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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). 



*kovitbIati 14 

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 . 



15 *коуу1ъ/*коуу1ь 

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** 



35 *KOza 

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). 
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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** * 



53 *kqdbla/*kqdblo 

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; Machetk

2 304. 
*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-
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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 



•kqsiti ё 

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 




















































































































































































































































	ЭССЯ. Вып. 12 (koulъkъ-kroma, kromъ)

