Д VI I , 
71), макед. диал. кривул>а 'кривая балка в доме' (Б . Видоески. 
Кумановскиот говор 252), кривул> 'дерево P inus mugus Wi l lk . ' 
(Jb. Групче. Народни имивьа на растени]'ата од Скопска Црна 
Гора. — MJ V I I I , 2, 1957, 228), производное кривулка ж . р. 
'сустав, утолщение на стволе' (Кон.) , сербохорв. крвйул>а ж . р . 
' кривая л и н и я , кривизна ' , (диал.) с что-либо кривое' (РСА X, 
546), Krivu]a, местн. название в Сербии (RJA V, 583), крйвдл> 
м. р . 'вид хвойного дерева ' (РСА X, 545—546), словен. kriuulja 
ж . р . 'кривая л и н и я ; растение Anthr iscus s i lvestr is ' (Ple t . I, 
470), чеш. диал. krivulka ж . р . 'хромой человек' (Bartos. Slov. 
164), слвц. krivuVa ж . р . 'кривая палка, дубинка ' (SSJ I, 772), 
в . -луж. kfiwula ж . р. 'кривое дерево' (Pfuhl 287—288), н . -луж. 
kuiwula ж . р . ' и згиб ; кривое дерево' (Muka SI. I , 731), польск. 
krzywula ж . р . 'кривой посох' (Warsz. I I , 600), также диал. 
krzywula, krzywulka (SI. gw. p . I I , 491), словин. производное 
krevulc м. p . 'кривая сосна' (Sychta II , 275), др.-русск. кривуля 
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ж . p. 'коленчатые бревна или брусья для скрепления различных 
частей судна' (ДАИ X I I , 65. 1697 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 56), 
Кривуля, личное имя собств. (1495 г. Писц. II , 4 1 . Т у пи ко в 
265; Веселовский. Ономастикой 165), русск. диал . кривуля, 
криуля, крывуля ж . р . 'крутой поворот реки, дороги" (арх., 
перм., вят. , костр., нижегор.) , 'кривое дерево; искривленная 
часть ствола' (перм., волог., арх., пек.) (Филин 15, 250), кри
вуля м. и ж . р . 'человек, слепой на один глаз ' (твер., пек. , 
новг.), 'хромой человек' (твер., пек., горьк.) (Филин 15, 251), 
кривуль, криуль м. р. 'крутой поворот реки, дороги' (костр., 
волж., вят. , новг., нижегор.) , 'кривая деревянная деталь, сквозь 
которую проходит отрез (нож) с о х и — к о с у л и ' (Map. АССР, вят.) 
(Филин 15, 249), Кривуля, название ряда рек (бывш. Костром., 
Твер. губ. , W o r t e r b u c h der russischen Gewassernamen II , 5 3 0 — 
531), укр . кривуля ж . р . ' всякая кривая ломаная, зигзагооб
разная линия или полоска; кривой кусок дерева' (Гринченко I I , 
304—305), диал. кривуля 'кривая палка' (Матер1али до словника 
буковинських гов1рок 6, 95), кривул'а 'все дугообразное; зигзаг ; 
рамка хомута; часть обода колеса' (Онышкевич 384), блр. кры
вуля ж . р . 'кривизна, изгиб ' (Байкоу—Некраш. 152), также 
диал. крывуля (Матэрыялы для дыялектнага с л о у т к а Гомель-
шчыны 258; Тураусш слоушк 2, 241), 'кривое дерево, шпангоут 
в лодке' (3 народнага слоунша 90). 

Производное с суф. -uVa от прилаг. *кпиъ (см.). См. Slawski I I I , 
251—252 (с литер.) . 

*k r ivb ( jb ) : ст.-слав. кржъ, -ми, прилаг. axoXios, obl iquus , curvus ' кри
вой' , pravus , perversus 'плохой, неправильный' (As., Sin . , Bon. , 
Mikl., SJS) , болг. крив, прилаг. 'кривой; виноватый; неправиль
ный ' ( Б Т Р ; Геров: крйвый), диал. криф, прилаг . 'хромой' (Бож-
кова Б Д I, 253), 'хромой; кривой' (М. Младенов Б Д I I I , 93), 
'кривой; виноватый' (Шапкарев—Близнев Б Д I I I , 235; Ралев 
Б Д V I I I , 138; Хитов Б Д I X , 271 ; Кепов СбНУ X l . I I , 265), 
крива pi>Ka 'левая рука ' (Т. Стойчев. Родопски речник. — Б Д V , 
182), крйвъ сранъ 'левая сторона' (Т. Б о я д ж и е в . Дедеагачко. — 
Б Д V, 230), макед. крив, прилаг. 'кривой, неровный; наклон
ный; неправильный, ложный; виновный; хромой' (И-С), сербо
хорв. крив, крива, криво 'кривой, изогнутый; косой, наклонный; 
вжноватый', (диал.) 'хромой' (РСА X, 522—523; R J A V, 556— 
563; Hras te—Simunovic I, 460—461), (ruka) kriva = lije»a (Црес, 
M. Tentor ЗФ V, 1925—1926, 208), словен. krlu, прилаг . 'кри
вой; неправильный, неверный; виноватый' (P le t . I, 469), ст.-чеш. 
kfiv- 'крив, кривой' (Brand! 109), чеш. kfiuy, прилаг . 'кривой, 
косой, искривленный; неверный, неправильный; несправедливый, 
неправедный' , диал. kfwy 'хромой' (Bartos. Slov. 164), слвц. 
krivy, прилаг. 'кривой, изогнутый; несправедливый, неверный ' 
(SSJ I, 772), в . -луж. kfiwy 'кривой; косой' (Pfuhl 288), н . -луж. 
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ksiwy 'кривой; сутуловатый, горбатый; злой, бесчестный, дву
смысленный' (Muka SI. I, 731—732), полаб. kraive, прилаг. 'кри
вой' (Polanski—Sehner t 83 , с реконструкцией *krivbjb; R. Olesch. 
Thesaurus l inguae dravaenopolabicae I (Koln; Wien), 1983, 469: 
kraivct, нареч. 'криво ' < *krive)y ст.-польск. krzywy 'кривой; не
верный; ложный; несправедливый, плохой; виноватый; обвиняе
мый ' (SI. s tp . I l l , 417—419; SI. polszcz. X V I w., X I , 349—351), 
польск. krzywy 'кривой, искривленный; сгорбленный, нагнутый, 
согнутый' (Warsz . II , 600), диал. ksivy 'кривой' (Kucala 44), 
ksivi то ж е (Gornowicz. Dial , malborski II , 1, 195), krzywy 'ви
новатый' (M. J . Jasklowski. Wies Mnichow w powiecie Jqdrze-
jowskim.—Wisla X V I I I , 1904, 204), словин. kfevi, прилаг. 'кри
вой; горбатый; ложный, неверный' (Sychta II , 273), kfavi, при
лаг. 'искривленный, изогнутый' (Lorentz. Slovinz. W b . I, 500), 
kriv 'виноватый, виновный' (Lorentz. Pomor. I, 391), др.-русск., 
русск.-цслав. кривый, кривой, прилаг. 'кривой, изогнутый' 
(АЮБ II , 146. 1391 г.), ' лишившийся одного глаза' (Хрон. 
И . Малалы, V, 1 1 . X V в. ~ X I I I в.), 'несправедливый, непра
вильный, ложный ' (Сим. Послов., 127. X V I I в.) (СлРЯ X I — 
X V I I вв. 8, 54; Срезневский I, 1322), Кривой, личное имя 
собств. (XV в., Тупиков 263; Веселовский. Ономастикой 164), 
русск. кривой, -ая, -бе 'не прямолинейный, изогнутый, искрив
ленный ' , диал. кривой 'хромой' (пек., смол., калуж. , ряз . , Опыт 
93 ; Филин 15, 245—246; Материалы «Смоленского словаря» 117, 
140; Slown. starowiercow), ст.-укр. кривъ, прилаг. 'виноватый' 
(XV в., Словник староукрашсько1 мови X I V — X V ст. 1, 514), 
кривыи ' лживый , ложный; фальшивый' (Деже Л . Материалы 
к словарю закарпатской литературы X V I — X V I I вв. Будапешт, 
1965; Словарь Няговской Постиллы X V I в. 162), укр . кривйй, 
-а, -ё 'кривой, искривленный; хромой; ложный, неправый' (Грин
ченко И, 303), диал. кривый 'хромой, кривой' (Онышкевич 384), 
ст.-блр. кривыи 'кривой; виноватый; неправильный' (Скарына 1, 
285), блр. крывы 'кривой ' , диал . крывй 'кривоногий, хромой; 
кривой, неровный' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 540), 
крыву, прилаг. 'кривой; хромой, безногий; злой, завистливый' 
(Тураусю слоунш 2, 241). 

О полаб. соответствии см. еще В. Szydlowska-Ceglowa SO 27, 
1968, 265. 

Слав. *кпиъ этимологически тождественно лит. kreivas 'кри
вой, косой.' См. у ж е Miklosich 141 и предшествующие исследо
ватели, ср. (с неприемлемыми деталями) С. Микуцкий Изв. 
О Р Я С IV, 2, 1855, 102. Балт . семейство родственных слов до
вольно богато, ср. сюда ж е еще лтш. krails 'косой, кривой, 
изогнутый ' , kreiss 'левый' , далее — лит. kairas, kalrias 'левый' 
(если из *krair-, Pkreir-). См. Е . Frenkel is . Ва1Ц kalbos. Vi lnius , 
1969, 98; Fraenkel I, 203; G. S. Lane — Language X I , 1935, 
№ 3, 195. Значение 'левый' в этой семантической иерархии не 
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следует переоценивать, оно всегда вторично — и в отмеченных 
балт. примерах, и в ю.-слав. диал. случаях *кгюъ ' левый' (болг., 
сербохорв., см. выше). Во всяком случае нет оснований причис
лять эти слав, случаи развития значения 'левый' к архаизмам. 
Об эволюции 'левый' < 'кривой' ср. Berneker I, 715, s. v . 1ёиъ. 
Замечательны отношения рифмы лит. krelvas 'кривой, косой' — 
slelvas 'кривоногий' (F . A. Wood. Rime-words and rime-ideas. — 
IF X X I I , 1907, 144), а также выделяемое при этом наличие 
в лит. krelvas и в слав. *кпиъ весьма древнего суффикса, про
слеживаемого и в других сравнимых случаях, в том числе — 
в синонимичном лат. curvus, далее — в слав. *ргаиъ (см.), *1ёиъ, 
*ръмъ (см. s. v .) . Все они имеют вид древних первичных про
изводных с и.-е. формантом -ко-. См. Meillet. E tudes II , 363 и 
сл.; Berneker I, 618; Мейе. Общеслав. язык 281 . Архаичность 
адъективной словообразовательной модели на -ко- особенно видна 
на примере лат. carvus 'кривой, изогнутый' , собственно *kfuo-sy 

произведенного непосредственно от нулевой ступени нерасши
ренного и.-е. *(s)ker- ' крутить , гнуть ' (ср. Walde-Hofm. I, 317). 
Если не забывать об относительной хронологии словообразования, 
то и.-е. диал. krei-uo-s, которое продолжается в слав, и балт. 
обозначениях кривого (Траутман прямо их зачисляет в балто-
слав., см. T r a u t m a n n B S W 140—141), представляет собой про
изводное на -ко- от более младшей стадии корня — расширенного 
*kr-ei- или *(s)kr-ei-. Однако важно, что и это расширенное 
*kreiuo-, слав. *кгыъ, является и.-е. наследием, т. е. архаизмом, 
а отнюдь не новообразованием славянского. Это надлежит пом
нить , даже признавая проблематичность дальнейших и.-е. 
соответствий слав. *Аткг&, лит. krelvas, например глоссовое xpot6g = 
voacbSiqc, daOevrjg (Гесихий), см. о нем Fr isk И, 22; P . Kre t s chmer 
Glot ta VI I , 1916, 353 (вслед за Ф . Сольмсеном); см. сомнения: 
P . Persson IF X X X V , 1915, 199 и сл. (цит. по: 1Ф I I I , 1922— 
1923, 214). 

В свете изложенного не кажется оптимальной этимология 
*krivb в рамках замкнутой слав, словообразовательной парадигмы 
пройти — (по)прой—*прити — при-в. Так см. Ю. В . Откупщи
к о в . — Этимология. 1967 (М., 1969), 82—83 (сохраняем транс
крипцию автора). Согласно этому ученому, *кгшъ реконструи
руется семантически как 'срезанный, скошенный' -> 'косой, кри
вой' , причем он приводит и семантические параллели нем. 
schief 'косой' , шв. sued то ж е с аналогичным развитием. Од
нако приведенные выше и.-е. истоки всего производного *кпиъ — 
*kreiuo- в целом, а не одной лишь его корневой части показы
вают прямолинейность аспекта замкнутой активной слав, модели 
в данном случае. Далее, отнюдь не доказано, что соотносить 
на слав, почве *кггиъ надо именно с гнездом *krojiti (см.). Вни
мательное описание значений и употреблений слова не подтверж
дает наличия у него значений 'резать, срезанный' или хотя бы 
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их следов. Напротив, постоянна семантическая характеристика 
'кривой, скрученный, загнутый ' , поэтому мы можем считать ис
ходным только и.-е. *(s)krei- ' крутить , г н у т ь ' Сложность дела 
в том, что, как мы понимаем, и.-е. *(s)krei- 'резать, разделять ' 
и *(s)krei- ' крутить , скручивать ' этимологически едины, как и 
их значения, но в таких случаях огромную важность приобре
тает учет дистанции, в том числе хронологической, и реальной 
иерархии форм. И.-е. *kreiuo-s, слав. *кг1иъ образовалось уже от 
четко выделившегося *(s)krei- ' крутить , г н у т ь ' , и мы не вправе 
произвольно расширять круг конкретно родственных форм. Между 
прочим, довольно реальное (непосредственное производящее) 
праслав. *kriti мы у ж е упоминали выше, при разборе *kridloj 
вар. *skridlo (см.), и это было не *kriti ' резать ' , a *kriti 'летать 
кругами, к р у ж и т ь ' , что подводит нас к тому ж е и.-е. *(s)krei-
' крутить, г н у т ь ' , что и в *кг1иъ. См. Р о к о т у I, 936. 

См. еще Bruckner 276; Фасмер II , 376;Otr^bski . S tudia indoeu-
ropeistyczne 24; Slawski I I I , 252 и сл.; Machek 2 301—302 (детали 
толкования неприемлемы); Skok. E t i m . rjecn. I I , 200—201; 
Bezlaj . E t i m . slovar sloven, jez. II , 94; В Е Р I I I , 5—7; Schuster— 
Sewc. His t -e tym. W b . 10, 702—703. 

*кпуъка/*кггуъкъ: диал. сербохорв. крйвка ж . р. 'вид народного 
танца; узор в вышивке ' , кличка дом. животных, 'испорченный 
плод сливы' (РСА X, 534), словен. krlvka ж . 'дверная петля ' 
(Ple t . I, 470), диал. kriuka 'птица ' (Бодуэн де К у р т е н э . Тер
ские славяне в север. Италии. 1873 г. Словар. материал. Ар
хив А Н СССР, ф. 102, on. 1, № И , л. 633), чеш. диал. *krivka 
'птица клест' (Bartos . Slov. 164), в . -луж. kfiwka ж . р. то же 
(Pfuhl 287), польск. диал. krzywek 'кривой дубовый лес для су
достроения' (SI. gw. p. I I , 498), словин. kfivk м. р. ' горбун, 
калека' (Sychta I I , 275), русск. диал. крйвка ж . р. 'птица Sterna 
leueoptera, крачка белокрылая' (арх., Ф и л и н 15, 243), кривок, 
род. п. -вка, м. р. 'птица Haematopus ostra legus Briss . , кулик-
сорока' (астрах., петрогр., помор., сарат. , Ф и л и н 15, 246), блр. 
диал. крывбк м. р . ' кулик ' (Матэрыялы для дыялектнага сло$г-
шка Гомельшчыны 257). 

Производное с ум. суф. -bkaj-ъкъ от прилаг . *кпиъ (см.), суб
стантивация последнего. 

*кпуьсь: болг. (Геров—Панчев) кривёцъ м. р . ' кривая деталь 
пйуга ' , диал. кривёц м. р . 'северный ветер ' (Божкова Б Д I, 
252; Д . Маринов. Народна вяра и релнгиознн народни обичаи. — 
СбНУ X X V I I I , 32), 'холодный ееверо-восточный ветер' (Гълъбов 
Б Д II , 87), макед. кривец м. р . 'виновник; сильный, меняющий 
направление ветер ' (И-С), диал. кривёц 'восточный ветер' (X. Ан-
доновски. Зборови од Д о ] ' р а н . — M J IV, 2 , 1953, 48), сербохорв. 
крйвац, род. п. -вца, м. р. ' виновник ' , (диал.) 'название разных 
ветров (восточного, западного); переменчивый ветер ' (РСА X, 
527—528; R J A V, 563—565: первое значение — е X I I — X I I I вв.), 
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диал. kriuac, род. п. krlvca, м. р . 'виновник; злоумышленник' 
(Hras te—Simunovic I, 461), словен. krivec, род. п. -vca, м. p . 
'кривоногий человек; кривой предмет (сабля, нож); северо-восточ
ный, северный ветер; виновник ' (Ple t . I, 469), ст.-чеш. krivec 
м. р. 'неправедный, несправедливый человек' (Gebauer II , 147), 
чеш. Kfivce, местн. название (Profous II , 402—403), польск. 
krzywce ' загнутый конец сабли' (Warsz . I I , 597), словин. kfivc 
м. р. 'карликовая сосна; горбун, калека' (Sychta II , 275), др.-
русск. Кривецъ, Кривцевъ, личное имя собств. (XV в., Тупиков 
263, 657), русск. диал. кривей м. р . 'кривой мальчик' (яросл., 
Ф и л и н 15, 242), 'изогнутая л и н и я речного или озерного берега' 
(киров.), 'птица Haematopus ostralegus Briss. , кулик-сорока или 
кривок морской' (арх., петрогр., помор.) (там же) , ст.-укр. Кри
вецъ м. р . , личное имя собств. (Словник староукрашсько! мови 
X I V — X V ст. 1, 513—514), блр. диал. крывёц м. р . 'одногла
зый человек' (Матэрыялы для дыял . слоушка Гомелынчыны 257). 

Производное с суф. -ъсь от прилаг. *кпиъ (см.); субстантива
ц и я . 

*kr ivbda : цслав. К^ИБАДД Ж . р . 'зло, подлость, несправедливость ' 
(SJS) , болг. кривда ж . р . 'несправедливость, неправда, вина ' 
(Геров), макед. кривда ж . р . то ж е (И-С), сербохорв. кривда 
ж . р. 'несправедливость' , (стар.) 'вина ' (РСА X , 529; R J A V, 
566: «Rije6 je praslav.»), словен. krivda ж . р . 'несправедливость; 
вина ' (Ple t . I, 469: «хорв.-серб.»), ст.-чеш. krivda ж . р. 'не 
правда, несправедливость' (Gebauer И, 146), чеш. krivda ж . р . 
'несправедливость' , слвц. krivda ж . р . то ж е (SSJ I, 772), в . -луж. 
kfiwda ж . р . 'несправедливость, неприятность; проступок' (Pfuhl 
286), н . -луж. ksiwda ж . р . 'несправедливость; обида' (Muka SI. I, 
730), ст.-польск. krzywda ж . р . ' ущерб, урон; неправда, ложь, 
клевета ' (SI. s tp . I l l , 415—416; SI. polszcz. X V I w. , X I , 334 
и сл.), польск. krzywda ж . р . 'ущерб, урон, несправедливость, 
жалоба' (Warsz. И, 598), диал. ksivda 'кривда, несправедливость; 
(Kucala 253), ksivda (Gornowicz. DiaJ. malborski I I , 1, 195), 
словин. krivda ж . p. (Sychta I I , 275; R a m u l t 82), krivda ж . p . 
(Lorentz . Slovinz. W b . I, 504), др.-русск. кривъда ж . p . 'кривда, 
ложь , несправедливость' (Ипат. лет., 193; Срезневский I, 1322; 
СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 53), русск. диал. кривда ж . р . 'рыбо
ловная ловушка' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 249; Картотека 
СТЭ), Кривда, название озера (в басе. Дона, W o r t e r b u c h der 
russischen Gewassernamen И, 521), ст.-укр. кривда ж . р. 'мате
риальный ущерб ' (1411 г., Словник староукрашсько! мови X I V — 
X V ст. 1, 513), укр . кривда ж . р . 'несправедливость, обида; 
неправда' (Гринченко I I , 303), блр. крйуда ж . р . 'кривда; обида' 

Производное (первоначально имя действия) с суф. -bda от гла
гола *kriviti (см.) с характерной семантикой последнего — 'ис
кривлять, делать, поступать неправильно, несправедливо' . Обычно, 
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толкуя образование *krivbda, соотносят его непосредственно с при
лагательным *krivb (см.), ср. Slawski III , 246; однако такая ин
терпретация не кажется точной и, в свою очередь, объяснима 
по-прежнему неудовлетворительным состоянием изучения имен 
на -bda. Производных с этим суф. в самом деле немного, но 
все же их действительный состав нуждается в уточнении. Так, 
Вайян приводит па суф. -bda ст.-слав. Б^ЛЖАДД, П^ДБАДЛ, цслав. 
криБАда и ПЛПАДЛ (Vaillant. Gramm. comparee IV, 493). Последнее 
название наемной платы, найма сразу должно быть исключено 
отсюда ввиду его особого происхождения — из *паръЬъ, *паръ-
tati!*napytati, как мы у ж е показали в свое время. Дальнейшее 
утверждение Вайяна (там же), что «слав, языки не обнаружи
вают никакой другой формы на -Ida, но только сохраняют русск. 
правда, польск. krzywda и Б^ЛЖАДЛ. .», опять-таки вызывает 
сомнения. Так, в 1-м вып. настоящего словаря мы попытались 
отнести к модели на -bda слово *bajbda, см. (польск., укр . , в про
изводных формах — также чеш. диал. и русск. диал.) с рекон
струируемым значением имени действия 'болтовня, вранье, без
делье ' и явной словообразовательной отглагольностью — произ-
водностью от глагола *bajiti (см.) 'рассказывать, вымышлять ' . 
Такое словообразовательно-морфологическое соотнесение позволяет, 
собственно, впервые полностью объяснить состав форманта -bda, 
точнее, ту его часть (-ъ-), которая раньше либо оставлялась без 
объяснения как «расширение» («elargissement») -da^>-Ida (Вайян , 
там же), либо объяснялась (крайне неправдоподобным) заимст
вованием слав. -Ida из герм., гот. -ijba, др.-в.-нем. -Ida (Вайян, 
там же) . По нашей версии, -bda получает объяснение как соот
носительное с глагольной темой -iti (-£-:-£-) и в *bajbda, и в *kri-
vbda. Аналогично (и никак иначе) объясняется тема -г- в имен
ном отглагольном форманте -ъЬа как соотносительная с глаголь
ной темой -iti. Статус отглагольности (имени действия) *krivbda 
говорит о том ж е : его реконструируемая семантика — не 'свойство 
кривого' (как ожидалось бы по общепринятой концепции дерива
ции *krivbda <^ *кггиъ), а 'искривление ' (всякого рода — от уста
новления ловушек и искривления рельефа берегов, ср., возм., 
сюда название озера, выше, вплоть до совершения несправедли
вых, порицаемых действий). То ж е уточнение надо внести и 
в понимание формы *pravbda (см.): это не производное от при
лаг. *ргаиъ (см. так F . Slawski. Zarys slowotworstwa praslowian-
s k i e g o . — I n : Slownik praslowianski I, 63), а девербатив *prav-
bda *prav-iti (см. s. v.) . Вообще о слове правда написано не
мало умозрительного, причем не было сделано попытки прибли
зиться к пониманию такого важного его реального значения как 
'судебные действия, юридическая процедура' , которое явствует 
из деривации *pravbda <- *praviti, как, впрочем, и из древних 
контекстов (см. Срезневский II , 1355 и сл., где первичная п р о -
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ц е с с у а л ь н о с т ь значения правьда скорее затемнена отдель
ными толкованиями, например правьда желЪзо, т. е. ' и с п ы т а 
н и е , д о з н а н и е и с т и н ы каленым железом' просто отнесено 
в двусмысленную рубрику суд') . [В новом немецком издании 
О. Кронштейнера правьда желЪзо довольно точно переведено как 
'Eisenprobe ' , см. О. Kronste iner . Правда Русская . Da^ Recht der 
Rus ' Klageiifurt, 1980 = Klagenfur ter Beit rage zur Sprachwissen-
schaft. Slawistische Reihe 3: 16—17, 71]. 

Параллелизм образований *pravbda — *krwbda весьма велик. 
Поскольку оба термина и в формальном, и в семантическом 
плане составляют как бы классическую пару бинарной оппози
ции, создается впечатление, что решающим был акт образования 
одного из членов пары; при этом молчаливо признается, что об
разование другого, оппозитивного члена пары довершил, так 
сказать, «Systemzwang». Особенно это явствует из способов бо
лее детального рассмотрения генезиса *pravbda — *ргаиъ в рам
ках анализа модели на -bda (см. Вайян , выше). Но дело не 
только в том, что отношения *krivbda — *кгЬиъ не обязательно 
явились слепком отношений *pra"bda — *ргш*ъ и что сама отадъ-
ективность как *krivbda, так и *pra^bda маловероятна (выше). 
Важно не упустить из виду и ту маркированность, которая, 
конечно, характеризовала прежде всего семантику и терминоло
гию зла и преступления, так что лучше ограничиться —• самое 
большее — допущением одновременности оформления *pravbda <-
*praviti, но не предшествования его парному *krivbda «— *kriviti. 

*krivbditi: сербохорв. крйвдити 'наносить обиду, несправедливость ' 
(PGA X, 529; R J A V, 567: «только в словаре Стулли») , чеш. 
kfivditi 'лгать, поступать несправедливо' (Ko t t I, 818), слвц. 
krivdit' 'обижать, обращаться несправедливо' (SSJ I, 772), в . -луж. 
kfiwdzic 'обижать, оскорблять' (Pfuhl 287), ст.-польск. krzywdzic 
'наносить ущерб, обиду' (Si. s tp . ИТ, 416; Si. polszcz. X V I w. , 
X I , 344; Лексикон 1670 г., л. 89), польск. krzywdzic ' обижать , 
у н и ж а т ь ; наносить ущерб, вред, урон' (Warsz. I I , 598), т а к ж е 
диал. ksiujic (Kucaia 253), словин. kfw^ec (Sychta I I , 276), 
kriv^ec (Lorentz . Slovinz. W b . I, 505), укр . крйвдити ' обижать ' 
(Гринченко II , 303), блр. крыудзщъ ' обижать , оскорблять' ( Б а й -
коу—Некраш. 152), 

Глагол на -Ui, производный от *krivbda (см.). 
"*krivbdbirb(jb): болг. (Геров) крйведный, прилаг. 'неправедный, 

несправедливый' , сербохорв. krivedan, krivedna, прилаг . то ж е 
(с X V I в. и в словаре Стулли, R J A V, 567), чеш. kfivdny 'на
носящий ущерб, урон ' (Ko t t VI , 736), в .-луж. kriwdny, -а, -е 
'обидный, оскорбительный' (Pfuhl 286), н . -луж. ksiwdny, -а, -е 
'обидный, оскорбительный; неправедный' (Muka SI. I, 730), 
польск. редк. krzywdny, прилаг. 'несправедливый' (Warsz . I I , 
598), русск. диал. крйведно, нареч. 'несправедливо, неправильно ' 
(тул. , Филин 15, 241), укр . крйвдний, -а, -е 'обидный, неспра-
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ведливый' (Гринченко II , 303), блр. крйвдный, прилаг. 'обид
ный; склонный к обиде другого, обидливый' (Носов.). 

Прилаг. , производное с суф. -ыгъ от *krivbda (см.). 
*kr iza t i : сербохорв. крйжати 'резать, разрезать, нарезать (на мел

кие кусочки)' (PGA X, 552—553: явно смешивают два разных 
глагола — 'резать ' и 'крестить, перекрещивать ' , последний — от 
названия креста), диал. krlzat то ж е (Hras te—Simunovic I, 462),. 
ср. русск. диал. крыжевать 'рубить на части дерево' (Диттель. 
Сборник рязанских областных слов. — ЖСт. V I I I , 1898, II, 215). — 
Ср. сюда ж е , далее, производные сербохорв. крйшка ж . р . 'ло
моть, ломтик, долька' , ст.-чеш. kfizala, kfizela, kfizel ж . р . 'ку
сок' (Gebauer I I , 149, 150), чеш. kfizala ж . р. ' сушеные фрукты, 
нарезанные ломтями' , слвц. krizalka ж . р. 'долька (четвертая 
часть) очищенного клубня картофеля или яблока ' (SSJ I, 773). 

Глагол на -ati, производный от того ж е корня с расширением 
*(s)kri-z- « и.-е. *skrei- 'резать ' ) , что и в *skrizalb (см.), ср. 
сюда ж е , далее, префиксальное русск. диал. че-крыжитъ, ча-
крыжить 'обрезать ' См. Фасмер I I I , 657; IV, 312; Machek 2 302. 

* k r ' u d b ? / * x r ' u d b : в . -луж. kfud м. р. 'бич ' , krjud 'бич; мучение* 
(Pfuhl 289, 292), н . -луж. ksud м. р . 'бич, плеть ' , стар, kfud 
м. р. 'бич, кнут ; мучение, пытка' (Muka SI. I, 702, 732), полаб. 
xfaud м. р . 'бич; скрипичный смычок' (R. Olesch. Thesaurus l in
guae dravaenopolabicae I, Koln; Wien , 1983, 119). 

Выше (вып. 8, 98—99) рассматривалась в качестве основной 
праформы для этих слов сев.-зап. Славии реконструкция *xr'udb 
с дальнейшим допущением *8кг'^ъ1*8кпйъ1*х^ъ, звукоподра
жательной природы. Здесь нельзя не упомянуть о другом эти
мологическом варианте — сравнении праформы *kr'udb с герм. 
*hriuda-f откуда нем. Riet, Ried, Riedgras 'осока', вместе с ко
торым слав, слово могло бы продолжать и.-е. *kreu-d(h)-l*kreu-t-. 
См. О. Н. Трубачев. — Сербо-лужицкий лингвистический сбор
ник (М., 1963) 165—166; Schuster-Sewc. H i s t . - e tym. W b . 9, 
674—675 (там ж е рассмотрены другие этимологии). Далее см. 
Н. Schuster-Sewc ZfSI 24, 1979, 127; М. Radlowskb—Studia 
z filologii polskiej i slowianskiej 4, 1963, 300. 

*kroca jb : ст.-чеш. kroceje ж . p . , позже krocej м. p . 'шаг ' (Gebauer I I , 
153; S imek 67), чеш. krocej м. p . ( K o t t I , 823), слвц. krocaj 
ж . p. е шаг ' (SSJ I, 776), диал. krocaj ж . p . 'след ноги ' (Ma-
tejfiik. Novohrad. 82), grocaj м. p. 'шаг ' (Buffa. Dlha Luka 152), 
польск. диал. kroczaj 'шаг ' (Warsz. I I , 555). 

Производное с суф. -ajb от глагола *krocUi I (см.). 
*kroc i t i I : сербохорв. крочити 'шагнуть , ступить ; идти ' (РСА X, 

647—648), чеш. krociti 'шагать; шагнуть , ступить ' ( K o t t I , 823), 
диал. krocit 'шагать , идти ' (Hruska. Slov. chod. 46; Hodura. 
L i tomys l . 47), слвц. krocit' 'шагнуть , ступить ' (SSJ I, 776), 
н . -луж. ksocys 'шагнуть ; шагать; идти ' (Muka SI. I, 714), ст.-
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польск. kroczyc ' ступать медленно, размеренно; приближаться ; 
идти; следовать по пятам' (Si. polszcz. XVI \v., X I , 196—197), 
польск. kroczyc 'вышагивать, торжественно ступать; медленно 
идти ' (Warsz. II, 556), словин. кгосэс 'шагать, ступать ' (Lorentz . 
Pomor. I, 380). — Блр. крдчъщъ 'шагать, твердо ступать ' (Тлу
мач. слоун. белар. мовы 2, 729), скорее всего, заимствовано из 
польск. Польск. kroczyc в принципе двусмысленно, поскольку 
может также восходить к ираслав. *когсЩ/*когкъ (см. s. v . ) . 

Глагол на -iti, производный от *кгокъ (см.). 
* k r o c i t i II: сербохорв. стар., редк. krociti 'каркать (о вороне)' (га-

пакс X V I I в., звукоподражание, см. R J A V, 608). 
Связано с *krokati (см.), *krakati (см.). 

*кгось : сербохорв. крдч м. р. 'шаг (как мера расстояния) ' (РСА X, 
647), ст.-чеш. kroc ж . р. 'шаг? ' (pomni, aby pod kolenem nema-
zal, neoot ' by JJIo J kroczi k Jrdczy a tak by ziwota zbyl . L e k 
Kfisfc. (Кар . Praz . L. 19), fol. 60 b . Ст.-чеш., Прага: 1 случай), 
ст.-польск. krocz ж . р. 'рысь, конский аллюр' (SI. polszcz. X V I w., 
X I , 196), польск. редк. krocz то же (Warsz. I I , 555). 

Соотносительно с глаголом на -iti *krociti I (см.) и *кгокъ (см.). 
*кгосьпъ( ]ь ) : чеш. кгоспуу прилаг. 'далеко шагающий ' ( J u n g m a n n I I , 

198), н . -луж. ksocen ж . р. (редк. — м. р.) 'шаг (как мера) ' 
(Muka SI. I, 713). 

Прилаг. , производное с суф. -ъпъ, соотносительное с *krociti I, 
*кгосъ, *кгокъ (см. s. v . ) . 

* k r o x a t i : словен. krohati 'хрюкать; кряхтеть ' (Ple t . I, 475), ср. чеш. 
krochkati то ж е (Kot t I, 823), krochtati ( J u n g m a n n И, 198), слвц. 
krochat' ' топать ' (SSJ I, 778), словин. kroxtac ' хрюкать ' (Lorentz . 
Pomor. I, 380), блр. диал. крбхаць 'хрюкать ' (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус] 2, 525). 

Звукоподражательный глагол, ср. *krokatl (см.). 
*k ro j acb : болг. (Дювернуа) кроячъ м. р. 'портной' (Геров: кромчь), 

также диал. крбйач м. р. (Щклифов Б Д V I I I , 257), макед. 
кро]ач м. р . 'портной, закройщик' (И-С), сербохорв. крощч м. р . 
'портной', (диал.) 'обрезчик виноградной лозы' (РСА X, 634; 
R J A V, 608—609: с X V I I в.), krojoc м. р . 'портной' (Hra s t e— 
V 

Simunovic I, 464), словен. krojdc м. р . 'портной' (P le t . I, 475), 
ст.-чеш. krojec м. p . 'krajefc' (Gebauer I I , 153). 

Имя деятеля, производное с суф. -(а)съ от *krojiti7 *krajati 
(см. s. v . ) . 

*k ro j ezb : болг. кроёж м. р . 'покрой' , ' замысел' ( Р Б Е ; Дювернуа ; Геров), 
руеск. диал. кроёж м. р. 'раскроенная материя, кожа и т. п . ' 
(арх., Ф и л и н 15, 272). 

Производное с суф. -ezb от глагола *krojiti (см.). 
*k ro j i d lo : сербохорв. кропило ср. р . 'портняжный инструмент ' 

(РСА X, 635), словен. krojilo ср. р . 'то, чем раскалывают; вык
ройка' (P le t . I, 475), ст.-чеш. krojidlo ср . р . 'большой н о ж ' 
(Ст.-чеш., Прага) , чеш. krojidlo ср. р . 'портняжный инструмент; 
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плужный нож' ( K o t t I, 823), диал. kroidlo 'плужный нож ' 
(Kasik. S t fedobecev. 93), krojidto то же (Bartos . Slov. 165), 
ст.-слвц. krogjdlo ср. p . ' плужный нож' (1763 г., Ист. елвц., Брати
слава), елвц. диал. krojidlo (Диалект., Братислава) др.,-русск., русск. 
цслав. кроило ср. р. 'инструмент для р е з а н и я ' ( В М Ч , Окт. 1 9 — 3 1 , 
1676. X V I в. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 68). 

Название орудия, производное с суф. -(i)dlo от глагола *Аго-
jiti (см.). 

*kro j i t i : болг. кроя 'кроить ' (РВЕ; Дювернуа, Геров: крош), т а к ж е 
диал. крбйъ (Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. — Б Д VI , 45), кроим 
(Шапкарев—Близнев Б Д III , 235), макед. крои 'кроить; подре
зать (побеги винограда) ' (И-С), диал. kroja, krujim (Malecki 54), 
сербохорв. Kpdjumu 'кроить; резать ' , (диал.) 'обрезать виноград
ную лозу; бить ' (РСА X, 635—636; R J A V, 609—610), диал. 
krojit 'кроить ' (Hras te—Simunovic I, 464), словен. krojiti 'раска
лывать, расслаивать; пороть (шитую вещь); кроить ' (Plet . I, 475), 
чеш. krojiti 'кроить; резать ' , диал. kroc (Bartos. Slov. 165), елвц-
редк. krojit' ' кроить ' (SSJ I, 776), в . -луж. krejic 'полоснуть, 
рассечь (ножом)' (Pfuhl 284), полаб. kriije 3 л. ед. наст, ' режет ' 
(Polariski—Sehnert 85, с реконструкцией *kroji), ст.-польск. kroic 
'резать, разрезать ' (SJ. s tp . I l l , 387), польск. kroic то ж е (Warsz. I I , 
556), словин. krojic (Sychta И, 254), kruejic (Lorentz . Slovinz. 
W b . I, 496), др.-русск. кроити 'резать ' (Дм. Свад., 180. X V I в.; 
Алф. 1 , 54 об. X V I I в.), 'кроить ' (995 г. — Ник. лет. IX, 65; 
К н . расх. К и р . м. № 2, 8 об. 1568 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 
69), русск. кроить 'резать ткань, кожу на куски определенного 
размера и формы с целью сшить из них что-либо', диал. кроить 
'нарезать ломтями, дольками (хлеб, мясо и т. д.), подавая на 
стол' (курск., орл., тамб., тул . , калуж. , ряз. , самар., ворон.), 
'измельчать, крошить, шинковать (капусту, свекольный лист 
и т. д . ) ' (моек., брян.) , 'водить по лезвию, оттачивая его' (во
рон.), 'просеивать на грохоте (решете) хлебное зерно' (вят., влад.) 
(Филин 15, 273), укр . Kpoimu = краяти (Гринченко II , 310), 
диал. крогти 'резать на части' (шепетпв., Курило 72), Kpoimu 
то ж е (Колесник. Матер1али до словника д1алектизм]в украшсь-
ких говор1в Буковини 75; Матерзали до словника буковинських 
гов1рок 6, 99), блр. крощь 'кроить ' , диал. крощь то ж е (Турау
сю слоуник 2, 235), 'отрезать; крошить, резать на кусочки; 
расщеплять ' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 523). 

Существует мнение, что *krojiti — это каузатив к и.-е. *kreioy 

незасвидетельствованному в слав. Однако поскольку, строго го
воря, каузативное, т. е. побудительное, значение в сущности 
здесь отсутствует и всюду представлено только значение 'резать, 
разрезать на части, на куски ' (см. выше), авторы, высказавшие 
мнение о каузативности *krojiti, вынуждены оговариваться, что 
это, по-видимому, «старый каузатив» (Trau tmann B S W 141; Ро
к о т у I, 946) и даже реконструировать соответствующее перво-
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начальное каузативное значение 'вызывать, производить отделе
ние ' , см. Slawski III , 120. Между тем наиболее точно определил 
отношения форм Вайян, который указал на действительное на
правление деривации русск. кроить, сербохорв. krojl от имени 
*krojb (см.), и нам не остается ничего другого, кроме как повто
рить его слова, что *krojiti—«это ни фактитив (каузатив), ни 
итератив по отношению к лтш. kreju, kriet 'снимать сливки 
с молока', а отыменный глагол от отглагольного имени этого 
корня» (Vail lant . G r a m m . comparee III , 417—418). Сложность 
случая — в том, что каузативная функция, действительно, бывает 
часто закреплена за слав, глаголами на -iti, хотя это еще не 
дает повода для чрезмерных обобщений. В целом грамматика 
каузатива изучена все еще недостаточно,, и это полностью отно
сится также к глаголам на -iti. Глагол *krojiti произведен от 
имени *krojb, но для того, чтобы полнее оценить неслучайность 
и неединичность этого акта, необходимо использовать положение 
Куриловича, согласно которому (в общей форме), «отглагольный 
глагол всегда отыменен по п р о и с х о ж д е н и ю » (J . Кury lowicz . 
Problemes de l inguis t ique indo-europeenne. Wroclaw, e tc . 1977, 102). 
Говоря об и.-е. глаголах на -ele-j-eio- (там же, 99 и сл.), к ко
торым, кстати, восходят слав, итеративы-каузативы на -iti, К у -
рилович специально указывает, что в основе их лежит отгла
гольное имя (или прилаг.) , ср. греч. cpspco <рооо~ срорзш. Ясно, 
что аналогичную словопроизводящую роль для глагола *krojiti 
играет отглагольное имя *krojb, о котором большая часть авторов 
забывает даже упомянуть, а Славский (там же), похоже, допу
скает только «вторичное влияние» со стороны существительного 
*krojb (ближе к истине Брюкнер, который, с обычным для него 
чутьем, ставит во главе статьи слово kroj, см. Bruckner 268). 

И.-е. перспектива будет более полной, если мы восстановим 
весь словопроизводный ряд: *krojiti <- *krojb <— kriti. Л и ш ь по
следний (точнее: первоначальный) член этого ряда мы вправе 
возводить непосредственно к и.-е. *(s)krei- 'резать, разделять ' 
и связывать с его продолжениями в других языках. Обычно в эти
мологических словарях игнорируют промежуточные стадии и 
сравнивают прямо слав. * krojiti с греч. xpfvco ' разделять , разли
чать ' , лат. сегпд (*сгшо) 'просеивать, проверять, разделять; уз 
навать ' . См. Berneker I, 620; Фасмер II , 385; Skok. E t i m . rje6n. I I , 
207—208; Б Е Р HI , 23 (с характерной иерархией форм: «кроя. . — 
Произв.: крой»); Bezlaj. E t i m . slovar sloven, jez. I I , 98; Walde-
Hofm. I, 205; Fraenkel I, 297 (s. v. krieti, kreju 'расстилать 
(холст)', 'ловить рыбу') ; J . Sa fa r ewicz .—Stud ia l inguist ica in 
honorem Th. Lehr-Splawinski 136. 

Остается добавить, что слав. *kriti (вар. *skriti) 'резать, раз
резать на куски ' давшее *krojb и т. д. (выше), прямо не со
хранилось, хотя и имеются косвенные признаки его существова
н и я в производных *krizati (см.) и *skrizalb (см.). Выше, в связи 
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с производными словами *kridlo (см.) (вар. *skridlo) и *кг1иъ 
(см.) т в о р и л о с ь также о другом прямо не сохранившемся слав, 
глаголе *kritij*skriti ' крутить , гнуть , к р у ж и т ь ' , который, будучи 
этимологически тождественным с *kriti 'резать 7 , очень рано омо-
нимизировался, отошел от него в своем развр1тии. 

Оригинально, но неприемлемо сближение слав. *krojiti с лит. 
raikyti 'резать, разрезать ' , якобы с метатезой к в слав, слове 
(Otrebski . Studia indoeuropeistyczne 177; Machek 2 294: последний 
напрасно пытается отделить от прочих *krojiti русск. диал. кро
ить 'просеивать хлебное зерно'). 

*krojb: болг. крой м. р. 'покрой' (Дювернуа; Речник Р О Д Д : «диал.»), 
макед. kroj м. р . 'фасон, покрой; кройка' (И-С), сербохорв. kroj, 
род. п. Kpdja, м. р. 'покрой' (РСА X, 634; R J A V, 608), т акже 
диал. kroj м. p . (Hras te—Simunovic I, 463), словен. kroj м. p . 
'покрой' (Plet . I, 475), ст.-чеш. kroj м. р. 'покрой; одежда, 
платье ' (Gebauer II, 153), чеш. kroj м. р. то ж е (Kot t I, 823),, 
диал. kruj м. р. ' п л у ж н ы й нож' (Lamprech t . Slov п. stfedoopav. 
65), слвц. kroj м. р. 'одежда, наряд ' (SSJ I, 776), ст.-польск. 
kroj м. р . 'покрой платья; п л у ж н ы й нож ' (SI. s tp . I l l , 3 9 3 — 
394; St. polszcz. X V I w., X I , 197), польск. kroj, род. п. -ojur 

м. p. 'покрой одежды; п л у ж н ы й нож' , (стар.) ' серп ' (Warsz . llt 

566), диал. krul ' п л у ж н ы й нож; фасон, покрой одежды' (Gorno-
wicz. Dial, malborski II , 1, 191), словин. kroi м. p. ' п л у ж н ы й 
нож' (Lorentz. Slovinz. W b . I, 493), kroj (Sychta II , 254), русск. 
крой м. p. 'покрой; кройка, кроение' , укр . диал. крой 'острая 
часть плуга ' (Лексичиий атлас Правобережного Пол1сся), блр. 
крой м. р. 'крой; кройка' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 726). 

Отглагольное имя с корневым вокализмом -о-, производное от 
несохранившегося глагола *kriti (подробнее о словообразовании 
и этимологии см. на *krojiti). 

*krokati: сербохорв. стар., редк. krokati ' каркать ' (XVI I I в. Кгоси 
vrani R J A V, 610), словен. krokati 'каркать; хрюкать ' (Ple t . I r 

475), krokati то ж е (там же), чеш. krokati ' каркать ' (Ko t t I, 824),. 
слвц. krokaV (KaJal 275), в.-луж. krokac (Pfuhl 290). — Ср. 
сюда же производное укр . диал. крокуха ж . р. 'жаба Bufo' (Ли
сенко. Словник полкьких говорив 107). 

Глагол звукоподражательного происхождения, ср. *krakati (см.)* 
*krokoriti: сербохорв. крокдрити ' тяжело дышать, хрипеть (во время 

болезни или агонии) ' (РСА X, 638), ст.-польск. krokorzyc 'ку
дахтать; галдеть ' (SI. polszcz. X V I w\, X I , 200). 

Звукоподражание с возможной редупликацией корня, однако 
сербохорв. форма сопротивляется реконструкции праслав. *korko-
riti (так см. Slawski I I I , 85). 

*krokotb: сербохорв. крокдт м. р. 'хрип (умирающего, раненого); 
кряканье птиц ' (РСА X, 638), ср. сюда ж е производное крокд-
тати 'крякать (о птицах) ' (там же), словен. krokot м. р. 'воронье 



183 •кгоку 

карканье ' (Ple t I, 475), krohot м. p. = grohot (P le t . I, 475), сло
вин. krokot м. p. 'болтун ' (Sychta V I I . Suplement , 136). 

Производное с суф. -оЬъ от глагола *krokati (см.). 
* к г о к ъ : сербохорв. кгок, род. п. кгдка, м. р. ' (длинный) шаг ' (RJA V, 

610), диал. кгбк 'шаг (также как мера длины) 5 (Hras te—Simuno
vic I, 464), чеш. кгок м. р. 'шаг ' , слвц. кгок м. р. то ж е (SSJ I, 
776 ) .—Польск . кгок может продолжать *когкъ (см.). 

Родственно *когкъ, *когакъ, *koraciti (см. s. v.), вместе с ко
торыми продолжает еще праслав. отношения *ког-къ, *ког-акъ, 
*кг-окъ. Ср. Berneker I, 571—572; Bruckner 268 (видит здесь 
«zupelne zamieszanie»); Slawski I I I , 120—122 (в праслав. *когкъ : 
*когакъ : *кгокъ вокализм корня характеризует как сложный и 
неясный в отношении апофонии); Skok. E t i m . rjecn. I I , 177— 
178 (также говорит о праслав. вариантах *когкъ, *когакъ и *кгокъ; 
последнее сближает с алб. krahe ' верхняя часть руки, плечо; 
крыло' < и.-е. *krosko-; ср. еще К . O s t i r . — E t n o l o g I, 1926— 
1927, 33); Machek 2 294 (сближает праслав. *кгокъ с др. -инд. 
кгата- 'шаг, ход', krdmati 'шагать, идти ' , объясняя -т- вместо 
-к- в последнем влиянием др.-инд. gdmati ' идти ' ; об отсутствии 
у кгата- внешних и.-е. связей см. Mayrhofer I, 278). Едва ли 
убедительно сближение слав. *кгокъ с герм. *skrekk- (F Коре-
cny SaS 20, 1959, 2, 129). 

* k r o k b t a t i : сербохорв. крдктати 'каркать (о вороне)' (РСА X, 638 ; 
R J A V, 610), словен. krokotdti 'каркать (о вороне); кудахтать 
(о курице) ' (Ple t . I, 475), словин. kr'okotac 'болтать ' (Sychta V I I . 
Sup lement , 136), русск. диал. кроктать ' каркать (о вороне)' 
(вят. , Ф и л и н 15, 273). 

Соотносительно с *krokati и *кгокоЬъ (см. s. v . ) . 
* k r o k y , род. п. * k r o k b v e : словен. krokva ж . р. 'кровельный брус, 

стропило' (Ple t . I, 476), чеш. krokev, род. п. -кие, ж . p . , krokva 
ж . р. 'стропило' ( K o t t I, 824), диал. krokev, мн. krokve (Na vosla 
se nedavaly krokve, jen lemezy. Hruska . SJov. chod. 46), krokefka 
ж . p. 'кровельная планка ' (Sverak. Kar lov . 120), слвц. krokva 
ж . p . 'кровельная балка, л е ж а щ а я горизонтально, толстая и 
д л и н н а я , для несения крыши' (SSJ I, 776), кгоку 'кровельные 
планки, прибитые крест-накрест ' (Kala l 275), ст.-польск. krokiew 
ж . р . 'наклонные кровельные балки ' (SI. polszcz. X V I w. , 
X I , 199), польск. krokiew, род. п. -kwi, стар, krokwa, диал . 
krokwa, krokwia ж . р . 'тонкие балки, поставленные в форме А, 
на которые опирается крыша; крепежный лес в копях' (Warsz . 
I I , 558), также диал. krokwa, krokwia (SI. gw. p. II , 480), словин. 
kroRev, род. п. -kve, ж . p. 'наклонная кровельная балка' (Sychta 
I I , 256), krokvo) ж . p . (Lorentz . Pomor . I, 381), др.-русск. про-
колъ м. р . ' вилка ' (Библ . Генн. 1499 г., С л Р Я X I — X V I I вв. 
8, 69), русск. диал. крбква ж . р . , мн. кроквы 'стропила' (курск. , 
ворон., твер. , ценз. , донск.), 'лесина с боковым корнем, кокора' 
(южн. , зап.) (Филин 15, 273), крбква, крёква, кряква, крякла 
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ж . р. 'дубина, дрюк, кол, шест; санные отводы, н е дающие са
ням падать на бок' ( Д а л ь 3 II , 5 0 5 — 5 0 6 ) , крдклы мн. 'стропила' ' 
(Словарь русских донских говоров II , 9 0 ) , ст.-укр. кроква 'стро
пило' (XVI в. , Картотека словаря Тимченко), укр . кроква ж . р . 
'стропило' (Гринченко Л , 3 1 0 ) , также диал. кроква ж . р . (Лек
сика Полесья 1 4 1 ) , ст.-блр. кроква (кроквы домовъ нашихъ суть 
Кедровы. Скарына 1 , 2 8 6 ) , блр. кроква ж . р. 'стропило', также 
диал. кроква ж . p. (TypaycKi слоушк 2 , 2 3 5 ) , кроквы, кроклыг 

крохвы, крдхлы мн. ^стропила' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 
2 , 5 2 3 ; Белорусский сборник 3 5 8 ) . 

Наблюдения над географией слов на польск. территории см. 
Н. P o p o w s k a - T a b o r s k a . — S l u d i a z filologii polskiej i slowiariskiej 
8 , 6 0 : krokwie—в малопольск. и мазовец. говорах, kozly — в ве-
ликопольск. говорах. 

Наиболее характерным значением *krokyj *кгокъие можно счи
тать 'кровельные балки, составленные в форме А' (см. выше 
польск.) , что дало повод для остроумного и, по-видимому, наибо
лее удачного толкования, предложенного Брюкнером: от *кгокъ 
(см.) 'шаг ' , ввиду шагообразного подобия конструкции. См. 
Bruckner 2 6 9 ; Slawski I I I , 1 2 3 — 1 2 4 (словообразовательная мо
дель на -а- с чертами продуктивности в праслав.). Праслав. 
*кгоку,'-ъие оказывается, таким образом, праслав. новообразова
нием, дальнейшие и.-е соответствия которого тем самым пробле
матичны или вообще маловероятны хотя бы потому, что они, 
как известно, практически отсутствуют и для производящего — 
праслав. *кгокъ (последнее в своем словообразовательном оформ
лении, включая варианты — *кг-окъ*ког-къ!*ког-акъ, тоже яв
ляется продуктом слав, словопроизводства). Это относится к эти
мологическим сближениям с др.-исл. hrof 'навес ' , англос. hrof 
'крыша, палуба ' , англ. roof 'крыша' (A. Bezzenberger ВВ Х П Г 

1 8 8 7 , 2 3 9 ; упомянутые герм, слова связываются со слав. *stropb 
(см.) из и.-е. *кгаро-, см. J . de Vries. Al tnord . e t y m . W b . 2 2 5 9 ) , . 
с греч. иросоа'. "зубцы' (Bernekeг I, 6 2 1 ; Фасмер I I , 3 7 9 ; но ср. 
о греч. слове Frisk II, 2 5 : «техническая терминология неясного 
происхождения»), с нем. ragen 'возвышаться' (Бернекер, там же; 
это последнее сближение сильно ослабляется недоказанностью 
исходной семантической реконструкции слав, слова из *кгок-
' выступающая балка' , а также проблематичностью собственной 
истории нем. слова, ср. еще K l u g e 2 0 5 7 8 ) , с лтш. krafyis 'рого
видный конек крыши' (Miklosicb 1 4 1 ) , как, впрочем, и с лит. 
кгакё 'палка ' , лтш. кг acts 'крестообразная сушилка для снопов 
в поле' (Fraenkel I, 2 8 7 ; Machek 2 2 9 4 , с добавлением: «Slovo 
malo jasne»; эти балт. слова и, разумеется, лит. kreklas 'стро
пило' вместе с ними нельзя отрывать от слав. *кгокъи-у *кгокъиа 
только как заимствования от своего источника). Не было также 
оснований для предположения о заимствовании слав, слова из 
герм. *krako ( J . J . Mikkola IF X X I I I , 1 9 0 8 , 1 2 1 ) . 
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Предыдущий анализ следует рассматривать как корректив 
к более ранним поискам общих терминологических и этимологи
ческих связей между *кгоку и *kreslo (см.), а также *кгота 
(см.), см. Трубачев. Ремесленная терминология 17. 

* к г о т а / * к г о т ъ : ст.-слав. K^o.wt, ^предл.-нареч. 'кроме, без' (През-
витер Козма 143), серб.-цслав. K^owt, нареч. /wots (Byк. ев. нач. 
XI I I в. 81), сербохорв. стар. , диал. кром, предл. 'кроме' (РСА X , 
639), чеш. krome, krom, нареч. 'кроме, исключая ' , также диал . 
krom (Kellner . S t r a m b e r . 93; Malina. Mistf. 48), ст.-слвц. krome, 
krom, krem, предл.-нареч. (ZiJinsk. kn. 255), в . -луж. kroma ж. p . 
' край ' (Pfuhl 290, 1079), н . -луж. ksoma ж . p . 'край; кромка, 
раАма; кайма, обшивка' (Muka SI. I, 715), стар, krom, krome, 
предл. с род. 'кроме' (Muka SI. I, 699), диал. kromja 'кроме, 
без ' (там же), kremi, kremja то же (Muka SI. I, 696), ст.-польск. 
kroinie 'кроме; без ' (SI. stp. I l l , 389—390), krom, kromla то ж е 
(SI. s tp. I l l , 388—389; Лексикон 1670 г., л. 88), польск. диал. 
kroma ж . р . 'краюха, ломоть хлеба' (Warsz . II , 559) kroma 'бон-
дарский струг ' (SI. g\v. p. II , 481), krom, предл. 'без; кроме' 
(там же), krom м. р . 'ломоть' (там же), словин. kroma ж . p. (Sy
chta II , 258), др.-русск. к рома ж . р. "большой ломоть хлеба, 
отрезанный от целого каравая ' (Ив. Гр. Поел., 191. 1573 г. 
С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 70; Срезневский I, 1327), кромЬ, нареч. 
и предл. 'прочь, в сторону' (Сказ. Бор. Глеб. — Усп. сб. 4 9 . 
X I I — X I I I вв.), 'в стороне, вдали, отдельно' (1216 г. — Моск. 
лет., 114), 'вне, за пределами' (Лавр, лет., 138), 'без ' (Изб . Св. 
1076 г., 172) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 7 0 — 7 1 ; Срезневский I, 
1329), К рома, личное имя собств. (1510 г., Веселовский. Оно
мастикой 165), кромъ м. р. 'внешнее городовое укрепление во 
Пскове; крепость' (1404 г. — Псков, лет., II, 3 1 . СлРЯ X I — 
X V I I вв. 8, 69), русск. диал. крбма ж . р. 'боковая поверхность, 
край ' (вят., волог., том., калин.) , 'конец, край земельного участка ' 
(ряз. , тул . , ленингр. , ср.-урал.) , 'ломоть хлеба, краюха, гор
бушка' (курск., калуж. , тул. , смол., тамб., ворон., сарат. и др . , 
Ф и л и н 15, 274), кром м. р. 'конец улицы, деревни, села' (донск., 
там же) , 'засыпной ларь , закром или засек' ( Д а л ь 3 I I , 506), 
кромы мн. ' ткацкий стан' (влад., яросл. , Филин 15, 277; Опыт 9 3 ; 
Мельниченко 97), кромя, предл. 'кроме' (моек., ряз . , к а л у ж . и 
т. д. , Филин 15, 277), укр . кр1м, предл. 'кроме' (Гринченко I I , 
309), ст.-блр. кроме = окроме (Скарына 1, 286), блр. кром, на
реч. 'кроме' (Носов.), диал. кром (TypaycKi слоунш 2, 235),. кромг 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 523), крамя (Янкова 164). 

Праслав . *кгота!*кготъ допускает реконструкцию и.-е» 
*(s)kr-e-m- от *(s)ker- 'резать ' , ср. , с одной стороны, др.-сакс. 
scram-sahs 'ножевидный меч', нем. Schramme ' рубец, шрам от 
удара ' , с другой стороны — др.в.-нем. (h)rama, ср.-в. нем. гате 
'стояк, рама_, пяльцы для вязанья ' , производное гот. hramjan 
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'распинать на кресте' , др.-англ. hremman ' втискивать ' . Относи
тельно единого семантического развития 'резать ' -> ' р е ж у щ и й 
край ' -> 'ребро, грань ' -> 'рама ' ср. И . П. Петлева. — Этимология. 
1974 (М., 1976), 25. 

В литературе распространена иная, раздельная трактовка 
*кгота 'край, ломоть' и *кготъ (русск. диал. крбмы ' ткацкий 
станок'), см. так Berneker I, 621—622; Фасмер II , 380, 381 
(компромиссно, так как этимологически допускает отождествле
ние); Трубачев. Ремесленная терминология 17. Сейчас это не без 
основания оспаривается, см. Петлева (выше). Формально все при
веденные выше формы из герм, языков непротиворечиво сводятся 
к одной праформе, причем формы с передвижением — к и.-е. ва
рианту без s- подвижного *krem-, а формы без передвижения — 
к варианту с сохранением и.-е. воспрепятствовавшего герм, 
передвижению в группе согласных sk-. Семантически же к ос
трому краю, грани, вообще — к 'острому' сводимы не только на
звания лезвия и рубца от удара лезвием, но и — рамы, станины, 
далее — крестовидного распинания, распятия на кресте (выше). 
Наконец, сюда ж е семантически и этимологически может быть 
отнесена гнездовая группа и.-е. *ker-j*kr- ' вешать ' , поскольку 
'вешать' — это фактически 'насаживать на что-либо острое' (ср. 
об этом применительно к лит. kdrti 'вешать ' , вслед за Егерсом, 
Fraenkel I, 224). В этом смысле и старое сближение Мейе — 
слав. *kroma с греч. x p r ^ v o ; 'крутой склон, обрыв' ( A . Meillet 
MSL 8, 4, 1893, 297; ср. еще A . Torp N T F XVI , 143 и сл.; 
последнее цит. по: RS II , 1909, 256) может быть до известной 
степени оправдано, поскольку xp7]|j.v6^, будучи производным от 
греч. xpsp.ap.a'- 'висеть ' , xpejAavvojxi 'вешать, прикреплять ' , через 
его посредство восходит к тому ж е и.-е. *ker-/*kr- 'резать, ост
рое; насаживать на острое', что и лит. kdrti ' вешать ' , а также, 
далее, разные виды продолжений и.-е. *krem-, *skrem- (у нас 
выше). Конечно, сближение XOYIJJLVO;: *kroma дало бы иное на
правление реконструкции (*kroma<^*kre-mn-d? ср . *zima, см., 
как продолжение и.-е. *ghei-mn-). 

Прочие сравнения см. J . J . Mikkola IF X X I I I , 1908, 121 — 
122 (с лат. сгёпа ' зарубка, вырез'); Bruckner 269 (krom, kroma. 
«Pien jest skrem-, p . krzemien i skromny»); Machek 2 294 (сомни
тельно утверждение о родстве с нем. Mark 'край, окраина, гра
ница ' <^ *morka, сюда ж е лат. mar go то же , с проведением якобы 
метатезы согласных в слав.: ср. Slawski I I I , 129); Skok. E t i m . 
rjecn. I I , 208 (krom, X I V в. , предл., . . . «Не народное слово, 
а русизм или из ст.-слав. От кгота ' к р а й ' . ., во всех сев.-
слав. языках, в современных ю.-слав. исчезло»); В . Сор. Indo-
uralica IV. — Linguis t ica XI I I , 1973, 162 (русск. крома 'ломоть, 
край <^ и.-е. *qrom- 'станок из планок, деревянное ограждение ' 
сближает с финноуг. *kere- ' круг , окружность ' ) ; В Е Р I I I , 18 
(стар., книжн . кроме); Schuster-Sewc. H i s t . - e t y m . W b . 9, 6 7 9 — . 
В 12-м выпуске 389 словарных статей. 
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