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ВВЕДЕНИЕ  
 

В ряду источников для изучения жизни народов 
различных эпох одно из первых мест принадлежит языку. 
“Нет другого проявления человеческого духа, в котором бы 
отражалась так полно, так тонко и так разнообразно вся 
деятельность чедовека”, – писал  некогда Атнуан Мейе 
[1, c. 32], раскрывая точно и эмоционально причину и 
ценность языкового первенства.  Одним из первых 
славянских исследователей, кто осмыслил особую 
информативность лексических данных для изучения 
исторических судеб народа был белорус Антон Семѐнович 
Будилович (1846-1908 гг.), утверждавший: “По своей 
древности он [язык] – ровесник первых человеческих  могил, 
костей, орудий, но по своей  выразительности он далеко 
превосходит эти немые следы человеческого прошлого” 
[2, с. 8]. Поразительно справедливая мысль. А. С. Будилович 
предложил семантико-тематическую классификацию 
древнего лексического фонда, проанализировав 10 тысяч 
лексем, и выделил из этого количества 2 тысячи 
общеславянских единиц. Это и было началом реконструкции 
праславянского лексического фонда. Отметим, что у 
А. С. Будиловича был достойный предшественник – 
Чарноцкий Адам (Зориян Доленга-Ходаковский), написавший 
книгу “Пра славяншчыну да хрысціянства” (1818 г.), в которой 
не только отражена картина быта, культуры, народного 
творчества в дохристианский период, но впервые в 
славистике показана роль топонимики для историко-
лингвистических исследований, намечена программа 
комплексных исследований славянских и соседних народов 
(БелСЭ 4, 123–124). Похоже, что голос его был услышан.   

Однако ни этническая история славянства, ни состав 
славянского культурно-лингвистического мира не 
представлены до настоящее времени. Все дружно 
начинают со слов слав, славянин, славянский (народ, язык), 
Славия, к которым, начиная с 70-х годов XX века, активно 
стали прибавлять префикс древности пра- этимологи для 
целей реконструкции пралексем, не вникая в понятие слав, 
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воспринятое Западной Европой: Слав > sklaf для этого 
региона – ‛раб, славянин‟ было выбито на могильнике 
IV в. н. э. попавшего в плен воина-сармата, воевавшего за 
свободу южных иллиров, македонов, пеонов и других 
славянских племѐн. С этого времени и перекочевала эта 
мысль во все словари Западной Европы, а затем и в души 
людей государств этой территории. Держится эта мысль до 
сего времени. Даже жители Прикамья болгары – славяне 
по крови, как свидетельствует их имя (<*Bъlgari),                    
а по религии – тюрки, расселившиеся на земле государства 
Семи славянских племѐн на Балканах, имеют в своих 
словарях слово cклав ‛роб; пленник‟ (Геров V, 171).            
Более того в наше время они на занятой ими территории 
позволяют размещать западноевропейское и 
америаканское оружие против остальных славян.     

Великий Ломоносов справедливо связывал этнический 
корень слав- с понятием слава, которую утвердили за собой 
наши предки “славою дел своих”. Свидетельство тому –  и 
победа над римской империей, для многих – “политический 
центр мира”, и победа над наполеоновским нашествием, и 
победа в Великой Отечественной войне, ужасы которой 
пережили народы и не забывают до сих пор. Но 
М. В. Ломоносов не отрицал Скифо-Сарматов и их 
пространство  как исходные понятия для славян [3, 10-14]. 
В. К. Поржезинский в период своей командировки в 
западную Славию (территория бывшего Гановерского 
королевства на правобережьу Лабы) обнаружил документ 
1521 г., утверждающий: ”Ԛui Gabellarem saltus incolunt, tam 
re guam sermjne adhuc Sarmathae, nihil de moribus 
mutavere” [4, 193]. 

Понимание того, что история народа – его жизнь во 
времени – должна обращаться в руках человеческого рода, 
соединять поколения, чтобы не покрыться мраком 
забвения, не кануть в вечность, было свойственно 
великому Ломоносову, который, судя по количеству работ, 
думал об этом всю свою жизнь. М. В. Ломоносов, опираясь 
на труды античных авторов Страбона, Плиния Старшего и 
других, связал племена Восточной Руси, русов, полян, 
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вендов с сарматами, включая сарматов “мидской породы”, 
сарматов-ариев Задонья, Малой Азии, сарматских 
амазонов [4, c. 10-14]. Мысли М. В. Ломоносова – мысли 
великого человеческого чутья – оказались исторически 
справедливейшими.     

Восстановление славянских континуантов и.-е.                  
*bher-/*ber- ‛выступ, возвышение, изгиб‟ состоялось 
главным образом благодаря фронтальному введению для 
целей реконструкции ономастического материала, который 
оказался хранителем глубоких языковых древностей, 
а вместе с тем хранителем материального и духовного 
мира славян, их культуры, цивилизации, их княжеских либо 
государственных пределов. Именно фронтальное 
невключение ономастического материала не позволило 
даже ведущим этимологическим коллективам (акад. 
О. Н. Трубачева РАН, Москва и акад. Ф. Славского ПАН, 
Краков) в полном объѐме восстановить названное 
генетическое гнездо. 

Более того, как справедливо отметил акад. 
Б. А. Серебренников, такой участок языкознания как 
ономастика “является исключительно запущенным” 
[5, с. 36]. Научными сотрудниками до настоящего времени 
не подготовлены многотомные труды по разнообразным 
типам собственных названий – “языка земли”, чтобы 
облегчить хоть в какой-то степени сложнейший, 
напряжѐннейший труд этимолога по реконструкции фонда 
праславянской лексики.   

Компенсировать этот недостаток для восточно-
славянской территории в большой степени может труд 
сотрудников Центрального статистического комитета 
Министерства внутренних дел России “Списки наседенных 
мест Российской Империи”  (XIX в.), в которых  отражены 
также названия водных объектов, топонимов. Более 
сложной проблемой является нефиксированнось 
наименований граждан этого огромного простраства (имен, 
фамилий, прозвищ, родов, родовых общин, племѐн) в их 
полном объѐме до настоящего времени.  
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В более позднее время пришло понимание, что 
лексически полнозначное слово – есть понятие, предмет, 
обозначение материального или духовного мира человека, 
мысль, сосредоточенная в понятии, его хронология. Отсюда 
пришло понимание создания словарей с учѐтом 
генетического объединения лексем, как это сделано 
В. И. Далем, восстановления этимологических гнѐзд с 
обязательной методической установкой “отнести каждое 
слово к началу, от которого оно проистекает”, что поможет 
“войти в неизмеримую глубину языка нашего” [6, c. 9], 
а вместе с тем войти в неизмеримую глубину славянской 
истории. В нашей работе каждый факт возведен к “началу” – 
архетипу, праформе, которые вынесены в качестве 
заглавных в каждой группе дериватов, дериваты 
объединены с учѐтом их временной эволюции и их 
структурных характеристик. 

Идеи изучать слово в генетическом гнезде 
активизировались в послевоенное время в АН славянских 
стран, из которых выделились наиболее успешные 
коллективы – сектор этимологии и ономастики РАН под 
руководством акад. О. Н. Трубачева и сектор этимологии ПАН 
под руководством акад. Франтишка Славского. Результаты их 
труда отражены в словарях: “Этимологический словарь 
славянских языков. Праславянский лексический фонд”  
(Москва) и “Słownik prasłowiański” (Краков), которые появились 
в 70-е годы ХХ столетия. Этим научным первопроходческим 
коллективам 70-80-х и посвящется наша работа. С уходом из 
жизни названных этимологов интенсивность работы по 
реконструкции праславянского лексического фонда, мягко 
сказать, приглушена.   

Анализ названных источников в отношении отражения 
в них праславянских континуантов и.-е. *bher-/*ber- показал, 
что представлены они далеко не полном объѐме. Думаю, 
что основные причины следует свести к следующему:  

1) неразрабонность проблем первичной деривации 
основ на сонанты ṛ, ḷ в славянских языках, хотя понятие о 
детерминативах как словообразовательных средствах уже 
возникло в индоевропейском языкознании уже в XIX в. 
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(П. Перссон, Г. Куртиус, которому принадлежит термин 
детерминатив, Ф. Шпехт, Ф. Клюге, Э. Бенвенист, 
Ю. Покорны, В. Леман и др.). В нашем языкознании учение 
обобщено Э. А. Макаевым [7, раздел “Детерминативы…”, 
с. 182–216], хотя оно было далеко от полноты и 
обстоятельности. Проблема детерминативов упорно не 
признавалась как недостоверная акад. В. Н. Топоровым и 
др., хотя еѐ надо было просто проверить славянским 
материалом. Система дететерминативов, равная 
первоначальной консонантной системе праязыка, еѐ 
функционирование до развития закона открытого слова см. 
в нашей работе [8];  

2) неразработанность вопроса вокализации основ *tṛt-, 
*tḷt-  > tъrt-, tъlt- в еѐ реальных пределах, что отражено 
в исторических грамматиках славянских языков;  

3) неучтѐнность различного рода звуковых метатез 
в основах типа *tṛt- > *tъrt-, которые не только видоизменяли 
фонетику лексем, но, как показало время, равнялись 
словообразрвательным актам.  

Фронтальное невключение собственных названий 
в процесс реконструкции праславянского лексического 
фонда в названных источниках, Понимание того, что 
“расширение горизонтов языкознания в значительной 
степени зависит от успехов ономастических исследований” 
[9, c. 11] было осмыслено. Фронтальное включение 
собственных названий различного типа как наиболее 
стабильный пласт лексики в процесс реконструкции 
праславянского лексического фонда существенно 
увеличивает его богатство, способствует определению 
наиболее прочной связи единиц в микросистеме, позволяет 
более чѐтко определить ареальные очертания праязыка.   
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АНТИЧНЫЕ ДРЕВНОСТИ СЛАВИИ 
Славянские континуанты и.-е. *bher-/*ber- 

 
Названный индоевропейский корень в значении 

‛выступ, изгиб; мыс; нечто округлое; возвышение; высокий‟ 
в качестве первичных строительных элементов линейного 
усложнения слова, как любой иной корень аналогичной 
структуры, имел систему консонантов праязыка. С учѐтом 
сказанного и выделяются отдельные деривационные 
микросистемы.   

 
1. Славянские континуанты микросистемы *Bъrb- 

 

В “Этимологическом словаре славянских языков. 
Праславянский лексический фонд” под ред. акад. 
О. Н. Трубачева представлено 5 единиц гнезда                        
*bher-/*ber- – глаголы *bъrbati, *bъrboriti, *bъrbositi /*bъrbošiti, 
*bъrbotati и отглагольный субстантив *bъrbotъ, по генезису 
все – звукоподражания, по заключению этимологов 
(см. ЭССЯ, вып. 3, 122–123). Включение в процесс 
реконструкции славянских древностей собственных 
названий – антропонимов и иных типов онимов – 
существенным образом меняет картину.  

Основа микросистемы *bъrb- < *bṛb-, характеризуемая 
нами с точки зрения деривационной структуры как 
производное с детерминативом -b- от и.-е. *bher- „выступ, 
нечто округлое; ‛изгиб‟; высокий‟, ‛возвышение‟, 
возглавляется праслав. *bъrbъ, *bъrbа, *bъrbo, которые 
хорошо сохранились в ономастике. Назовем антропонимы: 
ст.-бел. Бурба (г. Орша) (Тупиков 70), бел. Бýрба (Бiрыла 69), 
Э. І. Бурба пропал без вести в Германии, А. Д. Бурба погиб 
при освобождении Польши в годы Великой Отечественной 
войны, Геніна Антонаўна Бурба  (Памяць. Гродзенскі раѐн, 
341, 344, 381), М. П. Бурба, А. І. Бурба, К. М. Бурба, 
М. М. Бурба, У. М. Бурба (Памяць. Ляхавіцкі раѐн, 296, 310) 
погибли за освобождение своей земли, Бурба, Бубра 
(ТС 177), последний из которых претерпел метатезу, ст.-укр. 
Барбъ, Бребъ: “слуга наш Щепанъ Бребъ служилъ намъ 
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право и вѣрно…ˮ (ССМ 1, 87, 123), последний из которых 
испытал метатезу ер (из первоначального ър) > ре, укр. 
Бурба на Волыни (СММ 78), Burba в регионе Сколе (Чучка 
99), Бабро (Чучка 10), отражающее метатезу рб  > бр, болг. 
Бàрба, Бàрбо (Илчев 64), серб. Барба (РСА I, 301), Барбе 
(Грк. 33), Barb, Barba в Румынии, чеш. Babro (Svoboda 178) – 
с той же фонетикой, польск. Barb, Barba, Barbo, Borb, Borba, 
Borbe, Burba, Burbo, Byrba (SN I, I72, 428, 502, 569, 597), для 
некоторых из них обнаруживается варианты Bibr, Bidro, Brób, 
Brub, Bryba (SN I, 502, 5I0), претерпевшие различного рода 
метатезы rb > br, ur > ru, yr > ry, и др. < праслав. *Bъrbъ, 
*Bъrba, *Bъrbo. 

Контитуанты названных праформ представлены 
в иных классах собственных имен. Ср. русск. Барб – озеро 
в Карелии (КатОК 100), бел. Барбы, от которого нами не 
отрывается испытавшее метатезу рб > бр Бебры, Бáбры 
в Двинском у. Витебской губ. (СпВит 118, 141), Берба 
в Могилѐвской губ. (СпМог 197), Барбá в Ветковском районе 
Гомельской обл., воспринятое как русск. Борьбá 
(РапГом 27) – ойконимы, Бéрбы мн. – микротопоним (лес) 
возле селения Брухачи Столбцовского района Минской 
области (МБ 28) < Бэрбы < Бърбы, западнослав. Barba – 
ойконим на левоберехье Лабы, отмеченный в памятнике 
1474 г. (SSS V, 22; DA 78), Barba Insel (вариант Świtałowy) – 
остров на озере Кисайно в Гижицком повете (Leyd. II, 83), 
Barben- в составе Barbenfliess – ручей, впадающий в озеро 
Рось, Barben See – озеро, Barbenwiesen – лугá в регионе 
ручья Barbenfliess, Barben Bruch – болото в этом же 
регионе – все в бассейне реки Писы (Leyd. II, 269). Барба-
Узень – название реки Учан-су бассейна Черного моря 
(Семенов II 161), теперь Барбала-Узень (СГУ 33), Бербью – 
п. п. реки Жиу в области Крайова на территории Румынии 
(см. карту, Г-7), макед. Barba – приток Люмницы в бассейне 
Вардара, Barba – источник в Саксонии (Прусская 
провинция) (ЭС XXVIII, 99) и др. 

К данному кругу собственных названий при учете 
частых случаев метатезы звуков следует отнести бел. 
Бóбра в Волковысском, Бóбра в Щучинском районах 
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Гродненской обл. (РапГр 38), русск. Бебра – река в 
Вяземском у. Смоленской губ. (Смол. 115) < Берба, Бребу 
на правом берегу реки Погэниш в еѐ верховье в Банате, 
Бребу в верховье реки Прохаба в области Плоешти на 
территории Румынии, которые могли претерпеть метатезу 
ер  > ре (Бербу  > Бребу).  

Не исключена принадлежность к гнезду *Bъrb- русск. 
Бараба – населѐнный пункт в Шадринском у. Пермской губ 
(Перм. 364) с учетом многочисленных случаев развития 
второго полногласия в основах данного типа. В этом случае 
Барабά (в такой акцентовке название представлено в БГС, 
с. 62) следует возвести к первичному для него Барбά,        
из которого появлялась полногласная форма с 
аналогичным корневому вокализму Барабά, а далее к 
Бърбά <  *Bъrba  < *Bŗba.  

Из апеллятивов как основы микросистемы правомерно 
назвать русск. диал. вят. бырба – прозвище без указания 
его содержания (СРНГ 3, 347), боробóк „человек маленького 
роста‟ (ССГ I, 226), отражающее второе (“глухое”) 
полногласие, дон. бáрба в пределах устойчивого сочетания 
играть бáрбу ‛заниматься азартной карточной игрой‟ 
(“У бáрбу играють со взятками”) (СДГ 30, 201), укр. диал. 
бурба „круглые шишки на растении‟, болг. диал. барба 
„старый человек‟ (БД VII, 206), словен. bȓba, генетически 
неясное, по заключению Франца Безлая (Bezlaj I, 39), и др.  

Многочисленные суффиксальные дериваты от основы 
*bъrb-  > *Bъrb- распределяются с учетом их внутренней 
связи, их вариантности, функции деривационных морфем. 
Среди них выделяется группа деминутивов:   

*Bъrbica: бел. Бурбіцкі, Н. А. Бурбіцкі, В. М. Бурбіцкая – 
мать-героиня (БелСЭ 7, 104),  А. М. Бурбіцкі. С. А. Бурбіцкі, 
С. С. Бурбіцкі погибли в годы ВОВ (Памяць. Ляхавіцкі раѐн, 
281, 326), А. М. Бурбіцкі (Памяць. Баранавіцкі раѐн 532), 
польск. Burbicki, Brebica (SN I, 569) –  антропонимы и др.; 

*Bъrbikъ: польск. Brabik, Brobik (SN I, 460, 486) – 
антропонимы, отражающие метатезу ar > ra, or > ro 
(Barbik > Brabik, Borbik > Brobik), и др.; 
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*Bъrbiĉь: серб. Брбиħ (РСА I, 130), польск. Birbicz, 
Borbicz, Brobicz  (SN I, 334, 428, 486) – антропонимы, ст.-
бел. Бурбич (АЗР III, 134) –   ойконим и др.;  

*Bъrbъkъ, *Bъrbъkа: бел. В. Е. Барбочанка, партизан, 
погиб (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 226), Бярбéк, Бербéк 
(в селении Довск Рогачѐвского района Гомельской области, 
запись наша), русск. И. А. Бирбков, погиб на белорусской 
земле (Памяць. Мінск, кн. 4, 414) < Бырбъковъ < Бърбъковъ, 
польск. Berbek, Berbeka, Brabek (SN I, 249, 460) – 
антропонимы, последний из которых толкуется как 
метатезный вариант уже не фиксируемого *Barbek, укр. 
Бербеки мн. (теперь Межовий) в Золочевском районе 
Львовской области (Худаш 2, 25) – ойконим и др.;  

*Bъrbьcь: хорв. Brabec (составитель грамматики 
хорватского языка) < Barbec, польск. Barbeć, Barbeczko, 
Barbecka, Berbec, Berbecki, Berbeć, Berbiec, Berbiec, 
Bierbeć (SN I, 171, 249, 311) – антропонимы, а также 
метатезированные Brabec, Brabczyk, Brabczyński (SN I, 460), 
свидетельствущие о бытовании исходных для них Barbec, 
Barbczyk, Barbczyński, и др.   

Производные с опорными g/ž в суффиксах: 
*Bъrbagъ, *Bъrbagjь  > *Bъrbažь: польск. Barbag 

(SN I, 171), бел. Барбаж, Борбаж (ТС 172) – антропонимы; 
*Bъrbugъ, *Bъrbuga: польск. Barbużyński (SN I, 221) – 

антропоним; 
*Bъrbingъ: Barbing – селение на левом берегу Дуная 

(DA V), в суффиксации которого не состоялась 
монофтонгизация комплекса in, и др.   

Производные c опорным j в суффиксах: 
*Bъrbajь: русск. Барбаянов < Барбай-ан-ов, Г. Бурбаев 

(Памяць. Мінск, кн. 4, 416), К. Бурбаев (Памяць. Добрушскі  
раѐн 1, 320), Бурбаеў (Памяць. Кобрынскі раѐн 340) погибли 
за освобождение белорусской земли, польск. Barbaj (SN I, 
171) – антропонимы, бел. Бурбайце (2 названия), Бурбайцы 
в Тельшевском, Бурбайце (2 названия) в Россиенском уу. 
Ковенской губ. (СК 463, 520) и др.; 

*Bъrbujь: ст.-русск. “…по реке Шуе: место Олфакова 
сына Фофанки Барбуемьева” (Из дозорной книги 
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Шуерецкой волости 1593 г.) < Барбуевьева, отражающее 
замену звуков одной и той же зоны образования м > в, 
мотивированное  антропонимом Борбуев < Борбуй, и др.    

Производные с опорными x/š в суффиксах: 
*Bъrbaxъ, *Bъrbaxjь > *Bъrbašь: ст.-русск. Барбаша, 

Барбашин (Веселовский 24), Барбашин: князь Иван 
Барбашин – московский воевода (Тупиков 470), который 
построил в 1536 г. в городе Велиже деревянный замок с 
девятью башнями (ЭС V, 746),  русск. Барбашев, 
Барбашин, Барбашинский, Барбашов, И. Н. Барбашев, 
родом из Воронежской области (Памяць. Гродзенскі раѐн, 
254), политрук А. В. Барбашев (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн, 
499) погибли за освобождение белорусской земли, бел. 
Барбаш, Барбашэвіч, Барбашоў, Барбашын (ТС 157), 
Барбашын (БелСЭ 5, 113; 12, 459), Бéрбаш (Бiрыла 52), 
Барбашынскі – распространенная фамиилия в Ошмянском 
районе, один из рода Барбашинских – А. С. Барбашинский 
прославил свою родину, став олимпийским чемпионом в 
1992 г. в Барселоне (Памяць. Ашмянскі раѐн, 507, 536, 545), 
укр. Бурбаш, Бабрáш, связываемый с Бабро (Чучка 42), 
отражающие метатезу рб > бр, польск. Barbach, Barbachyn, 
Barbachowski, Barbasz, Barbasza, Barbaszewicz, 
Barbaszewski, Barbaszyński, Berbasz, Berbachowski, 
Bierbasz, Biebasz-Juchnowicz, Birbach, Birbasz, Borbach, 
Borbachowska (SN I, 171, 249, 311, 334, 428), к которым 
присоединяется отражающий метатезу Brubacher (SN I, 
502) – антропонимы, и др. 

Судя по структуре, антропонимы закрепились в иных 
типах собственных имен. Ср. бел. Бербашы мн. в 
Кореличском районе Гродненской области (РапГр 37), 
русск. Барбаши мн. в Псковском, Барбашино в Опочецком 
уу. Псковской (Пск. 7, 206), Бурбаш в Мамадышском у. 
Казанской (Казан. 64) губерний – ойконимы, к которым с 
учетом так называемого второго полногласия следует 
присоединить бел. Барабашыха – микротопоним (полянка в 
лесу) в Ганцевичском районе Брестской области (МБ 24). 
Вероятно, из восточнославянского региона перенесѐн в 
древнечешский антропонимикон Barabaš (Gebauer I, 25). 
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Из апеллятивов ср. русск. диал. бурбашка „небольшой 
чурбан‟ (ПОС 2, 216), бурбахи „сапоги из мягкой кожи‟    
(СPНГ 3, 282);  

*Bъrbešь: болг. Барбеш (Илчев 64), польск. Berbesz 
(SN I, 249) – антропонимы;  

*Bъrbixъ, *Bъrbixa: русск. Бубрих, польск. Bibrich, 
Bibrych, Brobisz (SN I, 486) – антропонимы, Бубриха – 
гидроним в Галичском у. Костромской губ. (Костр. 147), бел. 
Бебриш – озеро, Бебриши – ойконим в Двинском у. 
Витебской губ. (СпВит 107) и др., отражающие метатезу         
рб > бр,  Бýрбiшкi – микротопоним (поле) в Ивьевском 
районе Гродненской области, Бурбишки (11 селений) в 
Ковенском, Бурбишки (3 селения) в Шавельском, Бурбишки 
(3 селения) в Тельшевском, Бурбишки (6 селений) в 
Россиенском уу. Ковенской губ. (СК 9, 10, 371б 463, 520), 
польск. Burbiszki в Сейненском повете (SpisPRL 134) и др.; 

*Bъrbošь: ст.-русск. Василий Барбошин (Тупиков 471), 
Борбоша (Тупиков 59) – казак Новгород Северский (1605 г.). 
Борбошев (Веселовский 45), польск.  Barbosz, Barboszek, 
Brobosz (SN I, 172, 311, 486) – антропонимы, Вершины 
Барбошева – левый овраг реки Холок в бассейне 
Северского Донца (МаштДон 52), южнослав. Barbošnica – 
п. п. Осойницы в бассейне Вардара, которое связывается 
с рум. Barbona, Barbone, Barbonie [1, c 173]; 

*Bъrbušь, *Bъrbuša: русск. Барбушин, Барбушина, бел. 
Барбýшын (Бірыла 42), польск. Barbuszak, Barbuszyński 
(SN I, 172) – антропонимы, русск. Борбушино в 
Бураковской, Борбушино в Ферапонтовской волостях 
Кирилловского у. Новгородской губ. (Новг X, 40), бел. 
Барбуша – 2 хутора в Пинском районе – ойконимы, русск. 
диал. бурбушка ‛почка березы‟ (Михайлова 35), пск. 
барбушки мн.,  ласк. об овцах (ПОС 1, 118), бел. диал. 
бурбушки ‛бурболки‟ (СБГ 1, 58) и др.;  

*Bъrbyxъ, *Bъrbyxjь  >  *Bъrbyšь: русск. Барбышев 
(А. И. Барбышев – автор книги “Витовт и его позиция 
догрюнвальдской битвы (1410 г.)”. СПб., 1885), 
Д. Г. Барбышев, погиб на белорусской земле (Памяць. 
Мінск, кн. 4, 410), бел. Барбышын – антропонимы и др.;   
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Производные с опорными k/ĉ в суффиксах: 
*Bъrbakъ, *Bъrbakjь, *Bъrbaĉь: ст.-бел. Барбак 

(Усцiновiч 116), бел. Барбак, Барбакадзе (ТС 157), Барбак, 
Барбакóў (Памяць 2, 95; ТС 157), В. Я. Барбачэнка погиб в 
результате фашистского террора (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 
224), русск. Н. И. Барбаков (Памяць, Дрыбінскі раѐн 346), 
Барбакадзе (Памяць. Мінск, кн. 4, 410) < Барбак, 
подвергшийся влиянию словобразования грузинского языка 
(суффикс -адзе), погиб за свободу  белорусской земли,  
Бóрбачаў в Жлобинском районе Гомельской области 
(запись наша), Барбάк, Барбачэнка (Бiрыла 42), русск. 
Борбач, Бурбак, укр. Бурбак (Чучка 99), Бабрак (Чучка 41), 
отражающее метатезу рб > бр, польск. Barbakowska, 
Barbacz, Barbaczonek, Barbaczewski, Barbaczyński, Barbacki, 
Bierbacz, метатезированное Brubacki (SN I, 171, 310, 502; 
RospSNŚ I, 23) – антропонимы, русск. Бурбаков – правый 
овраг реки Рудницы на правобережье Оки (Смолицкая 163), 
Борбачи, Борбачев в Дубровском районе Брянской 
области – ойконимы, укр. диал. бойк. бабрáк ‛человек, 
неспособный  довести работу до конца‟, отражающее 
метатезу рб > бр (барбáк > бабрáк),  барбачiя ʻхохлатый 
жаворонокʼ (Гринч. I, 28) и др.; 

*Bъrbukъ: бел. Барбýк (Бiрыла 42; ТС 157), Бербукоў 
(БелСЭ 3, 535), болг. Борбуков (Илчев 64), польск. 
Barbukow, Borbucka, Borbiuk, а также претерпевшие 
различного рода метатезы Brabucka, Bibrukiewicz (SN I, 172, 
229, 428, 460) – антропонимы, луж. Barbuk (Барбук) в 
регионе Нижней Лужицы и др. Очень ценен сербский 
апеллятив брбӯк „водяной пузырь; глубокое место в реке; 
водоворот, который сильно бурлит‟ (РСА I, 132), который 
демонстрирует вторичность звукоподрания, вызванного 
действием сильного вращения, и др.  

Производные с опорным l в суффиксах: 
*Bъrbalъ, *Bъrbała, *Bъrbalь: болг. Бàрбал, Бàрбалов 

(Илчев 64), польск. Barbała, Birbal, Burbal, Burbała Burbało, 
Brabalec (SN I, 171, 334, 569, 460) – антропонимы, бел. 
Борбали в Полоцком, Борбали в Режицком уу. Витебской 
губ. (СпВит 332, 364), Бирбалы в Россиенском у. Ковенской 
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губ. (СК 317) – ойконимы, укр. Барбала – п. п. реки Учансу 
бассейна Черного моря в регионе Ялты (СГУ 33), болг. 
Барбалòва ливада в Панагюрской околии (Заимов 71) и др. 
Из апеллятивов ср. бел. диал. бýрбалкi, бурбалькi „пузыри 
на воде во время дождя‟, бурбалiць „бурлить‟, бурбалкi 
„желтые кувшинки‟ (СБГ 1, 241, 242), укр. диал. бýрбалки 
„рябь на воде от быстрого течения‟ (Черепанова 37), 
словен. brbalo ‛stiskač, vohljač‟, отнесѐнное Ф. Безлаем к 
неясным (Bezlaj I, 39), и др.; 

*Bъrbelъ, *Bъrbelь: бел. Барбéлка (Бiрыла 42), ст.-укр. 
Василь Борбѣль, укр. Borbelj (Чучка 82), Бурбель (Габорак 
38), Борбель, Бурбела – фамилия села Антоновка 
Гороховского района Волыни (Студіï 2009, с. 309), болг. 
Барбел (Илчев 64), польск. Barbel, Berbelski, Berbeluk, 
Berbiel, Borbely, Burbel, Burbela, Burbelka, Burbeluk, 
Burbelski, Burbeła, Burbełka, Burbeło (SN I, 172, 249, 428, 
569) – антропонимы, бел. Бербелево (2 селения) в 
Невельском у. Витебской губ. (СпВит 262, 275), Бурбели 
(2 селения) в Ковенском, Бурбели в Шавельском уу. 
(СК 10, 311), укр. диал. бурбелок „вершина горы‟ 
(Черепанова 37), серб. брбèљ „ситно исцейкано дрво‟, 
брбèљуша, семантически идентичное брбљивица (РСА I, 
130) и др.; 

*Bъrbolъ, *Bъrbolь: русск. Барболин, С. Д. Барболин – 
один из организаторов пролетарского молодѐжного 
движения (см. Герои Октября. М., 1967), укр. А. А. Барболь 
погиб за освобождение земли белорусской (Памяць. Мінск, 
кн. 4, 410), болг. Бàрбол, Бàрболов, Барболина (Илчев 64), 
польск. Burbol (SN I, 569) – антропонимы, бел. Борболово в 
Двинском, Борболка Режицком уу. Витебской губ. (СпВит 
143, 338), русск. Борболино в Никольском у. Вологодоской 
губ. (Волог. 214) – ойконимы, Борболо – название горы 
Главного Кавказского хребта, с которого начинается река 
Иора – л. п. Алазани – л. п. Куры (ЭС XXII, 751), и др.  
Соответствующие апеллятивы редки: укр. диал. барболя 
ʻпорода рыбы: mullus barbatusʼ, барбольки мн. ʻрастения: 
Fisaria ranuncoloides; Scrofularia nodosaʼ (Гринч. I, 28);  
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*Bъrbulъ, *Bъrbulь: русск. Барбуль (Морошкин 8), бел. 
Ф. І. Барбуль (Памяць. Астравецкі раѐн, 333) – участник 
ВОВ, ст.-укр.  Барбоулъ (ССМ 1, 87), болг. Бàрбул, 
Бàрбулов, Бàрбулски (Илчев 64), “Жупан Барбуль” (XV в.) 
на территории Румынии (Ковачев 367), С. Barbulescu  – 
исследователь фольклорных традиций Румынии, бел. 
Берыбýлаў (Бiрыла 52) – форма с развившимся 
секундарным гласным, серб. Барбуловиħ (РСА I, 303), 
польск. Barbula, Barbulska, Bierbula, Borbulak, Borbulewicz, 
Barbuletis, Burbul, Burbula, Burbulek, Burbulak, Burbulowska, 
Burbuła, Burbułowska (SN I, 172, 311, 428, 569) – 
антропонимы, к которым примыкает Burbulis, 
литуанизированное с помощью присоединения окнчания -is, 
бел. Борбули в Двинском, Борбули в Полоцком, Борбули в 
Режицком уу. Витебской губ. (СпВит 98, 333) – ойконимы, 
плюральная форма которых указывает на их 
деривационную мотивированность антропонимами, 
Барбулещи в Черногории (см.  карту).    

Следует отметить, что с праслав. *Bъrbulъ, *Bъrbulь 
правомерно соотнести Βαρβωλλας – топоним в Лидии, а 
ткаже малоазийский демотикон Βαρβοσλεος в Карии, а 
также этникон в Писидии (малоазийский регион), которые 
были в поле зрения В. В. Шеворошкина [2, с. 152; 2, 227]. 
Демотикон близок к понятию народ и место его обитания. 
Представленный нами славянский материал подсказывает 
мысль о правомерности выделения не только карийского 
форманта -ula, но и лидийского форманта -ωλα/-ola, 
которые идентичные праславянским –al-, -el-, -ol-, -ъl-, 
прекрасно сохрнившиеся до сего дня в славянских языках; 

Для всего, что или кого бы ни называли 
Барбулями/Борбулями/Бурбулями, сохранилась апеллятив-
ная поддержка: бел. диал. бурбуляваць (“ручэй барбулюе, 
уверх б‟е i б‟е” (СБГ 1, 242)), барбулiць „бурлить‟, 
барбуляваць ‛ругаться‟ (ЖС 105), русск. диал. бурбýль 
‛пузырь на поверхности воды‟, ‛мыльный пузырь‟ (ССГ 1, 
291), барбýля, барабýля – рыба Mullus barbatus, генезис 
которых не обязательно исчислять из итал. Barbone, через 
новогреческое посредство (Фасмер I, 125), о чем 
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свидетельствует приведенный нами материал, дон. 
бурбулѐвая шерсть ‛особый вид мягкой майской шерсти‟ 
(СДГ I, 58), укр. диал. барбуля, семантически идентичное 
барболя (Гринч. I, 29), серб.  брбỳљач „круглый камень‟ 
(РСА I, 132) и др. 

*Bъrbъlь: укр. Борблик, Борбликов (Кравч. 157), польск. 
Barblich, Burblis, и их метатезные варианты Brablik, Brablec, 
Brableczyk, Broblec, Broblewska, Brobło, Brublewska (SN I, 
172, 460, 486, 502) – антропонимы, Борбликов в Хорольском 
у. Полтавской губ. (Полт. 228), бел. Бурблiшкi в 
Островецком районе Гродненской обл. (РапГр 42), Бурбле в 
Тельшевском у. Ковенской губ (СК 463) – ойконимы;  

*Bъrbylь, *Bъrbyla: бел. Барбылѐў, Барбылова (ТС 157), 
укр. Борбиль, польск. Birbilas, Burbyła (SN I, 334, 569) – 
антропонимы, Борбилева Зворина – л. п. Боржавы в 
Закарпатье (СГУ 63), Бирбилы в Ковенском у. (СК 6), в 
основе которых апеллятивы соответствующие ср. русск. 
диал. борбыль „ком земли‟ (ПОС 1,   114), укр. диал. 
борбúль „голяр, брадобрей‟, неверно истолкованное как 
заимствование через угорское посредничество из 
немецкого (нем. Barbier) (Чучка 82), и др.  

К группе с опорным l в суффиксах нами 
присоединяется праслав. *Bъrbidlo, которое правомерно 
видеть в бел. Барбілоўскі І. А., погибшем за освобождение 
своей земли (Памяць. Мiнск, кн. 4, 632), польск. Burbiło 
(SN I, 569) и др. 

Производные с опорным n в суффиксах:   
*Bъrbanъ, Bъrbana: бел. Барбáнаў (ТС 157), укр. 

Бурбан  антропоним (Дов. I. 98) – антропонимы, генезис 
последнего не совсем корректно объясняется в виду 
изоляции от от его генетического гнезда [3, с. 49], болг. 
Барбан, Барбàнов, Барбанаков, Бърбанàков  (Илчев 64, 96), 
хорв. Барбанов (НРЭ XV, 351), польск. Barban, Barbanek, 
Barbaniecka, Barbanowicz, Barbański, Birban, Burban, а также 
отражающие метатезу Brabański, Briaban (SN I, 171, 334, 
459, 460, 484, 569) – антропонимы.  

Праслав. *Bъrbanъ закрепилось в иных типах онимов: 
pусск. Барбаны в Поречском у. Смоленской губ. 
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(Смол. 294), укр. Бурбанiвка в Перемышльском районе 
Львовской обл. (Худаш 2, 49), Barbаne в земле Корси, 
отмеченное в памятниках 1579-1596 гг., на основе которого 
В. Кипарски поднимал Kurenfrage, ст.-русск. Брабани: “А в 
Брабанех вареное волос(ь)е и порточные настилки купят” 
(Торг. кн. 16 в.) (СлРЯ 10, 268),  Barban в  области Каринтия, 
Barbanie – жупа в Хорватии (в документах с 1199 г.) (SSS II, 
295), которые, скорее всего, продолжает иллирийское 
Barbana – река в Иллирии, которая теперь носит имя Bojana, 
и др. Ср. также русск. диал. барбана ж. „толстая лепешка из 
мороженой и мятой икры‟ (СРНГ 1, 111) и др.; 

*Bъrbenь: бел. А. Р. Барбенка, С. П. Барбенка погибли за 
освобождение своей земли от фашизма (Памяць. Лѐзненскі 
раѐн, 222, 505), укр. Бербеничук, Бербениця (Чучка 57), болг. 
Бербèнков, Бърбенов (Илчев 72, 96), польск. Berbenko 
(SN I, 249) – антропонимы, бел. Burbeńka – ручей в Виленском 
воев. (SG XI, 597), ст.-укр. Бербеницаѧ кръница – название 
источника в Молдавском княжестве (ССМ 1, 92), укр. 
Бербеницы в Лохвицком у. Полтавской губ. (Полт. 132), 
Berbenche (1443 г.), Toth-berbencze (1452 г.) на левом берегу 
реки Марош – ойконимы, последний из которых не совсем 
корректно возводится к Bebernica, а далее к bьbrъ ‛бобр‟ 
[3, с. 437]. На наш взгляд, в Berbenche/berbencze следует 
вычленить основу Berben-, в суффиксальной части которой 
отражено возможное искажение первоначальнго *Berben-ьc-i, 
т. е. ‛жители местности Berbenь‟. Ср. также наличие 
апеллятива бербенце (berbence) „дежечка‟, которое отнесено к 
угорским по генезису (ЕСУМ 1, 168). П. П. Чучка справедливо 
связывает генезис украинских антропонимов с апеллятивом 
бербениця „деревянная кадка для молока‟ [4, с. 57], ст.-укр. 
бербеница „кадка, бочонок‟, польск. berbenica и др.  

*Bъrbonъ, Bъrbonь: польск. Braboński, Brebion (SN I, 460, 
475) – антропонимы, для которых в качестве исходных 
бытовали дометатезные Barboński, Berbion, Burbony – 
ойконим (Spis PRL 134), бел. Бурубóн – микротопоним (ров) 
(“там вода ляціць і бурболіць”) возле селения Мерецкое в 
Глубокском районе Витебской области (МБ 34), в котором 
развился секундарный гласный у после плавного, укр. 
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Бурбоня – п. п. Днестра (СГУ 77), диал. бурбонiти 
„стремительно течь, течь с шумом‟, русск. диал. бурбон 
„бестолковый, упрямый человек‟ (СРНГ 3, 282), болг. 
бръбόнка ‛мелкий плод‟, ‛плод шелковицы‟, бурбонкъ ж. „плод 
шелковицы, тутового дерева‟, бъръбòнки мн. „прыщи, 
пухлинки от укуса насекомых‟ (БД V, 246, 63), бърбонки 
(вариант бурбéньки) мн.  ‛отходы от гусениц‟ в русских 
старожильческих говорах липован в Румынии (Врабие. 
Словарь шелководческих терминов, с. 323) и др.  

В связи с названными архетипами необходимо связать   
генезис династии Бурбонов на предмет еѐ славянскости, для 
чего имеются весомые основания;     

*Bъrbunъ, *Bъrbunь: болг. Барбунков (Илчев 64) – 
антропоним, русск. барбун, барбуня, барабуня „рыба Mullus 
barbatus‟ (Даль I, 48), болг. диал. бърбун „рыба с красной 
золотистой луспой‟ (БД V, 225), глагол бърбуникъм, барбýн 
‛рыба краснобородка‟, рум. bǎrbunc – вид народного танца. 
Названия рыбы рассматривается как заимствования либо из 
турецкого, в котором имеется barbunja, либо из итал. barbone 
„Mullus barbatus‟ (см. Фасмер I, 125) что неприемлемо. 

Производные с опором r в суффиксах: 
*Bъrbarъ, *Bъrbara, *Bъrbarь: ст.-бел. Барбара: “Воевода 

Виленски …судили его с бояринею Пенянскою Барбарою” 
(АВК XXIV, 79; 1535 г.), Барбара Бертошовая (Бірыла I, 175), 
бел. Барбарчык, Барбарыч, Барбаровіч, Борбаровіч (ТС 157, 
172), Барбарэнка (БелСЭ 7, 102), С. І. Барбарыч, 
І. В. Барбарыч, Я. Л. Барбарыч (Памяць. Баранавіцкі раѐн 
456, 530), русск. К. О. Борбарев, К. В. Борбарев, Барбарчук, 
А. М. Барбарыч (Памяць. Мінск, кн. 4, 410, 415 696), 
Н. Д. Барбарисов (Память. Шумилинский район, 402) погибли 
в борьбе с фашизмом, русск. Барбарич, Барбаров, 
Барбарович, Барбарус, серб. Барбара (РСА I, 302), др.-чеш. 
Barbara (Gebauer I, 26), польск. Barbara, Barbaras, Barbarasz, 
Barbarczyk, Barbarczuk, Barbarka, Barbaro, Barbaruk, 
Barbarczyk, Barbarowicz, Barbarski,  Barbarz, Birbarz, 
Borbarowska (SN I, 171, 172, 311, 428) – антропонимы, к 
которым примыкает Brabarczyk (SN I, 460), отражающий 
метатезу ar > ra, и другие. Думается, что славянином 



 

21 
 

по рождению был Barbaro (Бάрбаро Иосафат) – 
венецианский купец и дипломат, предпринявший 
путешествие по побережью Черного моря, Кавказу, Азову, 
Дону и оставивший ряд сведений по истории, этнографии, 
географии, археологии местного населения (БСЭ 1, 624).   

Указанные архетипы отражены и другими типами 
онимов: бел. Барбарына ср. в Мѐрском, Барбарышкі мн. в 
Браславском  районах Витебской (РапВіц 43), Барбары в 
Речицком, Барбарóў в Мозырском районах Гомельской 
(РапГом 27), Барбарова ср. (Барборово) в Бобруйском, 
Барбарова в Глусском районах Могилевской (РапМаг 25), 
Барбáрычы в Гродненском районе Гродненской (РапГр 31), 
Барбарова ср. (Барборово) в Молодечненском районе 
Минской (РапМн 30) областей, укр. Барбаров в 
Радомысльском у. Киевской губ. (Киев. 178), южнослав. 
Barbarevo близ реки Макреш – л. п. Орлицы в бассейне 
Вардара (Duridanov 190, 201) – ойконимы, Барбáра – улица 
села Боровичи Маневичского района Волынской обл. (СММ 
29), Барбáра – л. п. Гричковой на левобережье Западного 
Буга (МаштДБ 7; СГУ 34), Барбара – л. п. Осиковой на 
левобережье Самары в системе левобережной Днепра 
(СГУ 34), Барбара – озеро в Кременчугском районе 
Полтавской обл. (СмГУ 378), Барбарівське – озеро в 
Овручском районе Житомирской обл. (СмГУ 112), Барбарова 
Лоза – микротопоним (урочище) возле села Хорохотин 
Луцкого района, Барбарiвка – микротопоним (поле), 
Барбарiвка – часть села Павловка Иваничевского района 
Волыни (СММ 29), др.-макед. Барбарас (Barbaras) – селение 
в Поречье, близ которого течет Barbaraška reka – п. п. Трески 
в бассейне Вардара (Споменици I, 131; Duridanov 64), 
западнослав. Barbarka – приток Мысли на правобережье 
Одры (НО 237), Barbara, Barbary – притоки Иловницы на 
правобережье Вислы в еѐ верховье, Barbara, Barbarka – 
притоки Ославицы, Barbara – приток Млечки в бассейне 
Вислока (HW 5, 191, 264), Barbarki в Сремском, Barbarόw в 
Вилкомерском, Barbarowin в Хелмском, Barbarόwce в пяти 
поветах (SG IV, 105) – ойконимы  и др. Акад. Ст. Младенов 
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указывает на наличие др.-инд. barbara-m ‛вода‟, называя реки 
Barbarā, Barbarῑ (БЕР I, 32 –  статья бάра). 

Для исследуемых архетипов обнаруживается солидная 
апеллятивная поддержка: ст.-бел. барбара „толстая 
веревка, канат‟, „приспособление у катов, мучителей‟, 
барбаръ „тиран‟ (“вложте ему, барбаре, у труне и карбачъ, 
нехай теперь насъ бъетъ” (ГСБМ 1, 193), бел. диал. 
барбара „толстый канат из вiтак с заостренной палкой на 
конце для торможения плота‟ (Янкова 86), барбара „веревка 
из больших прутьев для привязи плота к берегу во время 
стоянки‟, „кол у плотогонов‟ (НС 250), русск. диал. бáрбара 
‛растение Rheum семейства гречишных; ревень‟ (СРНГ 2, 
111), укр. диал. барбара „нагайка‟, барбара устар. „линва на 
пороме‟, польск. barbara „длинный, толстый канат‟, 
„деревянный крюк для подвешивания котла над огнем‟ и др. 
Как видим, апеллятивная лексика обслуживает самые 
трудоемкие, сложные сферы хозяйственной деятельности 
человека. Кроме этого, основа барбар- нашла отражение в 
названии кустарника барбарис, корни, листья которого 
используется для препаратов против кровоостановки и как 
желчегонное средство.  

Поскольку этимологическое гнездо *bъrb-/Bъrb- 
пропущено славянскими этимологами, некоторые единицы, 
выхваченные из его микросистемы, производят 
впечатления заимствований: укр. барбара – “можливо, 
йдеться про якесь запозичення з нiм. Bandfahre „паром на 
линвi ?‟ ” (ЕСУМ 1, 140);  

О стране Барбарии знали на Руси. Ср. “И в Барбарию 
два карабля пошли отъ насъ направо гораздо, мало не по 
самой Критъ, мы же ѣхали на полдень” (Проскинитарий 
Арсения Суханова, с.  3-30). Для читателя поясним: для 
времѐн позднего средневековья Барбарией называли 
область Средиземноморского побережья Северной Африки 
от Марокко до Египта. 

Реальной кажется мысль немецкого ассириолога 
Унгнада о связи древнеаккадского слова barbaru ‛волк‟ с 
этнонимом берберы, полагая, что в этнониме сохранилось 
имя тотема – волк. В этом случае бербери – составная 
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часть “лувийцев-ликийцев, которые ко 2-му тысячелетию до 
н. э. занимали обширное пространство от Британских 
островов, через Западную Европу (Энею), Северную 
Африку до Малой Азии, а также южную Европу с 
Балканскими странами и югом СССР” (БСЭ V, 569). На  наш 
взгляд, приведенного материала вполне достаточно, чтобы 
этимологически осветилась земля Барбария;    

*Bъrberъ, *Bъrbera, *Bъrberь: русск. Барбера, укр. 
Бербер, Бербер Наталья Николаевна – лингвист 
(г. Одесса), болг. Бербèров, Бербèрски (Илчев 65), польск. 
Barber, Barbera, Barberowicz, Barbier, Barbierik, Barbiernik, 
Barbiero, Berber, Berberich, Berberiusz, Berberjucz, 
Berberyuicz, Berberz (SN I, 172, 249) – антропонимы, от 
которых неотделимо Broberkowski (SN I, 486) – 
фонетическое производное от Borberkowski и др. Из иных 
собственных имен ср. бел. Барбэраўка в Стародорожском 
районе Минской области (РапМн 30) – ойконим, укр. 
Бербериха – река в Васильковском у. Киевской губ. (Киев. 
87), Берберка – л. п. Боржавы на правобережье Тисы в 
системе левобережного Дуная (СГУ 39), болг. Берберѝца, 
Бербèрица около города Панагюрище (Заимов 10, 20, 73) – 
микротопонимы и др. Из апеллятивов следует назвать 
русск. диал. пск. бάрбер м. ‛дымоход‟ (ПОС 1, 118) и др. Не 
исключена принадлежность к названному гнезду русских 
ойконимов Беберово на Ярославщине, Беберово в 
Галичском у. Костромской губ (Костр. 130), в которых 
утратился корневой р.              

Имеются основания для включения в число 
континуантов выше названных праформ, во-первых, 
Бербера – город и гавань при впадении реки Твид в 
Северное море, во-вторых, этнос берберы – название 
племѐн так называемой “ливийской” расы на пространстве 
между Средиземным морем и Сахарой, Египтом и 
Атлантическим океаном. “Происхождение берберов наукой 
с точностью не установлено”, --  пишут авторы БСЭ (т. V, 
568). В египетских документах Древнего царства (28-23 вв. 
до н. э.) выделялось 2 этнические группы ливийцев, одна из 
которых – чемеху – светлокожие, светловолосые, 
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голубоглазые. Среди них – скотоводческое племя либу, 
давшее, как полагают, имя всему народу и стране Ливия 
(с учѐтом изменения б > в). Берберы знали добычу и 
обработку железа, меди, свинца. Они сумели внести свой 
вклад и в развитие медицины – изготовили из коры корня 
барбариса (Berberis vulgaris) алкалоид берберúн, 
находящийся в корнях многих растений. Таким образом, 
если мир слов изучать в его микросистеме, истина 
открывается. В пользу нашего мнения свидетельствуют и 
их природные данные: они “высоки ростом, с белокурыми и 
рыжими волосами и голубыми глазами” (БСЭ V, 568). 
Теперь бербери перешли на арабский язык, приняв 
мусульманство. Вероятнее всего, это и были те 
“многочисленные европейские сакалиба” (так называли 
мусульмане славян) в составе берберов, о которых писали 
некоторые из исследователей.  

О стране Барбарии не только знали на Руси, но и 
контактировали с ней. Ср. “И в Барбарию два карабля 
пошли отъ насъ направо гораздо, мало не по самой Критъ, 
мы же ѣхали на полдень” (Проскинитарий Арсения 
Суханова, с.  3-30). Для читателя: для времѐн позднего 
средневековья Барбарией называли область 
Средиземноморского побережья Северной Африки от 
Марокко до Египта. 

Реальной кажется мысль немецкого ассириолога 
Унгнада о связи древнеаккадского слова barbaru ‛волк‟ с 
этнонимом берберы, полагая, что в этнониме сохранилось 
имя тотема – волк. В этом случае бербери – составная 
часть “лувийцев-ликийцев, которые ко 2-му тысячелетию до 
н. э. занимали обширное пространство от Британских 
островов, через Западную Европу (Энею), Северную 
Африку до Малой Азии, а также южную Европу с 
Балканскими странами и югом СССР” (БСЭ V, 569);     

*Bъrborъ, *Bъrbora: болг. Бърбòрко, Бърборков, 
Бърборев, Бърбòрски, Борборчев, Брабòрко (Илчев 85, 97), 
последний из которых претерпел метатезу ар > ра, серб. 
Брбор, Брбора (РСА I, 132), др.-чеш. Barbora, Barborka 
(Gebauer I, 26), польск. Barborak, Barborka, Barbόrka 
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(SN I, 172), к которым присоединяются Brebor, Breborowicz 
(SN I, 475), свидетельствующие о дометатезных Berbor, 
Berborowicz – антропонимы, бел. Барборово в Лепельском у. 
Витебской губ. (СпВит 172), Borborus – озеро в Македонии, 
теперь Яница. Ср. также русск. борбóра   растение дикая 
редькаʼ (Даль I, 114) и др; 

*Bъrburъ, *Bъrbura: русск. Барбуръ (Морошкин 8), болг. 
Барбур, Борбур (Илчев 84), польск. Barbura, Barburańska, 
Barburka, Barburski, Barburzyński (SN I, 172) – антропонимы, 
Barbura – горный поток, берущий начало в лесу Barbura в 
Саноцком пов. (SG IV, 106), и др.;   

*Bъrbъrъ или *Bъrbъra: бел. Бирбраер (ТС 165) –  
антропоним, отражающий ыр- > ир-реализацию корневого 
ър < ṛ и суффикс -ър-, и др.;  

*Bъrbyrъ: серб. Барбир, польск.  Birbirenko (SN I, 334) – 
антропонимы.  

Производные с опорным s в суффиксах: 
*Bъrbasъ, *Bъrbasь: ст.-русск. Бирбас (Веселовский 39), 

русск. Барбас, Барбасов, А. Т. Барбасов погиб на 
белорусской земле (Памяць. Веткаўскі раѐн, 1, 320), 
А. Е. Бербасов  (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 163) погибли 
при освобождении белорусской земли, бел. Барбас (Памяць. 
Гомель, кн. 1, 487), Барбасаў (ТС 157), польск. Barbas, 
Barbasiewicz, Barbaś, Barbaśna, Barbaśny, Berbas, Borbas, 
Burbas (SN I, 172, 249, 428, 569; RospSNŚ I, 23) – 
антропонимы, укр. Барбасов – населенный пункт в верховье 
реки Кальмиус, впадающей в Азовское море, Барбасов – 
микротопоним (курган) в этом же регионе, Барбасiвка – 
п. п. Кальмиуса – отойконимное производное (СГУ 34) и др. 
Из апеллятивов следует назвать русск. диал. барбасóн 
„толстый человек‟ (ССГ I, 125) и др.; 

*Bъrbesъ: польск. Barbiesiewicz, Berbes, Berbeś (SN I, 
172, 249) – антропонимы;   

*Bъrbisъ, *Bъrbisь: польск. Barbis, Berbiś (SN I, 172, 249) – 
антропонимы, в отношении к которым может раскрыться 
генезис Bαρβύϭες –  река в Иллирии. 

*Bъrbosъ, *Bъrbosa, *Bъrbosь: ст.-бел. “панъ Барбоса” 
(АЮЗР с. 411; 1501 г.), бел. П. А. Барбосенко  (Памяць. 
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Чэрыкаўскі раѐн, 564), русск. С. И. Барбосов (Лѐзненскі 
раѐн, 450) погибли как воины-защитники своей славянской 
земли, ст.-укр. Барбоси, Барбось Барбосоулъ (ССМ 1, 87),  
польск. Barbosiewicz (SN I, 172) – антропонимы, русск. 
барбóс, бел. барбóс „собака; гончая собака‟, диал. пск. 
барбόска ‛человек сердитого вида‟ (ПОС 1, 118), укр. диал. 
барбос ʻкличка собакиʼ (Гринч. I, 29), не имеющие 
этимологии, серб., хорв. брбосати „всхлипывать‟ и др.;   

*Bъrbusъ, *Bъrbusь: бел. Бобрус, Бобрусев (Бiрыла 56; 
ТС 164), претерпевшие метатезу рб > бр (Борбус, 
Борбусев > Бобрус, Бобрусев), польск. Barbus, Barbusiński, 
Byrbuś (SN I, 172, 597) – антропонимы, бел. Барбýсiна – 
микротопоним (сеножать) возле селения Альпень в 
Туровском районе (ТС 5, 375), от которых неотделимо 
Biebrusy – озеро в Виленском воев. (SG XI, 597) <  Bierbusy 
< Bъrbusy и др.  

Производные с опорным t в суффиксах: 
*Bъrbatъ, *Bъrbata: бел. Борбат М. П., партизан, погиб 

при освобождении города Ивацевичи (Памяць. Івацэвіцкі 
раѐн, 334), Ф. Ф. Борбат, М. Н. Борбат, К. М. Борбат, 
Р. Н. Борбат (Памяць. Крупскі раѐн 298, 346), Бóрбат 
(Бірыла 58), Борбатов Карым (Памяць. Мінск, кн. 4, 410), 
Н. С. Борбатько (Памяць. Быховский район, 345), 
А. Я. Борбатка, І. Г. Борбатка (Памяць. Гродзенскі раѐн, 
217, 344). русск. Н. М. Барбатко (Памяць, Шумилинский 
район, 98), погибшие во время Великой Отечественной 
войны на белорусской земле, болг. Бербàтов (Илчев 72), 
южнослав. Barbat в Далматинских листах IX-XI вв., на что 
обратил внимание К. Иречек, серб. Барбат (Грк. 33) 
Брбатовиħ (РСА I, 129), польск. Bierbat (SN I, 311) – 
антропонимы, к которым нами присоединяется Барбата – 
город на берегу Кадисского залива Средиземного моря в 
Испании на правах перенесѐнного из славянских языков 
названия. Из апеллятивов ср. бел. диал. бурбатка 
‛бурболка‟ (ЖС 168) и др.; 

*Bъrbetъ: бел. Бóрбет (Бірыла 58), польск. Barbet, 
Burbeto (SN I, 172, 569) – антропонимы, русск. диал барбéт 
‛сундук‟ (СРНГ 2, 111) и др.; 
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*Bъrbitъ: бел. А. П. Барбiт погиб на Белостокской 
земле (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн, 581) и др.;  

*Bъrbotъ: русск. Барботько, Н. Н. Барботько, 
А. А. Барботько, бел. Барбóтка, І. Ц. Барботкін, 
Ф. В. Барбóткiн (Памяць. Рагачоўскі раѐн, 309, 348, 411), 
А. Я. Барботкін, М. П. Барботчанка, А, М, Барбочанка 
(Лѐзненскі раѐн, 518, 514, 471) погибли в борьбе с фашизмом, 
укр. И. С. Бурбот, родом из Житомирской области, погиб за 
освобождение Белоруссии (Памяць. Гродзенскі раѐн, 266), 
серб. Брбот, Брботинац (РСА I, 132), бел. Барбоцька 
(ТС 172), польск. Borbotko (SN I, 428) – антропонимы; 

*Bъrbutъ, *Bъrbutь, *Bъrbǫtъ: болг. Барбỳтов, Барбỳтски 
(Илчев 64), польск. Barbutowski, Burbuć, Burbutowski (SN I, 
172, 569) – антропонимы, русск. Барбутино в пределах 
Красногородского участка (до 1961 г.), теперь Перлица 
(ПОС 1, 30), бел. Бóрбут,   Bobruty в Браславском у. 
Виленского воев. (Wykaz nazw 3) < Borbuty – ойконимы, болг. 
барбут ‛музыкальный инструмент‟, которое толкуется как 
заимствование тур. barbut, не совсем корректно, и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Возможное развитие d-суффиксации правомерно 
видеть в фактах типа польских Barbadzińska, Barbudi, 
Barbudzińska, Borbudzińska (SN I, 171, 172, 428) – 
антропонимы, для которых предполагаются исходные 
*Bъrbadь, *Bъrbudь.  

Обнаруживаются следы формирования системы 
производных с опорным z в суффиксации. Ср. праслав. 
*Bъrbazъ, на что указывают польск. Barbaziewicz, 
Barbaziński –  антропонимы (SN I, 172), а также праслав. 
*Bъrbuzъ, на что указывает польск. Barbuziński (SN I, 172). 
Значимы также факты типа Barbzaj < *Bъrb-ъz-ajь и др.  

 Польск. Barbadziej (SN I, 171) – праславянский 
антропоним-сложение *Bъrbodějь ‛деяти *bъrb-ǫ‟, хотя 
семантика именной части сложения не совсем ясна. 

Адъективы от *Bъrbъ, *Bъrba, *Bъrbo: 
*Bъrbavъ (-a, -o): польск. Barbawska, Bierbau, 

Brabawska (SN I, 172, 311, 460) – антропонимы, последний 
из которых отражает метатезу ar > ra,  и др.; 
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*Bъrbinъ (-a, -o): ст.-русск. Бибрин (Тупиков 478) < 
Бирбин < Бырбин  < Бърбинъ, Барабин Якутка – 
крестьянин московский (Тупиков 470), в котором развился 
секундарный гласный (Барбин > Барабин), русск. 
А. И. Барбин умер от ран (Памяць. Веткаўскі раѐн, 
кн. 1, 320), бел. Бірбінóў (город Жлобин, запись наша) <  
Бырбинов < Бърбиновъ, болг. Барбùн (Илчев 64), польск. 
Barbiński  (SN I, 172) – антропонимы.    

Более выразительны по ареалу и корневому вокализму 
иные типы собственных имѐн: бел. Бýрбiн – населенный 
пункт в Сенненском районе Витебской области (РапВiц 62), 
Бурбины в Шавельском у. Ковенской губ. (СК 371), русск. 
Барбино в Весьегонском у. Тверской (Твер. 84), Барбино в 
Тихвинском, Барбино в Устюжском уездах Новгородской губ. 
(Новг. VII, 102; VIII, 74), Барбино в Рыбинском у. Ярославской 
(Яросл. 269), Барбино в Курском у. Курской (Курск. 19), 
Барыбинка в Тульском у. (Тул. 11) губерний – ойконимы, 
Барыбинка – речка в Тульском у. Баробинка – речка в 
Медынском у. Калужкой губ. (Калуж 97) < Барбинка/Борбинка, 
в которых развился секундарный гласный после плавного,  
Брубиница – ручей на левом Яхромки – л. п. Колокши на 
левобережье Клязьмы (Смолицкая 21), отражающее 
метатезу ур > ру, Брубиница – левый ручей реки Яхромки в 
бассейне Клязьмы (Смолицкая 210) < Бурбиница, укр. 
Борбино в Дубенском у. Волынской (ЭСХ, 211), Бурбин в 
Роменском, Бурбино в Хорольском у. Полтавской (Полт. 204, 
218) губерний – ойконимы, Борбинський – микротопоним 
(лес) возле села Борбин в Луцком районе Волыни (СММ 63), 
южнослав. Barbing – город близ Дуная в Регенсбургском 
округе Баварии, который может продолжать слав. Барбинк < 
Бърбинъкъ, польск. Barbine (woda) – приток Варты на отрезке 
от Глушины до Постоми (НО 232) и др.; 

*Bъrbovъ (-a, -o): бел. Борбович (ТС 172), ст.-укр. 
Барбовскии (ССМ 1, 87), болг. Бàрбов (Илчев 64), польск. 
Barbowski, Borbowski, Burbow, Burbowiecka, Burbowska (SN I, 
172, 428, 569) и их варианты, отражающие разные типы 
метатез Bibrowicz, Bibrowski, Brabowski, Brobowicka (SN I, 460, 
486) – антропонимы, бел Бурбово в Дриссенском у. 
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Витебской губ. (СпВит 164), Биброво в Велижском у. той же 
губернии (СпВит 51), претерпевшее метатезу рб > бр 
(Бирбово из Быброво > Биброво),  Бурбаўшчына в 
Воложинском районе Минской обл. (РапМн 41), русск. 
Буброво в Белозерском у. Новгородской губ. (Новг XI, 10), 
претерпевшее метатезу  рб > бр, укр. Барбово в Мукачевском 
районе Закарпатской области (Худаш 2,

 
19, 21) – без 

определѐнной этимологии, Барбівці на Буковине, хорв. 
Brbovsko (НРЭ XVII, 321), Barbovo на правом Потисье (Stan. 
399) – ойконимы, Бурбiвське – микротопоним (поле) села 
Нехвороща Володимиро-Волынского района Волынской 
области (СММ 75), Брабова – ойконим на правом берегу реки 
Бербью – п. п. Жиу в области Крайова (см. карту Румынии,  
Д-5), отражающий метатезу ар > ра (Барбова > Брабова), и 
др. Из апеллятивов ср. укр. диал. бербiвка „деревянная 
посуда‟;  

*Bъrbъjь (-aja, -oje): русск.  Барбой – антропонимы;   
*Bъrbьnъ (-a, -o): Brobna (SN I, 486) – антропоним < 

Borbna < *Bъrbьna.  
В деривационно-этимологическом гнезде *Bъrb- 

объясняется антропоним Буребиста – имя выдающегося 
царя даков, который объединил вокруг себя все племена 
гето-даков, которые сдерживали военный и политический 
напор Римской империи на их пределы. Исходным для него 
было *Bъrbistъ, Бурбиста – дериват с суффиксом -ist- со 
значением активного действия. Следует отметить, что имя 
царя даков некоторые передают в форме Бурвиста, в 
частности, исследователи старшего поколения – 
В. В. Латышев, Ф. Браун и др. Фонетическую замену б > в 
следует объяснить близостью их артикуляции. 

В очерке представлены наименования гнезда *Bṛb- > 
*Bъrb- – ценный вклад в праславянский фонд лексики. 
Генетическое их истолкование дает возможность 
утверждать, что исходное *Bъrb-, вокалически 
развернувшееся в Барб-, Бэрб- > Берб-, Борб-, Бурб-, Бырб- 
> Бирб-, равный остальным детерминативным ветвям и.-е. 
*bher-, имеет самостоятельный, автономный статус, 
является исконным, а не взаимствованным, как полагает 
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большинство славянских этимологов. Греч. Βάρβαρος „не 
грек, чужеземец‟, Βαρβαρος „не греческая страна‟, 
Βαρβαρικον „мир барбаров – негреческий, чужеземный‟, 
Βαρβαροφανος „говорящий на негреческом, чужеземном 
языке‟ не насыщались еще в период знакомства греков со 
славянским населением Иллирии (греческая колонизация 
началась в 7 в. до н. э., длилась до 3 в. до н. э.), Македонии 
(римская колонизация в конце 3 – начале 2 вв. до н. э.), 
Причерноморья (римская колонизация активно 
осуществлялась с появлением понятия Восточноримская 
(Византийская) империя той негативной семантикой, 
которая пропагандируется в наше время и которая могла 
возникнуть в более позднее время, скорее всего, в 
византийское, поскольку восточное славянство 
продолжительное время упиралось против принятия 
христианства, либо в тот период, когда наши великие 
предки отправляли все империи – греческую, персидскую, 
римскую – “во сво  си”. Не случайно греческий хронист 
византийского периода Феофан вспоминал о народах, 
вышедших из “самой дальней страны Первой Сарматии” 
(Летопись Феофана, с. 263) для защиты своих пределов, а 
Геродот, родом из Карии, упоминая о “Древней Скифии”, 
писал о современной ему Скифии.  
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2. Славянские континуанты микросистемы *Bъrd- 
 

Генетическая микросистема *Bъrd- < *Bṛd- начиналась 
праслав. *Bъrdъ м., *Bъrda ж., *Bъrdo ср., отложившимися в 
разнообразых типах собственных имѐн. Представим 
антропонимические континуанты: др.-русск. Барда, Бердо, 
Бурда (Тупиков 40. 47, 70), Барда (Веселовский 25), русск. 
Бард, Барда, Берд, Борда, Бырда, Бурда, А. И. Бурда 
(Памяць. Шумилинский район, 362), П. К. Бурда, родом из 
Брянщины (Памяць. Веткаўскі раѐн, 1, 262), Н. Р. Бурда 
(Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 106), укр. А. М. Бурда 
(Памяць. Мінск, кн. 4, 416) погибли за освобождение 
Белоруссии, ст-бел. Барда, бел. Бардá, Бардό, Бурдá, 
Бурдό, Бырда (Бірыла I, 149, 197; Бірыла 42, 69, 74), 
А. А. Бырда (Памяць. Ашмянскі раѐн, 504), І. Ф. Бырда 
погиб в концлагере, Т. Ю. Бырда, І. Т. Бырда (Памяць. 
Гродзенскі раѐн, 232, 233), Д. М. Бурда (Памяць. Мінск, 
кн. 4, 416) погибли за освобождение своей земли, Борд, 
Бурда (ТС 172, 179), Ю. Н. Бόрда – заслуженный учитель 
Белоруссии (БелСЭ 4, 514), Бурд (запись наша, г. Гомель), -
Бурда в составе Гарабурда (Бірыла 30), Брόда (Бірыла 60), 
отражающее метатезу ор > ро, укр. Бурда (РедькоДУП 55; 
Кравч. 146), Борда (Чучка 82), болг. Барда, Бардо, Бỳрда, 
Бỳрдо, Бърдо (Илчев 64, 94, 97), серб. Бард, Бардо (Грк. 
20), хорв. Burda (Leksik 83), др.-чеш. Burda (Gebauer I, 117), 
чеш Barda., Burda, Brdo (Beneń 82, 140), Brda (Kavuljak 277), 
ст.-польск. Berda, Burda (SSNO I, 124, 283), польск. Bard, 
Barda, Berda, Bierda, Bird, Birda, Bord, Borda, Bordo, Burd, 
Burda, Burdo, Byrda (SN I, 175, 250, 311, 333, 429, 430, 571, 
572, 579) и др.  

Аналогичную фонетическую реализацию исходного 
корневого ṛ > ъr > ър демонстрируют и иные классы онимов, 
причем в общеславянском ареале: русск. Барда – река в 
бассейне Оби в Бийском округе Томской губ. (Том. 65), 
Барда – приток Сылвы в бассейне (Рагозин III, 406), Барда – 
л. п. Тулвы на левобережье Камы (Рагозин Ш, 40, 44), 
Барда – река в Кунгурском, Барда – речка в Осинском, 
Бурда- в составе Бурдашор, Бурдашорка в Соликамском уу. 
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Пермской губ, где имеется и селение Бурдашор  (Перм. 
151, 154, 175, 177, 277, 284), Берда – река в Белебейском у. 
(Уф. 38), Бурды- в составе Бурдыбаш, Бурдыбашка – реки в 
Мензелинском у. Уфимской губ. (Уф. 125), Бердо – озеро в 
Псковской губ. (Пск. 176), Бердо – п. п. Вороны на 
правобережье Хопра (МаштДон 13), к которым примыкает 
Иберд (вариант Ибред, отражающий метатезу ер > ре) – 
река на левобережье  Верды в бассейне Прони, Иберд 
селение близ реки (Смолицкая 187) – производные с 
префиксом И- < *Jь-, барда в составе Бикбарда – речка в 
Осинском у. Пермской губ. (Перм. 178), Борда – речка в 
Бердянском у. Таврической губ. (Тавр. 27), укр. Бердá – 
п. п. Белого Черемоша на првобережье Прута в системе 
левобережного Дуная (СГУ 39), Бердо – п. п. Чудина на 
правобережье Серета, Бердо – п. п. Ясеницы на 
правобережье Днестра (МаштДБ 2), Бердо – река в 
Сколевском районе Львовской обл. (СГУ 37), Берда – река, 
впадающая в Азовское море (Семенов I, 231; СГУ 39), 
Берди – озеро в Бердянском у. Запорожской губ. (СмГУ 
195), серб. Биело Брдо – топоним, чеш. Brda – река, слвц. 
Borda – возвышенность на правом берегу реки 
Болдвы/Бодвы (Stan. 353), польск. Bardo – став в бассейне 
Польской Воды в бассейне Одры (HO п. 28), Brda – 
л. п. Вислы, Bardo – озеро в бассейне Брды, Burda – приток 
Дамбровы в бассейне Вислы (HW пп. 655, 660, 162) и др.     

Такое же богатство имен и разнообразие вокалической 
рефлексации их корней обнаруживается в славянской 
ойконимии: ст.-русск. Бирде (вариант Биордеи) – город на 
реке Куре (КнБЧ 89), русск. Бердо (3 селения) в 
Боровичском у. Новгородской (Новг. IV, 26), Будра в 
Яренском у. Вологодской (Волог. 442), претерпевшее 
метатезу рд > др, Бардо – город, Бардо в Березовском 
районе Пермской области (ПО 40, 44, 50),  Барда, Нижняя 
Барда, Верхняя Барда, Бардобашева в Осинском, 
Бурдашор в Соликамском, где текут и реки Бурдашор, 
Бурдашорка, Бырды-Горды в Чердынском у. Пермской 
(Перм. 174, 176, 177, 277, 284, 343), Старая Барда, Новая 
Барда в Бийском округе на левом берегу Чапши, Берды 
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в Козельском у. Калужской (Калуж. 59), Барда- в составе 
Бардадымовка в Спасском у. Тамбовской (Тамб. 115), 
Иберд (3 селения) в  Ряжском у. Рязанской (Ряз. 111, 112, 
118) губерний, последний из которых продолжает                    
И-берд <*Jь-bъrdъ,  Брéды – посѐлок городского типа в 
Челябинской обл. (БСЭ 4. 17), отражающее метатезу                
ер > ре, бел. Бѐрдо (2 названия) в Бобруйском у. Минской 
(СпМн 2), Бѐрдо в Кличевском районе Могилѐвской обл. 
(РапМаг 29), Бриды в Городокском у. Витебской (СпВит 70), 
Бриды в Шавельском, отражающие метатезу ир > ри, Барду 
в Ковенском, Бордзе в Новоалександровском, Бордзе, 
Бардзи в Россиенском, к которым присоединяютя Бадры в 
Поневежском, Будры, Будре (2 селения) в Тельшевском уу. 
Ковенской (СК 4, 184, 370, 462, 516, 519, 289) губерний, 
отражающие метатезу рд > др, Борди (3 селения), Бордзе в 
Жемайтии (Спрогис 27, 28), укр. Барди в Коростенском 
районе Житомирской области, теперь Поплавське (СмГУ 
169), Берда – река, впадающая в Азовское море (Екат. XXI), 
где располагалась стоянка воинов-казаков, Бурды в 
Харьковской области, Бирда на юго-западе Румынии, 
южнослав. Брдо, Ново Брдо (Споменици III, 433), слвц. 
Bard, др.-чеш. Byrdo (варианты Birdo, Brydo, Brido) – 
географическое название (Gebauer I, 99), чеш. Brdo 
севернее города Манетина (ČR D4), Brdo в регионе города 
Нова Пака (ČR C 11), Brdo в регионе города Скутеч 
(ČR E 13), Brdy на запад от города Рожмиталь (ČR F 6), 
польск. Barda, Bardo (10 названий), Bardy в различных 
воеводствах (SpisPRL 36), Barda  на Поморье, Bardo 
(2 названия) во Вжесинском, Bardo Dolne, Bardo Gόrne  в 
Опатовском поветах (SG IV, 107), Bardo, Ostre Bardo в 
Бартошицком пов. Ольштынского воев. (Leyd. II, 69) и др., 
от которых трудно отделить Bardo – местечко в Туринской 
провинции Италии (ЭС III, 56), Brdo – город в Австрии и др., 
болг. Забърдо в Асеновградской околии, словен. Zabrde, 
хорв. Zabrda в Истрии  – ойконимы, Zabrda  в Боснии,  
Zabrda в Славонии – микротопонимы < праслав. *Zabъrdo, 
болг. Голо Бардо,  Голо Брдо на территории Албании < 
праслав. *Golo Bъrdo и др.  
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К данному кругу наименований примыкают 
префиксальные производные типа ст.-русск. Шабардино в 
Деревской пятине Новгородской земли (НПК I, 109), русск. 
Шаберды в Осинском у. Пермской губ. (Перм. 170) – 
ойконимы, Шебардин – овраг в бассейне реки Кунь/Куньемы 
на левобережье Клязьмы (Смолицкая 203), содержащие 
префикс ше-, и др.    

На фоне приведенного сохранившегося до нашего 
времени материала не кажется чужеродным название 
средневекового города Берда на реке Куре в Закавказье, 
который “захватили” русы великого князя Игоря в 944 году, 
где они находились продолжительное время, да ещѐ 
пытались взять Дербент [1, c. 365-384]. Русь 
характеризуется М. И. Артамоновым как агрессивное 
государство, хотя она только ко времени князей Бравлина, 
Олега и Игоря стала активно выступать за целостность 
своей земли. Город Берда существовал в албано-
сарматский период, начиная с 3 в. до н.э., а теркско-
сулакская степь принадлежала сарматам. Иначе мне 
видится история русов – наследников сарматов: они не 
захватывали, а пытались возвратить искони им 
принадлежащий город *Bъrda, и не рыскали с целью 
грабежа и добычи, как часто подчеркивается автором, 
погибая, пытались возвратить и Дербент <  праслав. 
*Dъrbętъ < *Dṛbent. Что же касается вопроса, почему хазары 
пропустили Русь через земли, на которых они утвердились, 
то ответ, скорее всего, кроется в наличии у Хазарии страны 
Барсилии/Берсилии, араб. Ал-Баршалия и народа 
барсилы/берсилы, в которых древние хронисты видят 
продвинувшихся камских болгар, и генезис которых –  
барсил/берсил (см. далее) и болгар/булгар < *Bъlgarъ 
[см. 2, с. 48-57] – решается только на славянском 
материале, т. е. у Руси были братья-славяне. Скорее всего, 
этот город только в форме Барда в бассейне Куры через 
века и тысячелетия сохранился, но только теперь включена 
в состав тюркского Азербайджана.     

Следы праслав. *Bъrdъ, *Bъrda, *Bъrdo закрепились в 
топонимии, оронимии, хотя и не столь объѐмно. Ср. укр. 
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Бердо – гора в Черновицкой области (СГУ 39), Берд – 
название скал в Галиции (ЭС II, 796), южнослав. Брда – 
местность в Черногории, житница страны (ЭС XXXVIII, 613), 
словен. Горишка Брда – топоним, чеш. Brd – лесистое 
взгорье на левом берегу Влтавы, Brdy – лесистая 
возвышенность в Stredočesk‟ом крае (Československo 63), 
Barda – возвышенность между Гроном и   Иплем на 
территории Венгрии (Stan. 290)  и др.  

Для собственных имѐн обнаруживается апеллятивная 
поддержка, апеллятивы различных сфер деятельности: 
русск. пск. бáрда ‛гуща, остатки от перегона хлебного вина 
или самогона‟, ‛брага‟, ‛мутное питьѐ, бурда‟, бάрда ‛банда‟ 
(ПОС 1, 118), арханг. ‛подонки, отстой при перегонке сала‟, 
‛плохая почва, бесплодная, каменистая или болотистая‟, 
бурдá ‛мутный напиток‟, ‛смесь жидкого кушанья или питья‟, 
бред м. ‛древесный лист и ветки, срываемые для корма 
скоту‟, курск. бурда ‛мясистый нарост у некоторых птиц под 
клювом‟ (Даль I, 48, 142, 126), берд „холм, возвышенность„ 
(Жучкевич 25), бердо ткач. ‛род гребня для прибоя утка‟, 
‛решето, решотка‟ (у некоторых машин) (Даль I, 81-82), 
смол. брыд ‛сильное течение‟ (ССГ I, 262), белозер. бóрда 
‛верѐвка, на которую привязывают якорь‟ (СРНГ 3, 98),  
иркут. бѐрдо ‛щит из прутьев, лучины, служащий 
заграждением при ловле рыбы‟, ‛заграждение для рыбы в 
виде частокола‟ (ИС I, 39), бердά ‛рыболовная снасть, 
распространѐнная на Черном море᾿ (СРНГ 2, 243), якут. 
бэрда ‛прясло рыболовной запруды, сплетенной из 
тальника‟ (СРНГ 3, 358), ст.-бел. барда ‛топор‟ (ГСБМ 1, 
195), бурда ‛разлад, свара, скандал, спор‟ (ГСБМ 2, 250), 
бел. бурдá ‛взмученная жидкость‟, ‛грижа‟ (“ходзиць з 
бурдою…”) (Носович 39), диал. бурдá ‛игра, круглая 
деревянная чурка, которую гоняют киями‟, ‛большой нос‟ 
(ТС 1, 94), укр. диал. бурда ‛буян, озорник‟, бéрдо ткач., 
диал. бéрдо   каменистая земля ,   твердый грунт  , бердо 
‛крутая сторона горы, пропасть‟ (Hrabec 32), бердό ‛скала   
(Онышкевич 73), бардά ‛краюха хлеба‟ (Гринч. I, 29), болг. 
бърдо и бръдо в текстильном и геогафическом значениях, 
старин. бърд  мечʼ, серб., хорв. брдо, словен. brdo, др.-чеш. 
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brdo (варианты birdo, brudo) в географическом и бытовом 
значениях (Gebauer I, 99), чеш. bardo ‛пригорок‟, brd, brdo 
‛холм, гора‟, ‛длинный, пологий холм‟, ‛скалистый холм‟ 
(Малько 6, 9), brda ‛поросшая лесом вершина‟, н.-луж. 
bardo, польск. bardo в значении ‛бердо‟ др. Скорее всего, с 
бурда через метатезу рд > др связаны русск. диал. будра 
‛плющевидное растение Nepeta glechoma, Glechoma 
hederaclea‟, бел. будрá ‛то же, народное кошачья мята, 
котовник‟ (ПЭ 267-268), укр. будра ‛то же‟ (Гринч. I, 106) и 
др. Приведенные факты не имеют этимологического 
решения. Некоторые из них имеют репутацию неясного 
(Ильинский), темного (Фасмер) слова. Авторы ЭССЯ, 
отнеся слово к праславянскому фонду, правда, со знаком 
вопроса, возвели его к праформе *budra (вып. 3, 77), не 
раскрывая еѐ структуру. Отметим, что необходимо 
продолжить поиск семантической скрепы апеллятивов 
бурда и будра. Русск. бердо <  бэрдо < бърдо как ткаческий 
термин заимствовано в латышский язык в форме birda  
в Восточной Латгалии [4, с. 187]. 

Нельзя обойти молчанием такой важный и для славян и 
для других народов Кавказа этноним, как Каборда/Кабарда, 
продолжения которого отражены в антропонимии: ст.-бел. 
Кабардά, Кабóрда (Бірыла I, 96), бел. Кабардзейцаў (Бірыла 
165), укр. Каборда, чеш. Kabrda (Beneń 82, 84), польск. 
Kabrda – антропонимы. Кроме этого, существуют и иные типы 
собственных названий и иные типы вокалических вариантов 
(е < э < ъ < ṛ) корневой морфемы. Ср. ст.-русск. Кабердѣево 
в Тверском у. (ПК 91), русск. Кабердинской в Орловском у. 
Вятской губ. (Вят. 480) – ойконимы, содержащие в своей 
структуре префикс ка-. Для них сохранился апеллятив 
кабарда ‛выдра᾿.  

Восстановление субстантива с i-основой *Bъrdь 
возможно с учетом бел. Бурдзь (Бірыла 69), Бурдзь (ТС 179), 
польск. Bardź, Bierdź, Bordź, Burdź, Brudź, Brydź (SN I, 177, 
311, 430, 573, 505, 512) – антропонимы, бел. Бердзі  мн. – 
населѐнный пункт в Дятловском районе Гродненской обл. 
(РапГр 37), русск. Бердь – п. п. Оби в Кузнецком округе 
Томской губ. (Семенов I, 235); ЭС ХХI, 934), к которым 
присоединимы русск. Ибердь (варианты Ибредь, Иберда, 
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Ибердка) – л. п Оки (Смолицкая 128), Ибердь (вариант 
Ибердъ) – п. п. Рановы на правобережье Оки (Смолицкая 
183) – текут на Рязанщине, Ибердь – ойконим в Спасском у. 
Рязанской губ. (Ряз. 139) < *Bъrdь и др. Из апеллятивов ср. 
бел. диал. бердзь ‛подгнившая слоистая древесина‟ 
(ТС 1, 54) и др. 

Деминутивы от *Bъrdъ, *Bъrda, *Bъrdo: 
*Bъrdica: ст-русск. Бардица (Тупиков 40), польск. 

Bordicki (SN I, 430) – антропонимы, русск. Бердицы в 
Угличском, Бердыцево в Ярославском уу. (Яросл. 8, 322), 
Бедрицы в Мещовском у. Калужской губ. (Калуж. 116), ст.-
русск. Бедрице в Полоцкой земле (ПК 441), отражающие 
метатезу рд > др, южнослав. Брдица в составе Низбрдица – 
река (Речник II, 594), Брдица в Скадрской области Албании 
[3, с. 215], польск. Bardzice в Радомском пов. (SG IV, 108), 
бел. диал. бéрдзіцы ‛планки, которыми укрепляют 
пластинки в берде‟ (СБГ 1, 183) и др.;    

*Bъrdikъ: русск. Бардик, В. М. Бердик (Памяць. 
Рагачоўскі раѐн, 356), В. Д. Бердиков, воин (Памяць. 
Лѐзненскі раѐн), погибли за белорусскую землю бел. 
А. В. Бордзікаў (Памяць. Хойніцкі раѐн, 244), Бордик 
(ТС 172), Будрик (ТС 178), претерпевшее метатезу рд > др, 
укр. Бардик (Кравч. 154), польск. Bardicki, Bardik, 
Bardikiewicz, Bardikowski, Berdik, Berdzik, Berdzikowski, 
Bierdzik, Bordicki, Burdzicki, Burdzik, Burdzika, Burdziriewicz, 
Byrdzicka, Byrdzik (SN I, 177, 250, 251, 311, 430, 573, 597), а 
также их метатезированные варианты Bredik, Brodzik, Brudik 
(SN I, 495, 490, 503) – антропонимы бел. Бердзікі в 
Волковысском районе Гродненской обл. (РапГр 37), 
Будрики (2 селения) в Россиенском, Бредик в Шавельском 
уу. Ковенской. (СК 520, 369), Бредики в Двинском у. 
Витебской (СпВит 118), в которых отражена метатеза ер > 
ре, русск. Бердикова в Пермском у. (Перм. 45) и др.;    

*Bъrdiĉь,  pl. *Bъrdiĉi: бел. Бардзіч в Краснопольском 
районе Могилевской (РапМаг 25), Бердычы в Брестском 
районе Брестской (РапБр 22) областях, Бердичи в Бельском 
у. Гродненской губ. (СпГр 2)  – ойконимы, укр. Бердич – 
река в Киевской губ. (Семенов I, 231), Бердичев – город 
в Житомирской области и др.; 
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*Bъrdъkъ, *Bъrdъka, *Bъrdъko: бел. Бардок, Бордак  
(ТС 157, 172), чеш. Brdek (Beneń 140), польск. Bardkow, 
Berdek, Bierdek, Bordek, Bordkiewicz, Burdek, Burdkowski, 
Burdka, Burdkiewicz, Byrdek (SN I, 176, 250, 311, 430, 571, 
572, 597; RospSNŚ I, 38), а также их метатезированные 
варианты Bredek, Bredke, Brodek, Brudek, Brudka, Brudke, 
Brudko, Brydek, Brydko (SN I, 475, 488, 503, 511) – 
антропонимы, русск. Бредки в Ржевском у. Тверской (Твер. 
359), Бурдочки в Бельском у. Смоленской (Смол. 67), 
Бурдков в  Пермской (Перм. 328), бел. Бридок в Кобринском 
у. Гродненской (СпГр 3), губерний – ойконимы, в последнем 
из которых состоялась  метатеза ир > ри (Бирдок > Бридок) 
из Бырдъкъ < Бърдъкъ. Сохранились и апеллятивы: ст.-бел. 
бардка ‛вид холодного оружия‟ (“заплатили пану…за десять 
бардокъ для пляцовой и скарбовой варты…” (ГСБМ 1, 195), 
бел. диал. бірдачка ‛небольшой предмет (из мебели)‟ 
(ЖС 169) и др.; 

*Bъrdьcь, *Bъrdьce: бел Брадчук (ТС 175) < Борд-ьч-ук, 
польск. Bardecki, Bardczak, Berdecki, Bordecki, Burdecki 
(SN I, 175, 250, 430) – антропонимы, русск. Бардецы в 
Васильсурском у. Нижегородской губ. (Нгор. 72), др.-чеш. 
Brdec (варианты Brdecz, Bridce) (Gebauer I, 99) – ойконимы, 
бел. бердца ж. – деминутив к бердо, болг. бърдце ‛деталь, 
клин, которым направляют рало‟ (БЕР 1, 101), др.-чеш. 
brdce, brdec – деминутивы от brdo (Gebauer I, 95) и др. 

Производные с опорным j в суффиксах: 
*Bъrdajь, *Bъrd'ajь: ст.-русск. Бердяй, Бердяев (Тупиков 

477; Веселовский 36), русск. Бердяй, Бердяев (БСЭ 3, 617), 
А. Г. Бурдаев (Памяць. Веткаўскі, раѐн, 417), В. В. Бурдаев 
(Памяць. Лѐзненскі раѐн, 357), И. Т. Бурдай (Памяць. 
Рэчыцкі раѐн, кн. 1. 70), В. В. Бурдаев, А. Г. Бурдаев 
(Памяць. Мінск, кн. 4, 417), укр. В. П. Бурдай (Памяць. 
Петрыкаўскі раѐн, 403) – воины, погибшие за освобождение 
Белоруссии, бел. Бардаев (ТС 157), польск. Bordajko, 
Bordajewicz, Burdaj, Burdajewicz (SN I, 429, 571) – 
антропонимы. Названные архетипы отложились в иных 
классах собственных имѐн: русск. Бардаево – озеро, 
Бардаево – селение в Вышневолоцком у. Тверской 
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(Твер. 107), Бурдайка в Даниловском, Бурдаиха 
в Мышкинском уу. Ярославской (Яросл. 73, 103), Бердяиха 
в Солигаличском у. Вологодской (Волог. 257), Бердяево в 
Поречском у. Смоленской (Смол. 330) губерний – ойконимы 
и др. К данной праформе правомерно отнести Bardaei – 
название племени в Иллирии, отмеченное в I в. н., 
Bardaicus calceus – Бардайский сапог (ЛРС 126); 

*Bъrdějь, *Bъrdějа: ст.-бел. Бердей (Бірыла 198), бел. 
Бардзееў, Бурдзейка (Бірыла 42, 69), Бордзей, Бурдзейка 
(ТС 172, 179), русск. В. В. Бурдеев, Л.А. Бурдейный  
(Памяць. Мінск, 417), Бурдейный (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 
357), Бардеев Копел (Память. Шумилинский район, 402) 
погибли за освобождение Белоруссии, польск. Bardej, 
Bardzej, Bardziej, Bardziejеwski, Berdej, Berdeja, Bordejuk, 
Bordziej, Burdej, Burdejewicz, Burdejny, Burdejski, Burdziej, 
Burdziejko (SN I, 175, 177, 250, 430, 571, 573) – 
антропонимы. Из иных типов собственных имѐн ср.-русск. 
Бардѣево в Боровичском у. Новгородской (Новг. VI, 12), 
Бордѣевское в Тверском (ПК 207), Бардѣево в Кашинском 
уу. Тверской (Твер. 198), Быдрей в Варнавинском у. 
Костромской (Костр. 93) губерний – ойконимы, Быдрей – 
река в Варнавинском у., отражающий метатезу рд > др 
(Бырдей > Бырдей), Быдрѣевский – топоним с той же 
фонетикой: “взяли мы…в Нижегородском уѣзде… 
в Быдрѣевском косяке…восмь знамен” (СлРЯ 7, 377),  
Бурдеева – правая вершина реки Хрущевки в бассейне 
Протвы (Смолицкая 95), Бирдія – река в Донском  Втором 
округе (Дон 47), Бордзеи в Городокском у. Витебской губ. 
(СпВит 71), слвц. Bardejov – город на востоке Словакии, где 
обитали русы [5, c. 103-106] и где имеется куротная зона 
Bardejovske Kupele, Бурдеи в Сорокском у. Бессарабской 
губ. (Бессар. 46) и др. Естественно, *bъrdějь стал 
деривационной основой для Большой Избердей, Малый 
Избердей < *Jьz-bъrdějь. Диалекты некоторых славянских 
языков сохранили и апеллятивную базу для исследуемых 
архетипов: русск. бурдейка 'цыганский шалаш либо 
землянка' (Даль I, 143), укр. гуц. бурдей ‛временное жилище 
для ночлега лесорубов‟ (Негрич 29), бурдейка ‛землянка‟, 
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‛курная хата‟ (Гринч. I, 107), бердій   ремесленник, 
делающий бѐрда  (Онышкевич 73; АУМ 81), болг. бордéй, 
бурдéй ‛хибарка, лачуга‟, ‛землянка‟ и др. Скорее всего, к 
названной группе собственных имѐн принадлежит 
антропоним Бордиев Экран, погибший за освобождение 
Белоруссии (Памяць. Шумилинский район, 323), если 
учитывать реализацию ě в i, что имеет место в 
восточнославянских языках, хотя Бордиев можно исчислять 
из адъектива притяжательности Бордий;                

*Bъrdujь: ст.-русск. Бардуй (Веселовский 40), русск. 
Бардуй, Бардуев – антропонимы, Бардуево – поселение в 
Уницкой губе на северной окраине Кижского погоста 
(ОК 85) и др.  

Производные с опорным g/ž в суффиксах: 
*Bъrdagъ, *Bъrdaga: польск. Bordag (RospSNŚ II, 74) – 

антропоним, укр. Старый Бадраж, Новый Бадраж – 
ойконимы в Хотинском у. Бессарабской губ. (Бессар. 58), 
претерпевшие метатезу rd > dr, и др.;  

*Bъrdega: укр. Бурдега (РедькоДУП 80), польск. 
Bardega, Berdega (SN I, 175, 250) – антропонимы и др.;  

*Bъrdęgъ, *Bъrdęga: польск. Bardęga, Bardziągowski – 
антропонимы (SN I, 176, 177), Bardąga в Нидицком пов. 
Ольштынского воев. (Leyd. II, 184), Burdąg в Белостокском 
воев. (SpisPRL 134) – ойконимы, Jezioro Barding в бассейне 
Варты (HO 177) – название с суффиксом -ing, не 
монофтонгизированным ввиду периферийности, и др. К 
данным названиям устремляется русск. Бродяга – 
антропоним и апеллятив бродяга, которое, скорее всего, не 
было первоначально лексическим фактом негативной 
семантики;  

*Bъrdogъ, *Bъrdoga, *Bъrdožь: польск. Bardoga 
(SN I, 176) – антропоним, Бардогино в Галичском у. 
Костромской губ. (Костр. 157), бел. Бродожи в Двинском у. 
Витебской губ. (СпВит 100) – ойконимы, последний из 
которых подвергся метатезе ор > ро, Бóдрог – приток  в 
верховье Тисы на северо-востоке Венгрии на венгерско-
словацко-украинском пограничье (см. карту), испытавший 
метатезу рд > др (Бóрдог  > Бóдрог);  
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*Bъrdugъ, *Bъrduga, *Bъrd'uga, *Bъrd‟uža: русск. Бардуго, 
Бордюг, Бордюгов, С. И. Бердюгин, родом из Алтайского 
края, (Памяць. Гродзенскі раѐн, 293), А. С. Бердюгин, родом 
из Курганской области (Памяць. Быхаўскі раѐн 344), бел. 
Я. Ф. Бярдзюгін (Памяць. Ляхавіцкі раѐн, 294), 
І. Ц. Бардзюгоў, М. Я. Бардзюгоў, Ф. Я. Бардзюгоў, 
Д. Ф. Бардзюгоў, М. М. Бардзюгова, Я. І. Бардзюгоў (Памяць. 
Веткаўскі раѐн, кн. 1, 114, 118; кн. 2, 102, 103, 243) погибли за 
освобождение Белоруссии, бел. Бардзюгóў (Бірыла 42), 
Бардзюгова, Бордзюгаў, Бурдзюг  (ТС 157, 172, 179), укр. 
Бурдюг (Дов. I, 80), Бодруг (Негрич 198), претерпевший 
метатезу рд > др) – антропонимы. Некоторые из них 
усложнены суффиксом j (*Bъrd'ugj- > *Bъrd'už-). Ср. русск. 
Бурдужа, Бордюжа (государственный деятель России), 
Бордюгов, укр. Бордюженко – производное от Бордюж либо 
Бордюжа < праслав. *Bъrduža, *Bъrd‟užь, *Bъrd‟uža. 
Названные архетипы стали достоянием иных типов онимов: 
русск. Бордюгов – п. п. Попасной на левобережье Северского 
Донца в системе правобережного Дона (МаштДон 57), 
Большой Бердюг, Малый Бердюг – озѐра в Ишимском округе 
Тобольской губ. (Семенов I, 235), Бердюгина в Соликамском 
у. Пермской (Перм. 249), укр. Бурдюг в Хотинском у. 
Бессарабской (Бессар. 62) губерний, Бурдюг в Кельменецком 
районе Черновицкой области на правобережье Днестра – 
населѐнные пункты, Бурдюжени – город на правом берегу 
Сирета – п. п. Прута на территории Румынии, Бордюгóве – 
болото в Кременчугском районе Полтавской обл. (СмГУ 379) 
и др. Для них обнаруживаются соответствующие 
апеллятивы: русск. бурдюга – бранное слово, бурдюжиться 
'сердиться‟ (СДГ 1, 58), укр. диал. бордюг   большая кожаная 
сумка для продуктов в большую дорогу  (Онышкевич 89), 
бурдюг 'мех из козьей или телячьей кожи для сохранения 
бринзы‟ (Негрич 29), с которым связывают авторы ЕСУМ 
украинские антропоним и ойконим (I, 299), бурдугáтий ‛с 
большим чревом, пузатый‟, рум. burdúh ‛кузнечный мех‟, ‛мех 
волынки‟ < ‛нечто округлое‟;   

*Bъrdygъ, *Bъrdyga, *Bъrdygjь > *Bъrdyžь: ст.-бел. 
Бордыга, бел. Бардыга, Бердыгáн (БелСЭ 2, 302), русск. 
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Бордыга, Бардиж, М. М. Бурдыгин (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 
261), бел. Бардыга (7 человек) (Памяць. Петрыкаўскі раѐн, 
437) погибли за освобожнение Белоруссии, польск. Bardyga, 
Berdyga, Bordyga, Burdyga (SN I, 176, 251, 430, 572; Bystroń 
228) – антропонимы, к которым в качестве славянского по 
генезису итал. А. Бордыга (Amadeo Bordiga) – политический 
деятель левых сил в период первой Мировой войны, с 
именем которого связано политическое течение 
“бордигианство”, не поддерживавшее тактику единого 
пролетарского фронта (см. В. И. Ленин. Детская болезнь 
левизны в коммунизме). Помимо антропонимов, континуанты 
указанных архетипов сохранились в иных типах собственных 
названий: русск. Бордыгино в Чухломском у. Костроомской 
губ. (Костр. 351), бел. Бурдыгино в Витебском у. (СпВит 15), 
Бердыж в Чечерском районе Гомельской обл. – ойконимы, 
Бердыж – палеолитическая стоянка у деревни Бердыж 
(СпГом 98; БелСЭ 2, 302), Бéрдыж – п. п. Сожа (МаштДн 
124), укр. диал. бардига ‛большой окраец хлеба‟ 
(Гринч. I, 29) и др.  

Производные с опорными х/š в суффиксах: 
*Bъrdaхъ, *Bъrdaхjь > *Bъrdašь: русск. Бардаш, 

П. И. Бардашевский (Лѐзненскі раѐн, 368), І. І. Бардашэвіч 
(Памяць. Бешанковіцкі раѐн, 250), Н. Я. Бардашев (Памяць. 
Рэчыцкі раѐн, кн. 2. 124), У. В. Бурдаш, Д. І. Бардашэвіч 
(Памяць. Мінск, кн. 4, 587, 632), П. В. Бардашевич (Памяць. 
Брэст, кн. 2, 297) погибли за освобождение Белоруссии,  
ст.-бел. Бардах, Bardach (Полоцкие грамоты 6), бел. 
Бáрдашаў, Бардашόў, Бардашун (Бірыла 42), Бардашэвіч, 
Бордзяшэвіч (ТС 157, 172), Бардашэўскі (запись наша, 
город Жлобин), русск. приазов. Бардах, Бердах, укр. 
Бардаш (Кравч. 176), польск. Bardach, Bardachowski, 
Bardasz, Bardaszek, Bierdasz, Bordasz, Burdasz, 
Burdaszewski, Burdaszka, Burdaszko (SN I, 175, 311, 429, 
571; RospSNŚ I, 24), Burdach Karl, Burdach Ernst (отец и сын, 
родившиеся в Липске/Лейпциге, работавшие в Дерпте, 
Кѐнигсберге) – антропонимы, русск. Бардаши в Слободском 
у. Вятской губ. (Вят. 660), Бердаши в Новозыбковском 
районе Брянской обл., бел. Бардашы в Бешенковичском 
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районе Витебской обл. (РапВіц 43), польск. Burdasz 
(SpisPRL 1534) – ойконимы, русск. Бердяш, Большой 
Бердяш – приток Юрезани/Юрязани в бассейне Уфы 
(ЭС XXXV, 87), Бадраш – п. п. Таныпа на левобнрнжье 
Белой в системе Камы (Рагозин III, 413) < Бардаш, укр. 
Бердаха – река в Александровском у. Екатеринославской 
губ. (Екат. 32), Burdacha See – водные объекты между 
Олобоком и Нысой Лужицкой в бассейне Одры (HO 49, п. 
122a) и др. Из апеллятивов ср. бардах ‛кувшин‟, бердάш 
‛бѐрдо᾿ (СРНГ 2, 243), укр. бардаш ‛большой топор‟ 
(Гринч. I, 103) и др.;   

*Bъrdeхъ, *Bъrdešь: польск. Bardesz, Berdechowski 
(SN I, 250) – антропонимы;  

*Bъrdiхa, *Bъrdiхjь > *Bъrdišь: русск. Бердиха – 
прозвание женщины (ПОС 1, 171), польск. Bardiszewski, 
Bardzisz, Bardziszewski, Berdich, Berdichowska (SN II, 176, 
177, 250, 251) – антропонимы, русск. Бардиха в Бежецком у. 
Тверской (Твер. 31), Бердихово в Краснинском у. 
Смоленской (Смол. 289), Бурдиха – п. п. Востря в бассейне 
левобережной Клязьмы (Смолицкая 219),   Бурдиха – река, 
Бурдиха в Вятском у. Вятской (Вят. 91), Бардиха в Оханском 
у. Пермской (Перм. 198), Бердишево в Муромском у.  
Владимирской (Влад. 128), Бердиха в Варнавинском, 
Бурдиха в  Юрьевецком уу. Костромской (Костр. 112, 370), 
бел. Бордишки в Новоалександровском у. Ковенской 
(СК184), претерпевшее метатезу Будришки < Бурдишки в 
Двинском у. Витебской (СпВит 112)  губерний – ойконимы, 
укр. Бардиха – болото в Любешевском районе Костромской  
Волыни (СМГУ 9);    

*Bъrdoхa, *Brdoхjь > *Bъrdošь: русск. Бардош, 
Бардоши,  ст.-укр. Бєръдоховъскьи (ССМ 1, 95), польск. 
Badosch, Bardosz, Bordoszewska, Burdosz (SN I, 176, 
430, 572) – антропонимы, чеш. Bordošovice – ойконим 
(ČR F-19) и др.;      

*Bъrduхa, *Bъrduхja > *Bъrduša, *Bъrdušь: бел. 
Бардýшка (Бірыла 42), І. Л. Бардушка – участник 
Борисовского подполья в годы Великой Отечественной 
войны, погиб за наши жизни (БелСЭ 2, 165), С. І. Бардушка, 
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С. Л. Бардушко (Памяць. Мінск, кн. 4, 585, 723), 
Б. А. Бардушка (Памяць. Ашмянскі раѐн, 512)  отдали свои 
жизни борье с фашизмом, польск. Barduszko, Berduszek 
(SN I, 176, 251) – антропонимы, Бурдушки в Люцинском у. 
Витебской губ. (СпВит 246), русск. Бурдухи в Кирилловском 
у. Новгородской губ. (Новг. Х, 98), Бордушани на берегу 
реки Барчо в Румынии (см. карту, Д 9) – ойконимы, русск. 
диал. бурдуша ‛пивной осадок‟ (ПОС 2, 216) и др.;  

*Bъrdъša: укр. Бардша – антропоним, бардша ‛большой 
окраец хлеба‟ (ЕСУМ I, 141) и др.;  

*Bъrdyхa, *Bъrdyšь: ст.-русск. Бердыш (Тупиков 47), 
русск. Бардыш, Бáрдышев, Бердыхов, Бердышев (БелСЭ 2, 
150, 367), М. А. Бердышев погиб за освобождение 
Шумилинского района Витебщины (Память. Шумилинский 
район, 254), Н. Н. Бердышев (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 
148), бел. А. Е. Бардышаў, М. Ц. Бардышаў, Р. Е. Бардышаў, 
Я. У. Бардышаў погибли в борьбе с фашизмом (Памяць. 
Чэрыкаўскі раѐн, 513, 514), Бердыш, Бердышаў (ТС 163), 
польск. Bardych, Bardychowski, Bardysz, Bardyszewski, 
Bardyszko, Berdych, Berdychowski, Berdysz, Berdyszak, 
Bordych, Bordyszek, Burdyszek (SN I, 176, 251, 430, 573; 
RospSNŚ I, 24) – антропонимы, русск. Бердышиха, 
Бердышевка в Сольвычегодском у. Вологодской (Волог. 243), 
Бердыш, Бердышиха – реки в Вятском у. (Вят. 37, 38), 
Бердыш – река в Уфимском у. (Уф. 29), Бердыхаево в 
Красноуфимском у. Бердышиха в Сольвычегодском у. 
Вологодской губ. (Волог. 243), Бердышево в Семеновском у. 
Нижегородской  (Нгор 132),  бел. Бердыш в Ковенском, 
Бордишки, Бардышки (два селения), Будришки в Двинском, 
Будришки в Россиенском уу. Ковенской (СК 71, 112, 278, 520) 
губерний, последние из которых отражают метатезу рд > др, 
Будрышкі в Островецком районе Гродненской области 
(РапГр 41) с аналогичной фонетикой. ст.-укр. Berdychów в 
Львовском повете, теперь Бердихів в Жидачевском районе 
Львовсой области – ойконимы, польск. Bardychowo (SpisPRL 
37) и др. Соответствующие апеллятивы представлены 
довольно скромно: ст.-польск. berdysz, ст.-бел. бардышъ, 
бардишъ, бердышъ ‛оружие в виде широкой секеры 
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с закруглѐнным в форме полумесяца лезвием, насаженной 
на длинное древко‟, бардышовая (рана) (ГСБМ 1, 195), бел  
бярдыш (БелСЭ 2, 522), ст.-русск. русск. бердыш ‛то же‟, 
диал. пск. бурдыхаться ‛бороться, сопротивляться‟, 
‛барахтаться‟ (ПОС 2, 216), дон. бердыш ‛рыба чехонь‟ 
(СДГ 1, 25) и др.   

Производные с опорным k/ĉ в суффиксах: 
*Bъrdakъ, *Bъrd‟akъ, *Bъrdakjь > *Bъrdaĉь:  ст.-русск. 

Бардак, Бардаков (Тупиков 49; Веселовский 25), Бурдяка 
(Тупиков 71), русск. Бардач, Бердяков, Бурдаков, Бурдяков, 
ст.-бел. Аксѐн Бардаков в Чечерском регионе (Бірыла 1, 19), 
бел. Бóрдак (Бірыла 58, БелСЭ 7, 103), Бардак, Бардакоў, 
Бердакоў, Бордачаў, Бордукаў, Бурдак (ТС 157, 163, 172, 
178), Бурдакоў, Бурдачэўскі (запись наша, Жлобинский район 
Гомельской обл.), русск. М. С. Бурдаков, Б. А. Бурдаков, 
Т. И. Бурдаков (Лѐзненскі раѐн, 238, 357, 432), С. Г. Бардяков 
(Памяць. Пружанскi раѐн, 300), М. П. Бордаков, 
И. И. Бурдаков, бел. Д. І. Бурдакоў, Бардзякоў, Ф. М. Бурдакоў 
(Памяць. Мінск, кн. 4, 327, 417, 632, 762), І. І. Бардакоў 
(Памяць. Ляхавіцкі раѐн, 294), В. Т. Бурдаков (Памяць. 
Хойніцкі раѐн, 377), А. С. Бердяков (Память. Шумилинский 
район, 302), А. М. Бордак, М. І. Бордак, Н. М. Бордаков 
(Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 116, 123, 124) бел. 
Д. І. Бурдакоў (Памяць. Веткаўскі раѐн, кн. 2, 163) погибли за 
освобождение белорусской земли, укр. Бурдяк (Дов. I, 98), 
У. П. Бурдаков, родом из Одессы, умер от ран, полученных в 
годы Великой Отечественной войны (Памяць. Пружанскi 
раѐн, 296), бел. Бордак (38 человек, носивших эту фамилию – 
воины, подпольщики, их родители, дети) – погибло в 
Хойникском районе) (Памяць. Хойніцкі раѐн, 83, 185, 256, 
262, 263, 279, 283), болг. Бордак, Бурдàк, Бурдàков (Илчев 
84, 93), ст.-чеш. Pavlik Brdak (Gebauer I, 99), польск. Bardak, 
Bardaczek, Bardaków, Bardaczenko, Bardaczyn, Bardziak, 
Berdak, Berdacz, Berdaczuk, Bordak, Bordako, Bordakow, 
Bordakiewicz, Burdak, Burdakiewicz, Burdacz, Burdacki, Byrdak 
и их метатезированные варианты Brydak, Brydacki, Brudiak, 
Brydziak (SN I, 175, 177, 250, 311, 429, 504, 512, 571, 597, 511; 
RospSNŚ I, 38) – антропонимы.   
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С таким же диапазоном корневого вокализма 
обнаруживаются иные типы онимов. Ср. русск. Бардаки в 
Орловском у. Вятской (Вят. 552), Бурдаковская в Вельском 
у. Вологодской (Волог.79), Бардаково (2 селения) в 
Нерехотском, Бирдаково, Бирдачево в Солигаличском, 
Бардаково в Чухломском уу. Костромской (Костр. 273, 295, 
317, 321, 338), Бурдаково в Чердынском у. Пермской (Перм. 
345), близ которой течѐт река Бурдаковка, Бурдачево во 
Владимирском, Бардак в Ковровском, где течет и река 
Бардака, Бардаки в Суздальском уу. Владимирской (Влад. 
18, 104, 201), Бурдаки в Дмитровском у. Московской (Моск. 
87), Бардаки в Ярославском у. Ярославской (Яросл. 7, 8), 
Бордаково в Спасском у. Рязанской (Ряз.140, 141), 
Бордаковка в Мценском у. Орловской (Орл. 158), Бурдачиха 
в Каргопольском у. Олонецкой (Олон. 92), укр. 
Бардаковский в Полтавском, Бардаки, Бардаков в 
Роменском уу. Полтавской (Полт. 18, 190), Бирдаков в 
Глуховском, Бордаков в Роменском уу. Черниговской 
(Черниг. 32, 190) губерний, Бурдяківці в Тернопольском 
районе, польск. Burdak (SpisPRL 134) – ойконимы; 
Бардакова – п. п. Каменки на левобережье Самары на 
левобережье Днепра (СГУ 34), Бардаков – п. п. Лебяжьего в 
бассейне левобережного Северского Донца (МаштДон 45), 
Бурдачая – л. п. Северского Донца (МаштДон 57), 
Бардаков – овраг на левом берегу Большого Бузулука 
(МаштДон 45), Бордак – река в Сумской обл. (СГУ 63), 
Бурдяковецький – п. п. Збруча на левобережье Днестра 
(МаштДБ 24), от которых нами не отделяются 
претерпевшие метатезу рд > др Бадрак – л. п. Альмы в 
Крыму (СГУ 29), Бадрак в составе Тав-Бадрак (теперь 
Скалисте), Новий Бадрак (теперь Трудолюбовка), Бадрак 
(вариант Бодрак) на реке Молочной, Булганак-Бадрáк в 
Днепровском у. Таврической губ. (Тавр. 18)  – ойконимы, 
болг. Бардачица – микротопоним (Заимов 60), Brdaĉa, 
Zabrdaĉa, отмеченные В. Михайловичем [6, с. 234].  

Фонетически вторичные формы (подвергшиеся 

метатезе звуков) обнаруживаются в языках, которые 

именуются тюркскими: бадрак – астраханско-ногайское 
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родовое колено в Западном Ногае между  Днепром и 

Днестром, бадрак – племя ногаев в Восточном Ногае 

между Днепром и Бердой, бодирак – род акногаев на 

Кубани, отражающее развитие второго полногласия, бодрак 

род племени конгур на северном Кавказе, бодрак (badraզ, 

badӓrӓզ) – племя ногаев в Башкирии, бадрак-канлы 

Старшего жуза казахов, бадрак – род туркменского племени 

йомут (все факты извлечены из ст. Валерия Бушакова). 

Русск. Бадрак О. Н. Трубачев, соотнеся с др.-инд. bhadraka- 

‛cчaстливый, хороший, красивый‟, отнѐс название к 

индоиранскому фонду [7, с 40; с. 48, 119]. Основная 

причина такой генетической квалификации в том, что 

большинство научных авторитетов того времени, включая 

скифов, скифо-сарматов и их пространство относили к 

индо-иранцам. В. Бушаков преданно последовал за 

указанным мнением [8, c. 16-22]. Проверки генетического 

истолкования наванных фактов славянским материалом не 

было, хотя достаточно было бы поверить римскому 

историку Помпею Трогу, который уважительно представил 

скифов как “сильный телом и духом” древнейший народ на 

земле, совершивший “достаточно великих и славных” 

подвигов [9, с. 211-224]. Думается, что тюрками могли 

оказатьтся отдельные славянские племена или их родовые 

подразделения в результате принятия новой для них 

религии – ислама. О смешанном характере тюркского 

населения писали многие. 

Апеллятивы – основа собственных имен – частично 

сохранились: русск. дон. бардάк ‛широкий глиняный горшок 

для барды с широким отверстием᾿, бардáк ‛глиняный сосуд 

для масла цилидрической или суживающейся книзу 

формы‟, бардáчка ‛садок из лозы для сохранения живой 

рыбы‟ (СДГ I, 17), болг. брдáк ‛баран с выпрямленными 

кверху рогами‟, бардак ‛стомна, большая стомна‟ 

(БД V, 157, 159), сербохорв. бὰрдак ‛сосуд, бутыль, кружка; 

корчага‟, словен. bidraĉa – название посуды, которое 

следует возвести к стадиальному byrdaĉa, которому 

предшествовало   bъrdaĉa, и др.;             
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*Bъrdukъ, *Bъrd‟ukъ: ст.-русск. Бурдук, Бурдукин, 
Бурдуков, Бердюкин, Бирдюка, Бирдюкин (Тупиков 39, 70, 
493, 477), Бирдюка, Бирдюкин, Бурдук, Бурдуковы 
(Веселовский 39, 55), русск. Бурдук, Бурдуков, Бирдюковы – 
старинный русский дворянский род, ведущий своѐ начало 
от косожского князя Редеди < Бырдюков- < Бърдюков-, 
П. Е. Бурдюков, воин, А. Я. Бордюков, И. Е. Бурдуковскмй, 
Бурдуко, бел. М. М. Бардзюкоў, Ц. Д. Бардзюкоў, 
А. Ф. Бардзюкоў (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 238, 393, 411, 
487, 543, 549), А. І. Бардзюкоў (Памяць. Расонскі раѐн, 494),  
А. Бердукаев (Память. Шумилинский район, 311), 
Т. Н. Бардзюкоў,  І. Я. Бардзюкоў, Бардзюковы (4 человека) 
(Памяць. Веткаўскі раѐн, 1, 213, 118, кн. 2, 237, 261), 
М. П. Бардукоў (Памяць. Добрушскі раѐн, кн. 2. 88), русск. 
И. И. Бардюков, И. Д. Бурдуковский (Памяць. Рагачоўскі 
раѐн, 349, 355) погибли в борьбе с фашизмом, бел. Бардук, 
Бардукоў, Бардзюк, Бардзюкоў, Бурдук, Бурдзюк (Бірыла 
42, 69), Бордук, Бурдук, Бурдукоў, Бордзюкаў (ТС 172, 179), 
Е. Я. Бардзюкоў, І. Я. Бардзюкоў, М. Ц. Бардукоў, 
І. К. Бардзюкоў, П. І. Бардзюкоў, С. А. Бардзюкоў, 
С. І. Бардзюкоў. Я. М. Бардзюкоў (Памяць. Веткаўскі раѐн, 
кн. 2, 160, 217, 260, 261), У. Б. Бурдук, погибший при 
освобождении Германии (Памяць. Пружанскi раѐн, 357), 
С. А. Бардзюкова, Н. І. Бардзюкова, Н. Д. Бардзюкова 
сожжены, С. І. Бардзюкова, партизанка, М. М. Бардзюкоў 
(Памяць. Лѐзненскі раѐн, 216, 229, 233, А. К. Бурдукоў, 
І. Н. Бурдзюкоў (Памяць. Мінск, кн. 4, 587)  погибли в 
борьбе с фашизмом, укр. Бурдук, Бурдуков (РедькоДУП 54), 
А. Н. Бордюк, родом из Житомирщины, погиб за 
освобождение белорусской земли (Памяць. Гродзенскі 
раѐн, 267), бел. Бордукаў, Бордзюк, Бордзюкаў (ТС 172), 
болг. Бардучков, Бърдỳков (Илчев 64, 97), польск. Barduk, 
Bardziuk, Bordukiewicz, Bordiuk, Bordjuk, Burduk, 
Burdukiewicz, Burdziuk (SN I, 176, 177, 430, 572, 573) – 
антропонимы.   

Обильно представлены иные типы онимов, в 
большинстве своем деривационно зависимых от 
антропонимов: ст.-русск. Бурдуково в Тульском у. (ПК 1243), 
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Бурдуково (1504 г.) в Грамоте царя Ивана Васильевича, 
Бурдуково, Бордуково в Корчевском у. Тверской (Твер. 221, 
240), Бурдуковская в Вельском, Бурдуково в Грязовецком, 
Бурдуково, Бордуковская, Будруково в Кадниковском, 
последний из которых отражает метатезу рд > др в 
корневой морфеме, Бурдуково в Устюжском уу. 
Вологодской (Волог. 79, 121, 136, 152, 163, 427), Бурдуково 
в Варнавинском, Бардуки в Галичском, Бардуки в 
Кинешемском, Бурдуково (2 селения) в Солигаличском уу. 
Костромской (Костр. 82, 172, 173, 297, 313, 318, 328), 
Бурдуково в Балахнинском у. Нижегородской (Нгор. 53), 
Бурдуково в Ярославском, Бурдуки в Даниловском, 
Бурдуково в Любимском, Бурдуково в Мышкинском, 
Бурдуково в   Пошехонском уу. Ярославской (Яросл. 26, 54, 
98, 142, 175), Бардуки в Ковровском у. Владимирской (Влад. 
103), Бурдуково в Поречском у. Смоленской (Смол. 322), 
Бордуковские Выселки в Тульском, Бурдуково в Веневском, 
Бордуковка в Новосильском уу. Тульской (Тул. 10, 65, 131), 
Бордуково в Медынском, Бордуково, Бордуковские Дворы в 
Мещовском уу. Калужской (Калуж. 101, 115, 117), Бордуково 
в Суджанском у. Курской (Курск. 132) губерний, Бурдуково в 
Прибайкальском аймаке Бурятии, бел. Бордуково в 
Лепельском у. Витебской губ. (СпВит. 208), Бурдукі в 
Ивьевском районе Гродненской обл. (РапГр 42), Бурдзюки в 
Ковенском у. (СК 10), укр. Бурдюк, Бурдюковка  в 
Сосницком  у. Черниговской губ. (Черниг. 154) и др. – 
ойконимы.  

Исследуемая модель чрезмерно скромно 
представлена в гидроними. Ср. русск. Бордуков – овраг на 
правобережье Цны в бассейне Оки (Смолицкая 253), бел. 
Бардукóўка в Березинском, Бардукевічаў Пацерабóк в 
Столбцовском районах Минской области (МБ 54) – 
микротопонимы. Из апеллятивов ср. русск. диал. бардук, 
бурдук ‛ячменный или овсяный кисель‟ (ИС I, 56), бордук 
‛какая-то тяжесть‟, ‛суп из муки‟ (СРНГ 3, 98), бурдюк 
‛внутренности животного‟ (Элиасов 70), брян. бурдук и 
бурдюк ‛бурболка‟ (СБГ 1,  24), болг. диал. бардуче 
‛стомничка‟, бърдỳк ‛стомна‟, ‛глиняна кана‟ (БД VI, 17) и др.;   



 

50 
 

*Bъrdykъ, *Bъrdyka, *Bъrdyko, *Bъrdyĉь: ст-русск. 
Бурдыка, Бурдыкин (Тупиков 493), русск. И. И. Бурдыко, 
родом из Орловской обл., санинструктор полка, 
Д. И. Бардычев из Ставрополья погибли на белорусской 
земле (Памяць. Гродзенскі раѐн, 293, 267),  бел. Бардык 
(Бірыла 42), Бардыка (БелСЭ 8, 168),  Бярдычавец, 
Бурдыка (ТС 163, 179), Бурдыка (запись наша, г. Жлобин), 
укр. Бардик (Кравч. 157), Бардика на Холмщине 
(Вишневская 44), польск. Bardyka, Bardykowski, Bierdycka, 
Bordycka, Burdyk, Burdyka, Burdykiewicz (SN I, 176, 311, 430, 
572) – антропонимы, закрепившиеся в ойконимии. Ср. бел. 
Бурдычино в Витебском, Бурдыки (2 названия), Бурдыкино 
в Городокском, Бурдыки в Лепельском уу. Витебской (СпВит 
15, 80, 95, 190, 399), русск. Бурдыково в Тотемском у. 
Вологодской (Волог. 304), Бурдыки в Чухломском у. 
Костромской (Костр.352), Бурдыкина, Бурдыкино в 
Мещовском у. Калужской (Калуж. 113, 115) губерний, к 
которым присоединяется белорусский топоним Бάдрыкаў – 
брод возле селения Высокое Кормянского района (БМ 19, 
146), отражающий метатезу рд > др, и др.     

Производные с опорным l в суффиксах: 
*Bъrdalъ, *Bъrdala, *Bъrdalь: бел. Бордаленка, 

Бордаленка (ТС 172), П. Г. Бурдалѐў (Памяць. Мінск, кн. 4, 
846) погиб за освобождение своей земли, укр. Бердаль, 
Berdal, Бердалик (Чучка 57), хорв. Berdalović, Brdalović 
(Leksik 41), польск. Bardal, Bardaliński, Berdal, Bordal, 
Bordala, Bordalewska, Bordalski, Bordała, Burdal, Burdalak, 
Burdaliński, Burdalski, Bredal (SN I, 175, 25, 571, 475) – 
антропонимы, последний из которых демонстрирует 
метатезу rd > dr, и др.;    

*Bъrdelъ, *Bъrdelь, *Bъrdela: русск. Бурделов, бел. 
Бурдзель (Бірыла 69), Бурдзялѐў (ТС  179), болг. Борделов 
(Илчев 84), ст.- польск. Brdela (Borek-Szumska 94), польск. 
Bardel, Bardela, Bardelas, Bardelski, Berdel, Berdela, 
Birdelska, Bordel, Bordeli, Bordziel, Burdel, Burdela, Burdelek, 
Burdelik, Burdelski, Burdeluk, Burdzel, а также их метатезные 
варианты Bredel, Bredzel (SN I, 175, 250, 333, 430, 571, 573, 
475, 476), включая Bredel на территории современной 
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Германии, – антропонимы, Bordel Bach – п. п. Валши в 
Браневском пов. (Leyd. II, 71), Bierdzielewa – приток Вислы 
(HW п. 655), Burdel (3 названия) (SpisPRL 134) – ойконимы. 
Из соответствующих апеллятивов следует назвать бел. 
бурдзялί ‛постная кислая еда‟ (МСМ 16), бурдзелка бот. 
‛луговое растение семейства козельцовых‟ (ЖС 93) и др.;    

*Bъrdolь, Bъrdola: бел. Бурдоленка (ТС 179), 
А. Е Бурдоленко, А. А. Бардоленка, І. П. Бардоленка, 
П. П. Бардоленка (Памяць. Рагачоўскі раѐн, 315, 441) отдали 
свои жизни за освобождение белорусской земли, польск. 
Bardola, Bardolińska, Bordoliński, Bordolo, Burdol, Burdolińska 
(SN I, 176, 430, 572) – антропонимы, Bardolowka – ойконим 
(SpisPRL 36), чеш. brdol ‛поле на склоне горы, холма‟, brdolec 
‛малый холм‟ (Малько 9) и др.;  

*Bъrdulь, *Bъrdula: бел. Бурдуленка (ТС 179), укр. 
Бордуляк, польск. Bardulek, Berdulak, Bordulak, Bordulenko 
(SN I, 251, 430; RospSNŚ 24) – антропонимы, укр. 
Бордуляки – ойконим в Бродовском районе Львовской обл. 
(Худаш 2, 40, 41), Брáдул – п. п. Мокрянки на правобережье 
Тисы в системе левобережного Дуная, Брáдула – топоним 
(лес), Брáдулова Вышня, Брáдулець – л. п. Сухаря в этом 
же регионе, Брáдулова – л. п. Брадульца, Брáдульчик – п. п. 
Мокрянки (СГУ 68), отражающие метатезу ар > ра, Burdula – 
п. п. Валши в Браневском пов. Одьштынского воев. (Leyd. II, 
71), русск. диал. бурдýль ‛пузырь на воде‟ (СРНГ 3, 284), 
‛волдырь от укуса насекомых‟, ‛комок замѐршей грязи‟ 
(ПОС 2, 216), бордýль ‛глуповатый, недалѐкий человек‟, 
бел. бурдýль ‛волдырь; пузырь‟ (Бяльк. 95) и др.;   

*Bъrdъlъ, *Bъrdъlь: польск. Bardl, Bardłowski, Bredlo, 
Bredłowski, Bordlewicz, Burdło, Burdłowicz  – антропонимы 
(SN I, 176, 476, 430, 573) и др.; 

*Bъrdylь: польск. Bardyl, Berdyl, Bordyl, Burdyl (SN I, 176, 
251, 176, 251, 430, 572) – антропонимы, Burdyl (SpisPRL 134) – 
ойконим, укр. Бердилівка – л. п. Бужка на левобережье 
Южного Буга (МаштДБ 33; СГУ 39), к которым примыкает др.-
макед. Βαρδύλις – город племени Пеонов в бассейне 
левобережной Брегальницы [9, с. 23], бел. диал. бурдыль 
‛прищ‟ (“бурдылями поднялось цела”) (Носович 39), бурдыль 
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‛бурболка, пузырь на воде‟,  опухоль᾿ бурдыліцца ‛пениться‟ 
(Бяльк. 95; Юрч. 45), русск. диал. бурдыль ‛пузырь на воде‟ 
(ССГ 1, 292) и др.   

Не обращаясь к славянскому материалу, В. Н. Топоров 
отвергая “все рассуждения о детерминативах, которые 
лишены должной надежности”, весь мир лингвистических 
данных с основой *bъrd- свѐл к понятию бороды (ПС I, 742).  

К данному перечню праславянских континуантов 
принадлежит антропоним Βαρδύλις (Бардилей, Бурдилис, 
Bardylis)  – имя царя иллиров, который в 358 г. до н. э. 
предложил Филиппу мир на условиях сохранения за 
Иллирией занятых областей Македонии. Филипп отверг эти 
условия, и в ожесточенной битве македоняне победили 
иллиров [8, с. 94], Бардилис погиб. Предполагают, что 
потомками иллиров являются современные албанцы.       

Производные с опорным n в суффиксах: 
*Bъrdanъ, *Bъrdana, *Bъrdanь: русск. Барданов, 

Д. С. Берданов, бел. Д. Е. Бярданкін, Д. М. Бярданкін 
(Памяць. Лѐзненскі раѐн, 336, 209), Бердан, подвергшийся 
грузинскому влиянию  Берданошвили (Памяць. Брэст, кн. 2, 
297) погибли при освобождении белорусской земли, укр. 
Бардан, Бэрдан, Бордан (Чучка 82), болг. Борданов (Илчев 
84), польск. Bardan, Bardań, Bardański, Berdański, 
Berdanowski, Bordan, Bordanowicz, Burdan, Burdanowicz, 
Burdanowski, Burdań, Byrdan, Bredan (SN I, 175, 250, 429, 
571, 597, 475) – антропонимы, последний из которых 
отражает метатезу rd > dr. Ареал названных архетипов 
существенно расширяется за счѐт иных типов онимов: 
русск. Барданов в Соликамском у. Пермской (Перм. 317), 
Бирданово (2 названия) в Солигаличском у. Костромской 
(Костр. 311, 321) – ойконимы, Бурданка – река в Яранском 
у. Вятской (Вят. 757), Берданка – л. п. Урала Оренбургской 
(Оренб. c. IV) губерний, Берданка – река в 
Константиновском у. Рязанской губ. (Ряз. 99), бел. Будрані 
мн. в Островецком районе Гродненской обл. (РапГр 41), 
отражающий мететезу рд > др (Бурдані > Будрані), ст.-укр. 
Бордановъ в Киевской земле (ССМ 1, 112), укр. Бурдановка 
в Херсонском у. (Херс. 45) – ойконимы, Барданова, 
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Бардановка – л. п. Кучургана на левобережье Турунчука, 
впадающего в Днестровский лиман Черного моря, 
деривационную зависимость которого от антропонимов 
Бардан, Бэрдан справедливо определѐн   авторами 
сборника под ред. Ю. О. Карпенко [см., с. 10], южнослав. 
Брджани в Македонии, Брджан, Брджан (Бриждан, Брждан) 
в Албании, которые А. М. Селищевым возведены к 
исходному *bьrdjan [3, с. 278], польск. Bardanie в 
Острудском повете (Leyd. II, 230) – ойконимы и др. 
Отметим, что соответствующие апеллятивы квалифи-
цированы следующим образом: русск. берданка – род 
огнестрельного оружия – получило своѐ название по имени 
американского изобретателя Бердана, а все остальные – 
бел. бярдάнка, укр. берданка, болг. берданка, макед. 
бердана, берданка, серб., хорв. берданка  заимствованы  из 
русского (Фасмер, Трубачев, украинские этимологи).  
Думается, что общеславянский ареал апеллятива и 
закрепление его в собственных именах позволяют ставить 
вопрос о том, когда и из какого ареала славянин Бердан 
выехал на американский континент.  

Идеальной параллелью к славянским антропонимам 
следует назвать Чанда Бардан – фамилия писателя родом 
из Лагора – правинция в Пакистане;    

*Bъrdenъ, Bъrdenь: ст.-русск. Бердень, Берденев, 
Берденевы – боярский род ХV в. (Веселовский 36), русск. 
Берденников, русск. Борденок, Бурденко, Бурденов, 
Бурденков (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 357) погиб за 
освобождение белорусской земли, бел. П. В. Бурдэня, погиб 
под Крулевцом/Кѐгигсбергом (Пружанскi раѐн, 347), 
Бурдзенка (Бірыла 60), Бурдзянюк (ТС 179), болг. Барденов 
(Илчев 64), польск. Barden, Bardeń, Berdenia, Berdeński, 
Borden, Bordeńko, Burden, Burdeń, Burdeński (SN I, 176, 250, 
430, 572) – антропонимы, русск. Борденево в 
Малоярославецком у. Калужской (Калуж. 79), Бурденка в 
Вязниковском у. Владимирской (Влад. 60), бел. Бардзянцы 
в   Шарковщинском районе Витебской обл. (РапВіц 42) – 
ойконимы, укр. Борденка – п. п. Бебенской на левобережье 
Токмака на северном берегу Азова (СГУ 63), западнослав. 
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Bardenitz в околицах города Trauenbrietzen (DA 80) и др. 
Апеллятивы представлены чрезмерно скромно. Ср. русск. 
волог. бердень ‛бѐрдо᾿ (СРНГ 2, 243) и др.;       

*Bъrdonъ, *Bъrdonь: русск. Бердон, Бардон, Бердонов, 
бел. Бардон (Бірыла 42), Бардон, Бардонаў (ТС 157), 
польск. Bardon, Bardoniczek, Bardoń, Bardoński, Bordon, 
Bordoń, Burdon, Burdoń, Bredon, Brydon (SN I, 176, 430, 572, 
476, 311; RospSNŚ I, 24) – антропонимы, русск. Бардона в 
Петрозаводском у. Олонецкой губ. (Олон. 22), польск. 
Bardony, Bardonki (SpisPRL 37) в Тихановском пов. – 
ойконимы и др.;             

*Bъrdunъ, *Bъrduna, *Bъrdunь, *Bъrd‛unъ: ст.-русск. 
Бардун (Тупиков 40), русск. Бардун, Бардунов, Бурдун, 
Бурдунов, В. М. Бардунов – Герой Советского Союза – 
защищал Белоруссию (БелСЭ 2, 150), Т. И. Бердюн, родом 
из Брянщины (Памяць. Веткаўскі раѐн, 1. 213),  бел. 
І. В Бурдун (Памяць. Ляхавіцкі раѐн, 304) погибли в борьбе 
с фашизмом, бел. Бурдýн (Бірыла 69), Бурдун, Брадуноў 
(ТС 179, 175) < Бардуноў, Бардунóў (БелСЭ 3, 456), укр. 
Бордун (Кравч. 163), Бордýн, Бурдýн (Чучка 82), Бардунов, 
чеш.  Bardoun (Beneń 92), польск. Bardun, Barduń, Berduna, 
Bordun, Borduna, Borduń, Burdun, Borduń (SN I, 176, 430, 
572) – антропонимы.  

Существенны показания иных типов собственных 
названий: русск. Бардунка – речка в Бронницком у. 
Московской губ. (Моск. 54), Бурдуновский – п. п. Великого 
Деркула на левобережье Северского Донца, Бурдуновский – 
правый яр Великого Яра в бассейне  Деркула (МаштДон 64), 
Бердунова (2 названия) в Верхотурском, Бердуново в 
Екатеринбургском, Камышловском  уу. Пермской губ. (Перм. 
80, 112, 113), Бордунский – поселок городского типа на 
северных склонах Киргизского хребта (БСЭ 3, 566), бел. 
Бярдуны в Пинском районе Брестской обл. (РапБр 26), 
Бардзюны в Поневежском у. Ковенской губ. (СК 278), чеш. 
Berdun, польск. Barduny в Острудском повете, где 
локализуется озеро Borduńskie (Leyd. II, 231), Barduń в 
Острудском пов., Bardunie (SpisPRL 37) в различных 
регионах  – ойконимы.    
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Интерес вызывает малоазийское Budrun (Будрун) – 
название местечка в Карии, в окрестностях которого 
находятся развалины Галикарнасса, остатки мавзолея царя 
Мавзола (ЭС IV, 851). Связь северных скифо-сарматов с 
племенами южного Причерноморья указывается древними 
источниками. В этом случае в Будрун правомерно видеть 
отражение метатезы рд > др (Бурдун > Будрун), что 
отражено в представляемом нами славянском материале. 
Ср. также это явление в болгарских семантически 
связанных апеллятивах: др.-русск. бордунъ, бръдунъ ‛вид 
меча‟ (Срезн. I, 184), русск. бурдунόк ʻкрестобразная 
деревянная подставка под посудину для водыʼ (АОС 2, 
182). укр. диал. бордýн раст. ‛жовтець їдкий‟, болг. бърдун 
‛растение с мечеподобными листьями‟ и бодрун и бодрун 
‛вид меча‟ (БЕР 1, 101, 102), др.-чеш. bardun ‛struna silnějńi 
na nástroji hudebnim‟ (Gebauer I, 26) и др.;       

*Bъrdynъ, *Bъrdyna, *Bъrdynь: бел. Бурдынка (ТС 179), 
П. А. Бурдынскі (Памяць. Рагачоўскі раѐн, 461) погиб за 
освобождение своей земпи, польск. Bardyn, Bardyń, 
Bardyński, Berdyn, Berdyń, Berdyński, Bordyn, Bordyniuk, 
Bordyń, Bordyńska, Burdyn, Burdyna, Burdyniewicz, 
Burdynowicz, Burdynowski, Burdyń, Burdyński, а также 
претерпевшие метатезу Brеdyń, Brudyński (SN I, 176, 251, 
430, 512, 504, 512) – антропонимы, русск. Бурдынка – л. п. 
Мальмы на левобережье Язьвы в бассейне левобережной 
Вишеры –  л. п. Камы (Рагозин III, 23), Burdyniszki – селение 
в Сувалкской губ. (SG XI, 613) и др.    

Производные с опорным r в суффиксах: 

*Bъrdarъ, *Bъrdarь: укр. Бердар, Бердарь (Чучка 57) 

в регионе Карпат, болг. Бърдàров. Бърдарски (Илчев 96), 

макед. Брдарски, хорв. Brdar, Brdarević, Brdarić, Brdarović 

(Leksik 41), польск. Bordarias, Bordaruk, Bordarycki, а также 

претерпевшие метатезу Brodarczek, Brodarczyk, Brodarka, 

Brudarek, Brudarczyk, Brydar (SN I, 429, 488, 503) – 

антропонимы, Бардар в Кишиневском у. Бессарабской губ. 

(Бессар. 5), болг. Бърдарски геран в Белослатинской 

околии – ойконимы  и др. Думается, что к продолжениям 

*Bъrdarъ принадлежит бордарии – славянское племя 
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(см. СИЭ 2, с. 116), а также древнее название реки Вардар, 

отмеченное в форме Bardarios в различных исторических 

документах [варианты, время их фиксации, литература см. 

у И. Дуриданова, 8, с. 32-36]. Сближение основ *Bъrd- и 

*Vъrd- могло состояться вследствие близости их 

фонетической и словообразовательной структуры, тем 

более, что их анлаутное начало – звуки b и v принадлежат 

одной зоне образования.  

Ценно также наличие соответствующих апеллятивов:  

укр. бердарь ‛бердник᾿ в Карпатском регионе (Чучка 57), болг. 

бърдар, бърдарин, бърдарка для обозначения мастеров, 

изготовляющих бѐрда (см. БЕР I, 101), диал. бръдар ‛лицо, 

которое изготовляет или продаѐт бѐрда‟ (БД VI, 139), слвц. 

brdar с теми же значениями (SSN I, 158) и др.; 

*Bъrdorъ, *Bъrdorь: польск. Bardorz, Bordorycka (SN I, 

176, 430) – антропонимы;  

*Bъrdurъ, *Bъrdura: польск. Bardura, Bardurczyk (SN I, 

176; RospSNŚ I, 24) – антропонимы, Бурдур – озеро, Бурдур – 

город близ города Испарта на юге Турции (см. карту) и др.   

Производные с опорным s в суффиксах: 

*Bъrdasъ, *Bъrdasь: русск. А. И. Бурдасов (Памяць. 

Хойніцкі раѐн, 197) погиб за белорусскую землю, польск. 

Bardas, Bardaś, Berdas, Berdasiński, Bordas, Bordaś, Burdas, 

Burdasewicz, Burdasiak, Burdaś (SN I, 175, 250, 429, 430, 

571) – антропонимы. Думается, что с праформой *Bъrdasъ 

следует связать этноним бардасы – племя хазарских 

печенегов, соседствующее с тюркскими печенегами, о 

котором упоминает персидский компилятивный источник Х 

в. Худуд ал‟алем, известный как “Рукопись Туманского”, где 

указано это соседство: “с востока гузы, с юга – буртасы и 

бардасы, на западе мадьяры и русь, на севере река Рута“ 

[цитировано по М. И. Артамонову,  с. 351]. Из летописей 

известно также, что бардасы “идоша к Дунаю” с великим 

князем Игорем. Скорее всего, сюда принадлежит русск. 

диал. брудась ‛отмель‟ (ССГ 1, 256) <  бурдась;  

*Bъrdesъ: польск. Bardies, Brudes (SN I, 176, 530) – 

антропонимы;  
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*Bъrdosъ, *Bъdosь: польск. Bardos, Bardoś, Burdoś 
(SN I, 176, 572) – антропонимы, русск. диал. бурдóсить 
‛мутить воду‟ (ССГ 1, 292);  

*Bъrdusъ, *Bъrdusь: русск. Бóрдусов (Ростовская 
область), доктор технич. наук., работает в Белоруссии 
(РБ I, 454), польск. Bardusiak (SN I, 176), укр. Бóдрус 
(Негрич 198), испытавшее метатезу рд > др,  – антропонимы, 
к которым примыкают с идентичной фонетикой 
бел. І. Ф. Бадрусеў, П. М. Бадрусеў, П. М. Бадрусеў,  
С. М. Бадрусеў (Памяць. Быхаўскі раѐн, 464), погибшие в годы 
годы Великой Откчественной войны,  Бардус-чай – п. п. 
Ольты-чая на правобережье Чороха в Кутаисской области 
(ЭС II, 57), Бардус – населѐнный пункт в Ольтинском округе 
Карсской области (Там же 57), к которым присоединяются 
русск. Ибердус – название двух селений в Зарайском у. 
Рязанской губ. (Ряз. 69) <  И-бердус < *Jь-bъrdusъ, и др.;   

*Bъrdysъ, *Bъrdysь: польск. Bardys, Bardyś, Berdys, 
Berdysiak, Berdysińska, Berdyś, Bordys, Brudys (SN I, 176, 
251, 430) – антропонимы, Berdysiówka – ойконим (RospPRL 
46) и др.  

Бел.  П. І. Бярдуцін (Памяць. Ляхавіцкі раѐн, 28), 
погибший за освобождение своей земли, позволяет 
предполагать древнейший дериват  *Bъrdutъ либо *Bъrdϙtъ 
с опорным t в суффиксе. Аналогичные структуры 
свойственны иным родственным микросистемам. 

Из отглагольных субстантивов правомерно 
восстановление праслав. *bъrdidlo, мотивированного 
глаголом *bъrditi, хорошо сохранившегося в собственных 
названиях различных типов. Ср. ст.-бел. Бурдзило (Бірыла I, 
201, 768), бел. Бардзіла, Бардзілоўскі, Бардзілюк, Бурдзіла 
ср., Бурдзілаў (Бірыла 42, 69; ТС 179), Н. С. Бардзiлаў  
(Памяць. Быхаўскі раѐн, 304), І. П. Бурдзілаў, М. П. Бурдзілаў,  
русск. В. С. Бордиловский, Л. И. Бурдилов (Памяць. 
Рагачоўскі раѐн, 291, 376, 441) погибли за освобождение 
Белоруссии Бурдило, Бурдилов (ТС 179), польск. Bardiłowski, 
Burdziło, Burdziłowski (SN I, 147, 573) – антропонимы, бел. 
Бардиловичи в Дриссенском у. Витебской губ. (СпВит 152), 
Бардзілóва ср. в Чашникском районе Витебской (РапВіц 42), 
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Бардзілы в Жабинковском районе Брестской (РапБр 20), 
Бардзілы в Чаусском районе Могилѐвской (РапМаг 25), 
Бардзілаўка, Бардзілаўка I, Бардзілаўка II в Минском районе 
Минской (РапМн 30) областей, русск. Бордилово в 
Дорогобужском у. Смоленской губ. (Смол. 187) – ойконимы, 
укр. Бердилівка – л. п. Бужка на левобережье Южного Буга 
(СГУ) и др. Из апеллятивов ср. бел. диал. бурдзіла ‛высокий 
толстый человек‟ (Бяльк. 95), русск. диал. бурдзила м., ж. 
‛неуклюжий, медлительный человек‟ (ССГ 1, 291), болг. 
бърдила мн., серб. брдила ‛подъѐмный блок со 
вставленными бердами‟ и др.  

Адъективы от *Bъrdъ, *Bъrda, *Bъrdo: 
*Bъrdatъ(-a,-o): русск. Бурдатов в Галичском 

у. Костромской  (Костр. 155), Бордатовка в Инсарском 
у. Пензенской (Пенз. 26) губерний – ойконимы   и др.;   

*Bъrdavъ (-a, -o): польск. Berdawa, Biedrawina, 
Bordawska (SN I, 311, 430) – антропонимы, бел. Бардáўка 
(вариант Бордáўка) – топкое болото возле села Качышча 
Ельского района Гомельской области (МБ 19, 127), польск. 
Brdawa – река в Шубинском, Brdáw – озеро в Кольском 
поветах (Козеровский 3), Bierdawy – озеро в Решельском 
пов. (Leyd. II, 301), Burdawa-Drabów – ойконим (SpisPRL 
134) и др.;  

*Bъrdevъ (-a, -o): болг. Бърдев (Илчев 97), польск. 
Bardewski, Bardziewski, Bierdziewski, Birdziewska, Bordewicz, 
Bordziewicz, Burdewicz (SN I, 176, 311, 333, 430, 431, 572) – 
антропонимы, І. М. Бардзевіч (Памяць. Мінск, кн. 4, 632) 
погиб за освобождение своей земли, бел. Бардзѐўка в 
Каменецком районе Брестской (РапБр 20), Бурдзевічы в 
Кареличском районе Гродненской (РапГр 20, 42), Брэдзева 
ср. в Мѐрском районе Витебской (РапВіц 59) областей – 
ойконимы, последний из которых претерпел метатезу эр > 
рэ (Бэрдзево > Брэдзево), и др.; 

*Bъrdinъ (-a, -o): ст.-русск. Бардин, Бырдин 
(Веселовский 25, 59), Бурдин, Бурдиновичь (Тупиков 493), 
русск. Бардин, Бердин, Бердинских, Бурдин, Бырдин, 
Бырдина, Г. Н Бурдин, В. Д. Бурдин (Памяць. Веткаўскі 
раѐн, кн.1, 218, 268), М. Д. Бардин (Памяць, Брэст, кн. 1, 
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512), В. Бурдиинский, Р. К. Бардзін (Памяць. Мінск, кн. 4, 
417, 585), Н. Я. Бердинских, Ю. М. Бурдинский (Лѐзненскі 
раѐн, 310, 337), В. В. Бырдин (Памяць. Расонскі раѐн, 358), 
Бардзіна Ганна, Бардзін Іван (Добрушскі раѐн, кн. 282) 
принесли свои жизни на алтарь свободы от фашизма, бел. 
Бардзінаў (Бірыла 42), Бурдзін (БелСЭ 4, 519; 7, 104), 
Бардзін, Бардзіноўская, Бердзін, Бордзін, Бурдзін, от 
которых неотделим отражающий метатезу рд > др Будрын 
(ТС 157, 163, 172, 178, 179), укр. Бáрдин (Кравч. 154), болг. 
Бурдин  (Илчев 93),  польск. Bardin, Bardina, Bardini, Bardzin, 
Bardziński, Berdziński, Birdziński, Bordin, Burdin, Burdina, 
Burdińska (SN I, 176, 177, 311, 333, 430, 572) – 
антропонимы.   

Во всех вокалических реализациях исходного 
корневого ър < ъr < ṛ  в широком ареале праформы 
*Bъrdinъ(-a,-o) отложились в ойконимии, гидронимии, 
топонимии: ст.-русск. Бордино (2 поселения), Малое 
Бордино, Бардино, Бердино в Тверском у. (ПК 127, 136, 140, 
179, 283), где течет и река Бординка (Твер. 263), Бардино в 
Великолукском у. Псковской (Пск. 109), Бурдино в 
Кологривском, Бардино в Макарьевском, Бурдино в 
Юрьевецком уу. Костромской (Костр. 219, 245, 360), 
Бардино (вариант Бородино) в Смоленском, Бордино 
(варианты Бардино, Бородино) в Белѐвском, Бородино в 
Вяземском, Бердина (218), Бардина в Поречском, Бардино 
(вариант Бородино) в Сычевском, Бардина в Юхновском уу. 
Смоленской (Смол. 24, 91, 130, 308, 382, 394, 399), Бардино 
в Коломенском у. Московской (Моск. 154), Бедринцы 
Нижние, Бедринцы Средние при Оке в Белевском у. 
Тульской (Тул. 50), отражающие метатезу рд < др 
(Бедринцы < Бердинцы), Бардины в Васильском 
Нижегородской (Нгор. 72), Бардино в Пензенском у. 
Пензенской (Пенз. 8), Бурдино в Гороховецком у. 
Владимирской (Влад. 77), Бурдины в Орловском у. Вятской 
(Вят. 482), Бердиново в Пермском, Бурдина в Оханском уу. 
Пермской (Перм. 45, 188, 201), Бардина при впадении 
Сакмары в Урал Оренбургской, Бурдино в Елецком у. 
Орловской (Орл. 84) губерний – ойконимы, от которых нами 
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не отделяются испытавшие метатезу рд > др Будрино 
в Боровичском у. Новгородской (Новг. VI, 20), Бурдино 
в Вологодском, Будринское (2 селения) в Вельском, 
Будрино в Никольском, Будрино в Устюжском уу. 
Вологодской (Волог. 56, 62, 81, 236; 386), Бурдины в 
Орловском у. Вятской (Вят. 482), к которым присоединяется 
метатезное Брединка в Петергофском у. Санкт-
Петербургской (СПб. 136) губерний – ойконимы, Бурдинка – 
река в Мензелинском у. Уфимской губ. (Уф. 125), Бурдин – 
овраг в Каширском у. Тульской губ. (Тул. 109), Бардино – 
озеро на левом берегу Медведицы (МаштДон 24), бел. 
Бордино в Витебском, Бордино (3 селения), Бординцо, 
Бардино (2 селения) в Невельском, где локазизовано и 
озеро Бординцо, Бордино (2 селения) в Себежском, 
Бордино в Люцинском уу. Витебской губ. (СпВит 32, 262, 
267, 268, 272, 280, 286, 287, 384, 389, 402), Бáрдзіна ср. 
(Бардино) в Гомельском районе (РапГом 28), Бардинский, 
Бардинские Хутора в Гомельском районе Гомельского 
округа (СпГом 16, 20) – ойконимы, укр. Куца Бердинка, 
Мала Бердинка – реки, вариантые рекам Куца Берда, Мала 
Берда, впадающим в Азовское море (СГУ 306),  польск. 
Berdin (Leyd. II, 154), Bardzinin, Bardzynin (SpisPRL 137) – 
ойконимы. Несомненно, к данному кругу названий 
принадлежат префиксальные дериваты типа русск. 
Шебардин – микротопоним (овраг) в бассейне реки 
Кунки/Куньи на левобережье Клязьмы (Смолицкая 203), 
Шабардино – ойконим в Сарапульском у. Вятской губ. 
(Вят. 594) и др.;     

*Bъrdovъ(-a,-o): ст.-русск. Власко Бердовъ (НПК 7), 
русск. Бордовицына, Бордович, О. Н. Бордовский, 
И. Л. Бордовский  (Памяць. Рагачоўскі раѐн, 293, 325), 
В. П. Бурдов (Памяць. Добрушскі раѐн, 243), 
П. П. Бурдовский (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 146) 
погибли при освобождении Белоруссии, бел. І. Р. Бурдоў, 
А. П. Бурдаў погиб на территории Тверской  области, 
А. Р. Бардовіч (Памяць. Мінск, кн. 4, 739, 758, 846), 
Бардовіч (Бірыла 42), Бордович, Бордовский (ТС 172), 
болг. Бърдов (Илчев 97), польск. Bardowicz, Bardowski, 
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Berdow, Berdowicz, Berdowski, Bordowicz, Bordowski 
(SN I, 176, 250-251, 430; RospSNŚ I, 24) – антропонимы.  

Особенно ценны показания иных классов собственных 
имѐн. Ср. др.-русск. Бердово в Деревской пятине 
Новгородской земли (НПК I, 21), Бардово (АЗР I, 89; 1479 г.), 
Бердово в Угличском у. (ПК 64), Бардово в пределах 
Кижского погоста на Колгоострове в центре Уницкой губы, 
которое объявляется субстратным, русск. Бардово в 
Петрозаводском, Бардово, Бардовская в Лодейнопольском у. 
Олонецкой (Олон. 22, 107, 108), Бардовщина в 
Новолодожском у. Санкт-Петербургской (СПб. 116), Бардовка 
в Демянском у. Новгородской (Новг. IV, 34), Бардово в 
Бежецком у. Псковской (Пск.), Бурдово в Сычевском у. 
Смоленской (Смол. 304), Бардово в Покровском у. 
Владимирской (Влад. 164), Бурдов, Бурдова в Соликамском 
у. Пермской (Перм. 323, 326), Бурдово в Ветлужском у. 
Костромской (Костр. 122), к которым следует присоединить 
испытавшее мететезу звуков Брудово в Можайском у. 
Московской (Моск. 168), Бердовка в Боровском у. Калужской 
(Калуж. 31; МаштДн 189), Бурдовка – речка в Калужском у. 
(Калуж. 16), Бардово – озеро в Новоржевском у. Псковской 
(Семенов I, 84), Бардовка в Бирском у. Уфимской (Уф. 87) 
губерний, Бордовичи в Брянском, Бордовка в Дятьковском 
районах Брянской области – ойконимы, Бардово – озеро в 
Новоржевском у., из которого начинается река Великая 
(Семенов I, 84), Брудовка – речка в Можайском у. (Моск. 169), 
ст.-бел. Бардовъский погост (ГСБМ 2, 4), бел. Бардовка в 
Невельском, Бордово в Себежском уу. Витебской губ. (СпВит 
280, 382), Бердаўка в Лидском, Бердаўка в Новогрудском, 
Бэрдаўшчына в Ивьевском,  Бярдовічы в Слонимском 
районах Гродненской обл. (РапГр 37, 43, 44), от которых 
неотделимы метатезные Будров в Городокском у Витебской 
губ. (СпВит 93), Будрэвічы в Вороновском, Будраўцы в 
Щучинском районах той же области (РапГр 41) – ойконимы, 
Бýрдава ср. – заболоченная местность возле села Закружье 
Ветковского района (БМ 16, 133), русск. Бурдовка – река в 
Тульской губернии, теперь не локализируется (Смолицкая 
275), Бердовка – п. п. Овсорока в бассейне Десны (МаштДн 
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189), Бердовець – приток Рожанки на правобережье 
Днестра (СГУ 39), западнослав. Bardovick – город в области 
Lüneberga (DA 46), чеш. Bordovice (ČR F 19), Bardów на 
правом берегу Одры, Brdów – озеро, Brdów – посад в 
Кольском пов. Калишской губ. (ЭС V, 627), Bardowa, 
Bardowskie – микротопонимы и др. Из апеллятивов ср. укр. 
диал. бердовȧня ‛большая скала‟ (Онышкевич 79);  

*Bъrdьnъ (-a, -o), *Bъrdьn‟a. *Bъrdьnikъ: ст.-русск. 
Бердник – болховский крестьянин, Бердников (Тупиков 36, 
47), русск. И. Ф. Бердников (Памяць. Брэст, кн. 2, 670), 
Бердников, И. М. Бердников (Памяць. Гомель. 323), 
М. К. Бердников, В. К. Бердников, И. М. Бердников  
(Памяць. Лѐзненскі раѐн, 301, 336, 369), Д. В. Берднік, 
І. В. Берднік, І. М. Берднік, Е. А. Берднік, П. В. Берднік, 
П. І. Берднік, П. М. Берднік (Памяць. Бешанковіцкі раѐн, 322, 
340), Н. С. Бердников, И. П. Бердников (Память. 
Шумилинский район, 302, 323), бел. из рода Берднікавых  
(шесть человек), укр. Н. Ф. Бердник (Памяць. Добрушскі 
раѐн, 174, 222, 336), Р. В. Бердников, бел. А. А. Берднікаў, 
Н. А. Берднікаў, Я. С. Берднікаў (Памяць. Рагачоўскі раѐн, 
441, 453) погибли за освобождение белорусской земли, 
бел. Бердник, Бердников, Бердникович (ТС 157), польск. 
Bardnow, Bardnowska, Berdnik, Bredna, Burdnicka (SN I, 176, 
250, 476, 572) – антропонимы.  

Названные праформы сохранились и иными типами 
онимов: ст.-русск. Бердниково в Ярославском у. (ПК 3), 
Бердниково в Тверском у. (ПК 138), русск. Бердниково в 
Бронницком у. Московской (Моск. 58), Бердниково в 
Костромском, Бердники в Варнавинском уу. Костромской 
(Костр. 33, 72), Бердниково в Балахнинском у. 
Нижегородской (Нгор 56), Бердниково в Пермском у. 
Пермской (Перм. 45), от которых неотделимо Бередниково 
в Лужском у. Санкт-Петербугской губ. (СПб. 92) – ойконимы, 
с которыми деривационно связан субстантив *Bъrdьnikъ, 
также претендующий на праславянскость, бел. Бердники в 
Волковыскском у. Гродненской (СпГр 2), Бреднек в 
Двинском у. Витебской (СпВит 118), Бердня в Борисовском 
у. Минской (СпМн 40) губерний – ойконимы, Брэдна – озеро 
в Расонском районе Витебской обл. (БКБ 75), Бэрдніково – 
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микротопоним (поле) возле селения Бастычи Лунинецкого 
района Брестскской обл. (МБ 36), явно мотивированый 
антропонимом Бэрднік, и др.;  

*Bъrdъjь: ст.-русск. Бурдоева в пределах 
Пиркиничского погоста на Свери в Обонежской пятине 
(ПКОП 1, 81) – ойконим, польск. Berdyj, Bordyjuk, Bordyewicz 
(SN I, 251, 430) – антропонимы.  

Нельзя не отметить отражение в ономастике такого 
древнего типа собственных имѐн, как партиципы 
страдательного залога времени. Из этой группы дериватов 
следует обратить внимание на партицип *Bъrdimъ, 
к продолжениям которого принадлежат русск. 
А. В. Бардимовский (Памяць. Брэст, кн. 2, 297), Верх-Бардым, 
Новый Бардым в Красноуфимском у. Пермской губ. (Перм. 
140, 141), Нижний Бурдым, Верхний Бурдым – ойконимы, 
Бардым (вариант Бердым) – левый приток Серги на Среднем 
Урале, Полуденный Бардым – л. п. Бардыма (Матвеев 182; 
ЭС III, 59) и др. Однако смущает твердость согласного перед 
суффиксом. Праформа *Bъrdimъ отложилась в ст-бел. 
Будримович – антропоним (Бірыла 28), в котором состоялась 
метатеза рд > др (Бурдимович > Будримович).    

К исходному *Bъrdoma принадлежит русск. Бурдома 
Шор – река на территории Коми (Матвеев 160), которую 
местное население характеризует Мутная река. 
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3. Славянские континуанты микросистемы *Bъrt-  
 
Начало микросистемы *Bъrt-  – субстантивы *Bъrtъ м., 

*Bъrta ж., *Bъrto ср., восстановление которых правомерно на 
следующих данных: др.-русск. Барт (Bart) – имя хана 
куманов XIII в., что позволяет прийти к выводу: племя 
куманов либо возглавлялось славянином, либо куманы не 
были тюрками, как уверяет большинство тюркологов, ст.-бел. 
Барт (Бірыла I, 38), к которому присоединимо Бутра (Бірыла 
72), бел. Брыт (ТС 176), отражающие метатезы рт  > тр, 
ыр > ры, К. К. Барт (Памяць. Хойніцкі раѐн, 302) погиб в 
борьбе с фашистами, ст.-укр. Борта (ССМ 1, 113), укр. 
Бáрта, Берта, Бóрта, Бóрто (Чучка 50, 59, 85), для которых 
искались разнообразные генетические источники, др.-чеш. 
Bάrta (Gebauer I, 26), чеш. Brt (Beneń 213), Bretislav – князь < 
*Bъrtislavъ, др.-слвц. Bart (1223 г.), представленное в 
различных временных вариантах Burth (конец XIII в.), Bort 
(1346 г.) в регионе Нитры и Грона, которые Ян Станислав 
связывает со слвц. Brut, Brutovce, сербохорв. Brut (Stan. 282), 
сербо-луж. Bart-Ćišiński в Саксонии (БелСЭ 2, 159), др.-
польск. Borta (SSNO I, 223), польск. Bart, Barta, Barto, Bert, 
Berta, Berto, Birt, Birta, Bort, Borta, Borte, Borto, Burta, Burto, 
Byrt (SN I, 184, 188, 263, 264, 336, 580, 597), а также их 
варианты, возникшие путем разнообразных мететез Batra, 
Batro, Brata, Bret, Brit, Brito, Brot, Brota, Brut, Bryt, Bryta (SN I, 
206, 470, 482, 486, 498, 509, 517) – антропонимы, к которым 
на правах славянского по генезису нами присоединяется 
Барта – учѐный-хронист Венгрии, и др.  

Учет многочисленных фактов отражения субстантивов 
Брут, Брута в антропонимии славян, которые возводятся 
нами к исходным Бурт, Бурта, а также закрепление их в 
других типах собственных имѐн и в апеллятивах, благодаря 
которым можно проследить процесс формирования слова в 
системе, позволяет нам включить в восстанавливаемую 
микросистему фонетически вторичные имена: Брут – 
спасшийся участник Троянской войны, дошедший вместе с 
дарданом Энеем до территории современной Италии, 
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родоначальник всех Брутов/Бритов/Бретов
1
, а также 

имена других политических деятелей Брута Луция Юния, 
который в 510-509 гг. до н. э. установил республиканский 
строй в Риме, Брута Деция Юния Альбина, его брата 
Брута Марка Юния – противников диктатуры власти, еѐ 
сакрализации, как это было принято у римских 
императоров, и, разумеется, всех остальных Брутов, где 
бы они ни обитали.  

Континуанты названных субстантивов сохранили и иные 
типы собственных имѐн: русск.  Бурты мн. – балка на правом 
берегу Самарки (МаштДон 50), Бурта – л. п. Тузлова на 
правобережье Дона (МаштДон 83), укр. Буртá – река в 
бассейне Южного Буга, течет в Тывровском районе 
Винницкой обл. (СГУ 78), Бóрта – п. п. Галаштова на 
левобережье Тисы в Системе Дуная (СГУ 66), Бурти мн. – 
л. п. Днестра, Бурти мн. – л. п. Вильшанки па правобережье 
Днепра, течет в Черкасской области, Бурти – л. п. Горского 
Тикича в бассейне Западного Буга (МаштДБ 38), Бурти – 
п. п. Днепра в Киевской области (СГУ 78), включая 
гидронимы, претерпевшие метатезы звуков: Bryt –  приток 
Тарнавы в бассейне Сана (HW п. 198),  Brut – приток 
Лисварты в устье Варты (HO п. 141) и др. 

Столь же обильны топо- и ойконимы: Барту – глетчер 
в Терской области Дигории (ЭС III, 116), Барти в Вятском 
у. Вятской губ. (Вят. 36), ст.-бел. Бурта в Ошмянском пов. 
Виленского воев. (Акты, с. 234), Барт- в составе Бартлавки 
в Тельшевском у. Ковенской губ. (СК 459), укр. Бурты – 
могильная насыпь в Хорольском у., Бурт – микротопоним 
(перекрѐсток дорог) в Ковельском районе Волынской обл. 
(СММ 79), Бурты в Константиноградском у. Полтавской губ. 

                                                 
1
 Известно, что в годы Троянской войны против Греции воевали 

“справедливейшие из смертных”, как характеризовал Гомер скифо-сарматов. 

В числе союзников Трои был Брут – родоначальник Брутов/Бритов. Брут  в 

числе спасшихся под предводительством Энея из рода дарданов и  легендарный 

предок Ромула и Рема, был выведен на Апеннинский полуостров. Этимологию 

дардан см. в нашей работе “Δάρδανοι и Δάρδανια в свете славянских данных” // 

Античные древности Славии (К проблеме этногенеза славян). Гомель: ГГУ 

им. Ф. Скорины, 2014. – С. 287-306.    
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(Полт. 107, 216), Бурты в Елисаветградском у. Херсонской 
губ. (Херс. 107), Бурта в Шполянском районе Черкасской 
обл. (СГУ 78), Бурты (2 названия) в Каневском у. Киевской  
губ. (Киев. 124, 126), в.-луж. Bert- в составе Bertsdorf 
(Wenzel 34), польск. Barta в Лидзбарском, Barty 
в Моронгском поветах (Leyd. II, 121, 133), Burty в 
Катовицком воев. (SpisPRL 137) – ойконимы, от которых 
нами не отделяется Борты (вариант Барты) – город на 
реке Либе – п. п. реки Бартов, впадающей в Либавское 
озеро в Восточной Пруссии, т. е. город древнерусских 
племен Люби > Либи (в результате делабиализации ю) 
либо Корси, и др.   

Для всех указанных *Bъrt(ов) обнаруживается  
разнообразная с точки зрения семантики, фонетики 
апеллятивная поддержка: русск. бурт м., буртá 
ж.‛земляная насыпь, гряда, изготовленная для 
выщелачивания селитры‟, ‛груда свеклы, картофеля, 
подготовленные для выделки патоки‟ (Даль I, 144), петерб. 
брет ‛комель снопа, срез, огуз‟, брит ‛огузок, комель снопа, 
нижний срезанный конец‟,  включенные в ст. брить), борт 
‛окраина, бок, сторона‟, ‛корабельная стенка‟, ‛стены судна‟, 
‛сторона, бок судна‟, ‛ребро, гребень, верхний край судна‟ 
(Даль I, 118), борт ‛бок стога᾿, борты ‛голенища᾿, борты 
‛скаты краши или боковой стенки, идущие от крыши на 
лодках᾿, борты ‛боковые накладки по бокам соймы, по 
которым можно сходить с носа лодки на корму и обратно᾿ 
(СРНГ 3, 119), брян. бурт ‛груда картофеля или свеклы на 
земле, покрытая соломой, для хранения в зимнее время‟, 
‛яма для хранения овощей‟ (СБГ 2, 26), иркут. борт 
‛боковой край стога‟ (ИркСл I, 47), бурт  ‛приспособление 
для просеивания муки, состоящее из нескольких сит‟ (СДГ 
1, 59),  ст.-бел. барта ‛топор, сечиво‟ (ГСБМ 1, 198), бел. 
диал. бурт ‛копец картофеля, свеклы‟, ‛куча корчов‟, 
‛большой кусок‟ (“бурт хлеба”, “бурт мяса”) (СБГ 1, 244), 
бáрта ‛теслярский топор‟ (СБГ 1, 171), брэт м.,  брэта 
‛полотнище‟, генетически ориентированное на нем. Breite 
‛ширина‟ (ЭСБМ 1, 393), брэты мн. ‛особые куски материи, 
из которых шьют юбки‟, ‛мера шерсти из одной овцы‟       
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(“тры брэты былі з авечкі” (СБГ 1, 230; НС 251), борт- 
в бортонόгі ‛кривоногий‟ (СБГ 1, 206), укр. диал. полесск. 
бурт ‛паз, желоб  в столбах для закладывания досок‟, 
‛поручни ограды около мельничных камней‟, бурта 
‛продолговатая куча‟, ‛насыпь, холм, бугор‟, ʻцепь косцовʼ, 
ʻтолпа, группа, партияʼ (Гринч. I, 114), брита ‛полоса; 
полотнище‟, бурт ‛невысокая горка, насыпь‟, буртá 
‛водоворот‟ (Желеховский), борт строит. ‛брус, балка в 
стене, на которой лежит потолок‟ (Онышкевич 90),  рум. borƫ 
‛большой живот‟, ‛пузо‟, burtᾰ ‛живот‟, ‛требуха‟ (с. 201), 
‛живот у беременных женщин‟, которые относятся к 
автохтонным (дороманским), согласно А. А. Руссу, либо к 
субстратным элементам [см. 1, с. 201, 208], польск. burt 
‛куча‟, морск. ‛борт‟, burt устар. ‛кайма‟, borta ‛кайма‟, burta 
‛борт (лодки, судна, самолѐта‟, ‛край; бровка дороги‟ 
(БРПС 85-86), от которых нами не отделяются формы, 
отражающие метатезу ур  > ру типа болг. диал. брут ‛сыпь 
на коже от большой жары‟,  брут   ‛гвоздь‟, макед. brut ‛то 
же‟, серб., хорв. bruta ‛яблоко‟ (RJA I, 667), brȕt ‛острие‟, 
‛наружная часть узды‟, польск. диал. bret, bryt ‛полка᾿, 
‛земля, поле, нива‟ и др.   

Авторы “Этимологического словяря славянских яхыков. 
Праславянский лексический фонд”, отрывая названные 
метатезированные формы от приведенных выше, 
ориентируясь на лит. braũktas ‛задвижка, засов‟, лтш. 
breuikts   ‛деревянный нож для очистки льна‟, возвели 
славянские факты к исходному *bru(k)tъ (3, 53).   

Субстантив с основой на согласный *Bъrtę, pl. *Bъrtęta   
сохранился в русск. Бортята, укр. Бортята – 
антропонимы, Бортятин (Бортятине) в Мостовском у. 
Львовской губ. (Худаш 1, 43) – ойконим и др. 

Возможно восстановление склонения на -i: бел. Бурць, 
Бурць Мiкалай, погибший в борьбе с фашистами (Памяць. 
Пружанскi раѐн, 230), др.-русск. борть, русск. борть 
ʻлесной улейʼ, ст.-бел. борть ʻбортьʼ, ʻчасть леса с 
бортными деревьямиʼ, ʻбортникʼ (ГСБМ 1, 162-163), бел. 
борць ʻулей в виде выдолбленной колоды, дупло, в котором 
живут пчелы ʼ (ТСБМ 1, 396), укр. борть ʻулей в дереве, 
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дуплоʼ, чеш. brt, brtʼ, слвц. brtʼ, польск. barć ʻто жеʼ 
(см. этимологические словари). 

Генетическое гнездо *Bъrt- значительно по своей 
деривационной продуктивности, отсюда анализ фактов 
представлен с учѐтом консонантного элемента 
деривационного средства. Значима также вариантность 
суффиксации, что не всегда учитывается в 
этимологических исследованиях. Среди суффиксальных 
дериватов выделяется группа деминутивов от *Bъrtъ, 
*Bъrta, *Bъrto:  

*Bъrtica: польск. Barticzka, Barticki, Bartyca (SN I, 186, 
192; RospSNŚ I23) – антропонимы, Bartice (6 названий) в 
различных регионах (SpisPRL 36) – ойконимы, сербохорв. 
brutica ‛какое-то яблоко᾿ (см. далее) < burtica и др.;         

*Bъrtikъ: ст.-русск. Бортиков (Веселовский 47), бел. 
Бурцік (Бірыла 70), Борцік, Борцікаў, Брыцік, Брыцікаў, 
Бутрык (ТС 174, 176, 180), Бутрык (Бірыла72), 
отражающие метатезу рт > тр, а также разнообразие 
вокалической рефлексации исходного корневого сонанта ṛ, 
С. С. Бритиков, С. С. Брыцікаў  (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 
443, 518), И. М. Бритиков (Память. Шумилинский район, 
255), погибли в боьбе с фашистами, бел. Борцік в 
Молодечненском (Wykaz 32), укр. Бертік, Бéрцік (Чучка 59), 
польск. Bartikowski, Britik (SN I, 186, 486), последний из 
которых отражает метатезу (Byrtik, Birtik > Britik).   

Аналогичные названия отражены и иными типами 
собственных имѐн. Ср. бел. Бритики в Люцинском, 
Бритики (2 названия) в Полоцком, Бритики в Режицком уу. 
Витебской губ. (СпВит 250, 312, 320, 348), которые 
сохранились до сего времени и где имеются Брыцікі (2 
названия) в Шумилинском районе, а также топоним Брыцікі 
(РапВіц 59; МБ 32), польск. Barcikowo (6 названий), Barcik (4 
названия), Bertikόw (SpisPRL 36) – ойконимы, Barcikowska 
Struga – п. п. Лыны в Лидзбарском пов. (Leyd. II, 102) и др. 
Из апеллятивов ср. русск. диал. буртик ‛куча чего-либо‟, 
бел. бурцік „то же‟ (СБГ 2, 26), бритик ‛остриженный под 
гребенку человек‟ (Даль I, 127), укр. диал. буртик и др.;  

*Bъrtiĉь: бел. Бóрціч (Бірыла 59), укр. Бертич (Чучка 
59), Буртычак (Чучка 100) на Лемковщине, хорв. Bertić 
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(Leksik 43) –  антропонимы, бел. Бурцічы в Щучинском 
районе Гродненской обл. (РапГр 42), Бортичя (Буртича, 
Буртичи) – ойконимы, Бортич – река в Бердянском уезде 
(Приазовье) и др.; 

*Bъrtъkъ, *Bъrtъka, *Bъrtъko: ст.-русск. Бортко, 
Бротков (Тупиков 62, 118), 489), Брутков (Веселовский 50), 
русск. Бортков, Бортковский, ст-бел. Бартко, Бортко 
(Бірыла I, 37, 38), Иван Бротко – мещанин брестский 
(Тупиков 65), бел. Бóртка, Бортко, Барткевіч, Брыткό 
(Бірыла 37, 59, 62, 72), Барткун, Бырткевіч, Барткó 
(БелСЭ 7, 97, 99, 101), Бартко, Барткевіч (ТС 158),  
С. М. Барткоў, А. М. Барткевіч, В. П. Барткевіч (Памяць. 
Мінск, кн. 4, 696, 585, 758) погибли за наши жизни, укр. 
Бортко, слвц. Bartek, польск. Bartek, Bartka, Bartko, Bertek, 
Bortek, Bortka, Bortko, Bortrowicz, Bortkowski, Bortkun, 
Bortkuń, Burtek, Burtka, Burtko, Byrtek и фонетические 
(метатезные) производные Brotko, Brotkowska, Brutko, 
Brutkowski, Brytek, Brytka, Brytkowski (SN I, 185, 263, 441, 
580, 597, 498, 509, 517; 206) – антропонимы.   

Названные архетипы стали достоянием ойко-, гидро-, 
топонимии. Ср. бел. Борткевичи 1-е, Борткевичи 2-е, 
Борткевичи 3-и в Двинском у. Витебской (СпВит 115), 
Барткуны, Барткунишки (4 селения), Борткуны 
(2 селения) в Новоалександровском, Барткуны (2 селения) 
в Поневежском, Барткуны, Барткишки в Шавельском, 
Барткели, Борткели (3 селения) в Тельшевском, 
Борткишки (3 селения) в Россиенском уу. Ковенской губ. 
(СК 5, 7, 73, 184, 281, 365, 368, 459, 461, 519), Бортково 
(2 названия), Бортэчки в Дисненском пов. Виленской губ. 
(Wykaz  22, 23), теперь Барткова ср. в Глубокском районе 
Витебской обл. (РапВіц 46), русск. Бритково в Вяземском у. 
Смоленской земли (ПК 830, 827), Бротково в Бежецком у. 
(Твер.33), Бертек в Горноалтайском АО (МАС 25-26, Г-5) – 
ойконимы, Буртек – речка в Малмыжском, Бриткино – 
населѐнный пункт в Нолинском уу. Вятской губ. (Вят. 392, 
406) < Бирткино из Быртък-ино < Бъртък-ино, 
Бартковской – правый овраг Шерны на левобережье 
Клязьмы в бассейне Оки (Смолицкая 200), укр. Буртків 
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Поток – поток близ села Нижние Гаи Дрогобычского 
района Львовской области, Bortkiw в Золочевском районе 
этой же области (Худаш 1, 43), Буртки в Чигиринском у. 
Киевской губ. (Киев. 325), слвц. Brtkovice – ойконимы, 
Brtkovice – яскиня, Bretka в бассейне реки Мурани в Гемери, 
генетически ориентированное на Brӓtka, рельно не 
засвидетельствованное (Stan. 359), польск. Bartków в 
Келецком повете, Bartek – дуб, имеющий 4,5 сажени в 
окружности ствола, Bartkowko – озеро в Олецком пов. 
Белостокского воев. (Leyd. II, 52), Bartkowa – река, Bartek, 
Bartkowa, Bartków ług, Bartkówko – oзѐра, Bartkowski Potok – 
приток Осетницы в бассейне Одры (HO пп. 27, 444) и др. 
Соответственные апеллятивы скромно сохранились: русск. 
диал. бόртка ‛лодка с высокими бортами‟,  бриток – 
деминутив от брит в его различных значениях (Даль I, 129),  
орл. бритка – прозвище женщины с отрезанной косой, пск. 
бритка ‛снятое молоко᾿, перм. бритка ‛нитяная петля на 
одежде᾿ (СРНГ 2, 86; АОС 2, 86), бел. диал. буртка 
‛деревянная пуговица‟, бíртачка ‛то же‟ (СБГ 1, 244, 187), 
брэтка ‛одна нить..᾿ (“у ніты кідаюць брэткі: адну нітку ў 
адзін ніт, другую – у другі”),  брэткі мн. ‛вытканное  грубой 
пряжи покрывало‟ (НС 176), укр. диал. бόртка ‛небольшой 
топор‟ (Дзендз. 39), бάртка ʻверхняя часть топiрця, 
имеющая форму топораʼ (Гринч. I, 31) и др.;  

*Bъrtьcь: русск. Бортец в Перемышльском у. 
Калужской губ. (Калуж. 158), чеш. Brtec (ČR F8) – ойконимы, 
польск. Bortecik, Bortecka (SN I, 441) – антропонимы, полаб. 
bάrtce ʻнебольшой улейʼ и др.   

Производные с опорными g/ž в суффиксах: 
*Bъrtegъ, *Bъrtegjь > *Bъrtežь: польск. Barteżak 

(SN I, 186) – антропонимы;  
*Bъrtogъ, *Bъrtogjь > *Bъrtožь: польск. Bartog, Bartożek 

(SN I, 191) – антропонимы;  
*Bъrtugъ, *Bъrtugjь > *Bъrtužь: польск. Bartug, 

Bartugowski (SN I, 191) – антропонимы, бел. Бертужи в 
Шавельском у. Ковенской губ. (СК 361) – ойконим, русск. 
диал. арх. бáтруга ‛крутая сторона муравьиной кучи 
(муравы), обросшая мхом и обращѐнная на север‟, бáтружье  
ср. ‛снег, нависающий и обламывающий деревья‟, 
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бáтружной ‛многоснежный‟, бáтружить ‛налегать, наседать, 
нагнетать, слегаясь (о снеге)‟ (Даль I, 54), отражающие 
метатезу рт > тр (бáртуга, бáртужье, бартужнόй, 
бáртужить), и др.;  

*Bъrtǫgъ, *Bъrtǫgjь > *Bъrtǫžь, *Bъrtężь; русск. Бартанг – 
название  реки Мургаб в еѐ низовье (в верхнем течении она 
называется Оксу) – один из северных истоков Аму-Дарьи на 
Памире (ЭС XX, 208; БСЭ VI, 127), польск. Bartąg (варианты 
Bartężkowe, Bartężek) – озеро в Ольштынском пов. (Leyd. II, 
209-210), Bartężek, Bertung, Barting See – озеро в Мронгском 
пов. Ольштынского воев. (Leyd. II, 134), Bartężek – 
населѐнный пункт в Ольштынском (Leyd. II, 209), Bertung – 
озеро в бассейне Одры (HO п. 614) и др. Естественно, от 
приведенного круга названий нами не отделяется Barciaga на 
Шлѐнске (RospSNŚ I, 23) – антропоним с явной 
восточнославянской реализацией позиции с носовым 
гласным, который следует возвести к архетипу *Bъrtęga; 

*Bъrtygъ, *Bъrtyga, *Bъrtyža: польск. Bartyga, Bartyża, 
Bartyżel, Bartig, Bertig, Bortyżel (SN I, 192, 186, 263, 442) – 
антропонимы, от которых трудно отделить Bratig (SN I, 470), 
предполагая в нѐм метатезу ar > ra.  Семантически ценен 
русский диалектный апеллятив бортыжать ‛плыть на 
лодке против ветра‟ (СДГ 1, 48), указывющий на 
принадлежность его морской терминологии.   

Производные с опорным j в суффиксах: 
*Bъrtajь, *Bъrt‟ajь: бел. Х. А. Брытаеў (Памяць. Добрушскі 

раѐн, 282) погиб при освобождении белорусской земли, 
польск. Brotaj (SN I, 498) – антропоним, отражающий метатезу 
or > ro, русск. Биртяевы в Котельническом у. Вятской губ. 
(Вят. 206) < Быртяевы < Бъртjаевы, укр. Бритáй в 
Лозовском районе Харьковской обл. – ойконимы, Бритáй – п. 
п. Береки на правобережье Северского Донца, Бритáй – л. п. 
Бритая на правобережье Орели, Бритай – приток Орели на 
правобережье Днепра (МаштДон 56; СГУ 69), польск. 
Bartajskie – озеро в бассейне Вислы (HW п. 210) и др.;  

*Bъrtějь: польск. Bartejczuk, Bartejska, Brotejko 
(SN I, 185, 498) – антропонимы. Именно с праформой 
*Bъrtějь следует связать генезис прибалтийского 
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этнонима Бортеи – вариантное название жителей, 
занимающимися бортями;  

*Bъrtujь: польск. Bretuj (SN I, 482) – антропоним < Bertuj 
< Bъrtujь, русск. Буртуево в Ржевском у. Тверской губ. 
(Твер. 328) – ойконим, деривационно мотивированный 
антропонимом *Буртуй, и др.           

Производные с опорными x/š в суффиксах: 
*Bъrtaxъ, *Bъrtaxjь > *Bъrtašь, *Bъrt‟axjь > *Bъrt‟ašь: ст.-

бел. Барташ, Берташ, Берташевский (Бірыла 1, 38), 
множество из славного рода Барташ/Борташ – бел. Пѐтр 
Барташ и Мiкалай Барташ – братья-комсомольцы, 
погибшие на подступах к Берлину, У. И. Барташ погиб при 
освобождении Чехословакии, У. П. Барташ погиб, 
освобождая Польшу, А. А. Барташ, П. С. Барташ, 
П. С. Барташ, А. М. Барташ, М. Ф. Барташ погибли как 
воины-герои, М. М. Барташ умер от ран в Восточной 
Пруссии, М. Ф. Барташ погиб в Германии (Памяць. 
Пружанскi раѐн, 190, 333. 334, 354, 356), 18 воинов рода 
Берташ (Памяць, Ганцавіцкі раѐн 259, 277, 278), 
С. В. Барташэўскi (Память. Шумилинский район, 406), 
А. П. Барташэвіч, І. Ю. Барташэвіч, І. К. Барташэвіч 
(Памяць. Ляхавіцкі раѐн, 298, 304), К. С. Барташэвіч, 
П. М. Барташэвіч (Памяць. Мінск, кн. 4, 585, 758), 
І. П. Барташ, І. Г. Барташ, П. И. Борташ (Памяць. 
Гродзенскі раѐн, 220, 221, 353), Г. С. Барташик (Памяць. 
Брэст, кн. 2, 297), Барташ М. І., П. А. Барташ, Барташ 
(4 воина), Барташ (10 человек), К. Н. Барташ, А. І. Барташ, 
І. М. Барташ, І. П. Барташ, С. В. Барташ (Памяць. Іванаўскі 
раѐн 297, 298,320, 325, 355, 370, 372, 376, 379, 381, 382, 398), 
І. М. Барташук, А. Ф. Барташук, Б. Г. Барташук (Памяць. 
Жабінкаўскі раѐн 329, 337, 346) погибли как воины-герои, бел. 
Барташóў, Барташэвіч (запись наша, город Жлобин), 
Барташун Борташевич (ТС 58, 174), укр. Барташ (Кравч. 
165), польск. Bartach, Bartachowska, Bartasz, Bartaszewicz, 
Bartaszek, Bartaszka, Bertasz, Bortaszewicz, Burtach (SN I, 263, 
441, 580) – антропонимы, отложившиеся в иных типах 
онимов. Ср. Барташова ср. (до 1973 г.) в Мѐрском, 
Барташышкі в Поставском районах Витебской обл. 
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(РапВіц 46), Барташи в Дриссенском у. Витебской (СпВит 
156), Барташи в Слонимском у. Гродненской (СпГр 4) 
губерний, Барташы в Воложинском районе Минской обл. 
(РапМн 31), Барташуны, Барташишки в Ковенском, 
Барташишки (2 названия) в Россиенском у. Ковенской губ. 
(СК 60, 516) – ойконимы, Барташунка – приток Правожи на 
првобережье Лучки в бассейне Немана (БКБ 296), которая 
связывается с этнонимом борты [Охм, 129],  русск. 
Борташ – речка в Брянском у. Орловской губ. (Орл. 53), 
укр. Барташовка в Липовецком у. Киевской губ. (Киев. 151), 
Барташiв в Васильском районе (СГУ 535), Бартяхівка в 
Рожищенском районе Волыни – ойконимы, Бартахівська – 
микротопоним в этом же регионе, Bartaszunka – река, 
Bartaszycha – приток Супрасли в бассейне Нарвы 
(HW п. 422) и др.  

К этому миру названий примыкают брутахии – 
название этноса, которые наряду с аланами, черкесами в 
1295 году обитали на Северном Кавказе и, по словам 
Иоанна де Плано Карпини, придерживались иудейской 
религии [подробнее см.2, с. 443]. Исходной формой этого 
названия может быть только буртахи (дометатезный 
вариант, ед. ч. буртах) < бъртахи < правильное с точки 
зрения грамматики бъртаси < праслав. *bъrtasi (см. далее), 
родственные буртасам.  Сохранились и соответствующие 
апеллятивы: русск. бартаха ‛вид нерпы с желтовато-
коричневими или бурыми пятнами‟, барташка ‛то же‟ (СРНГ 
1, 121), бартаха в сравнительном обороте “идеть, як 
бартаха” (ССГ I, 127), бел. диал. бартáшкі ‛мотовило‟ 
(СБГ 1, 171) и др.;   

*Bъrtešь: польск. Bartesz (SN I, 185) – антропоним, бел. 
Бартэшышкі  в Вороновском районе Гродненской обл. 
(РапГр 32) – ойконим;  

*Bъrtoxъ,*Bъrtoxa, *Bъrtošь: ст.-бел. Бартош, 
Бартошко, бел. Бартошык, Бертош, Бартóш (Бірыла I, 
37, 38; Бірыла 38), Бортошэвіч (ТС 175), Л. Я. Бартохаў, 
Д. С. Бартохаў, С. В. Бартохаў (Памяць. Буда-Кашалѐўскі 
раѐн, кн. 2, 182), А. М. Бартош (Памяць. Мінск, кн. 4, 585), 
Бартош (4 воина), І. П. Бартош (Памяць. Іванаўскі раѐн 
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262, 291) погибли как воины за белорусскую землю, болг. 
Бартош, Бартошевич (Илчев 65), серб. Bartoš Milan, др.-
чеш. Bartoš, Bartošek, исчисляемые из Bartoloměj (Gebauer 
I, 26-27), чеш. Bartoš, польск. Bartoch, Bartocha, Bertosz, 
Bortosz, Bortoszek, Bortoszewicz, Bortoszewski, Bortoszyńska, 
Brtoszuk, Burtoszek, отражающие метатезу Brytoch, Batroch, 
Batrosz, Batroszek, Batroszewski (SN I, 188, 190, 191, 264, 
442, 502, 580, 517, 518; 206) – антропонимы, бел. Бартоши 
в Пружанском, Бартоши, Бартошки (2 селения) в 
Слонимском уу. Гродненской (СпГр 2, 3, 4), Нача-
Бартошино, Бартошино, Бартошево в Лепельском у. 
Витебской (СпВит 184, 195, 196), Бартошишки, 
Бортошевичи, Бертошкайцы (2 селения), Бертошкайци 
(3 селения) в Ковенском, Бартошишки в Новоалександ-
ровском уу. Ковенской (СК 70, 73, 6, 180) губерний, 
Бертошкі в Молодечненском районе Минской обл. (РапМн 
44), чеш. Bartošovice на правом берегу верхней Одры 
(ČR E 19), Bartošovice в Орлицких горах (ČR), др.-польск. 
Bartoseuici (Bartošewice) в пов. Равич, польск. Bartošice в 
Эльблонском повете на севере Польши (см. карту), 
Bartochόw – весь и гмина над Вартой (SG IV, 111) – 
ойконимы, Horni Bartošovicki Rybnik – приток Одры в еѐ 
верховье (HO п. 4), Bartoszewko – озеро в Илавецком, 
Bartosz – озеро в Решельском уу. Ольштынского воев. 
(Leyd. II, 300) и др.;   

*Bъrtuxъ, *Bъrtuxa, *Bъrtušь, *Bъrtuša, *Bъrt‟ušь: ст.-русск. 

Бартушев (Веселовский 25), бел. Бартуш (Бірыла 38), 

Бортухаў (ТС 175), укр. Бáртуш, Бартушевский (Трійняк 

59), Бартошик на Волыни (СММ 30), др.-чеш. Bartuch, Bartuš 

(Gebauer I, 27), польск. Bartusz, Bartusza, Bartuszek, 

Bartuszka, Bortuch, Bortuchowski, Bortuszek, а также их 

метатезированные варианты Brotuszewska, Brutusz, 

Brutuszka, Brutuszewski, Brutuszewicz, Batruch (SN I, 191, 192, 

498, 471; 206) – антропонимы, русск. Бортюш – река, 

Бортюш (вариант Буртюш) – селение в Красноуфимском у. 

Пермской губ. (Перм. 134), укр. Бартуха в Дзержинском 

районе Житомирской обл. (СГУ 320), чеш. Bartušov в регионе 

Гавличков Брод (ČR F 11) –  ойконимы и др. Из апеллятивов 
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ср. русск. пск. батрушничать ‛батрачить‟ (ПОС 1, 130), 

арханг. брутýха ‛кислица᾿, которое Т. В. Горячева связывает 

с русск. брутовитый ‛брезгливый᾿, др.-чеш. brutavý 

‛брюзгливый᾿, сербохорв. bruta, brutica, brùtika ‛какое-то 

яблоко᾿, полагая, что брутуха обозначала сорт диких кислых 

яблок [3, с. 103-104]. На наш взляд, мысль вполне реальная, 

и в этом случае субстантив брутуха следует возвести к 

стадиальному буртуха, которое отложилось в собственных 

названиях;      

*Bъrtyxъ, Bъrtyxa, *Bъrtyšь: укр. Бартиш (Трійняк 59),  

польск. Bartych, Bartycha, Bartysz, Bartyszyn, Batrycha (SN I, 

181, 192) – антропонимы, Бертишів – ойконим в 

Жидачевском районе Львовской области и др.  

Производные с опорным k/ĉ в суффисах: 

*Bъrtakъ, *Bъrt‟akъ: русск. Биртаков (в Санкт-

Петербургской области), бел. Брытачкóў (село Остров 

Рогачевского района Гомельской обл., запись наша), укр. 

Burtiak (Чучка 100), др.-чеш. Bartak, Brtak (Gebauer I, 26, 

107), чеш. Bartak – писатель, др.-польск. Bortak (SSNO I, 

123), польск. Bartak, Bart‟ak, Bortak, Bortakowicz, 

Bortakowski, Bort‟ak, Burtak, Burtacz, Byrtak (SN I, 184, 186, 

441, 580, 597) – антропонимы.    

Указанные архетипы сохранены и иными типами 

собственных имѐн: русск. Буртаки в Калязинском у. 

Тверской губ. (Твер. 183), Буртаково в Тутаевском районе 

Ярославской обл. (ЯО 166) – ойконимы, Бартаковка – река 

в Оханском у. Пермской губ. (Перм.), Буртаковской – овраг 

на правом берегу Шерши в бассейне правобережной Оки 

(Смолицкая 270), бел. Барцякі – селение в Щучинском 

районе Гродненской обл. (РапГр 32), Бартака – река в 

Тельшевском у. Ковенской губ. (Семенов IV, ) и др. Из    

апеллятивов ср. бел. диал. барцяк ‛бортник‟ (Сцяшк. 48), 

барцякé мн. – жители села Старые Смильгини 

Вороновского района Гродненской обл. (СБГ 1, 172), укр. 

диал. бортак бранное ‛простофиля, телепень‟, ‛олух, 

оболтус‟, которое связывается украинскими этимологами с 

бóрта ‛трухлявое дерево‟ (ЕСУМ I, 235), и др.  
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Думается, в качестве продолжений праслав. *bъrtakъ 
cледует присоединить русск. диал. батрáк ‛ножное 
приспособление у прялки‟ (СБГ 1, 79), а также 
общевосточнослав. батрáк ‛наѐмный работник, особенно 
на полевых работах‟, новг. ‛казак‟, бел. диал. батрáк 
‛безземельный крестьянин, наѐмный рабочий в сельском 
хозяйстве (СБГ 1, 174) – “не вельмі яснае” слово 
(ЭСБМ 1, 329), укр. батрáк с утверждением заимствования 
из русского, а русское батрак заимствовано из тюркского 
(ЕСУМ 1, 151). Обычно батрак генетически ориентируют на 
диал. батырь ‛подрядчик в артелях крючников‟ 
(А. Соболевский, М. Фасмер, ЭСБМ 1, 329). Лингвисту трудно 
понять, как из батырь может возникнуть батрак, хотя 
морально батыри способствовали созданию батраков. 
Чтобы не обидеть тружеников, на которых держится 
материальный мир, в батрак правомерно увидеть метатезу 
рт > тр (бартак > батрак), что наблюдается во множестве 
случаев в основах типа *tъrt-,  включая *bъrt-  и все 
остальные детерминативные ветви и.-е. *bher-. О древности 
названных фонетического и словообразовательного 
процессов свидетельствуют факты закрепления его в 
ономастике славян. Ср. др.-русск. Батрак – московский 
дворянин (Тупиков 42), бел. Батрак, Батракоў (ТС 158), 
русск. Батрак. Батраков, А. П. Батраков, А. С. Батраков 
(Памяць. Веткаўскі раѐн, 254),  В. І. Батракоў, М. П. Батракоў 
(Памяць. Рагачоўскі раѐн, 403),  множество белорусов 
Ветковского района, носящих фамилию Батракоў (Памяць. 
Веткаўскі раѐн, кн. 2, 242, 272, 274, 277) погибли за 
освобождение родной земли, русск. Батрак, Батраков, укр. 
Батрак, польск. Batrak (SN I, 206) – антропонимы, русск. 
Батрак в Сызранском у. Симбирской (Симб. 72), Батраково в 
Гороховецком у. Владимирской (Влад. 83), Батракова в 
Верхотурском у. Пермской (Перм. 81), Батраки в Егорьевском 
у. Рязанской губерний, Батраковский в Хоперском округе 
(Дон 79), бел. Большие Батраки, Малые Батраки в 
Городокском у. Витебской (СпВит 79), Батраки (3 названия) 
в Новоалександровском у. Ковенской (СК 180) губерний, 
Батракі в Дятловском районе Гродненской (РапГр 33), 
Батрάк (до 1964 года) в Петриковском районе Гомельской 
(РапГом 29) областей – ойконимы, которые правомерно 



 

78 
 

возвести к *Bъrtakи <  *Bъrtaci мн. Первоначально в 
бартáк/батрáк могла отложиться семантика ‛человек, 
создающий судна с высокими бортами‟ либо ‛человек, 
занимающийся бортами, бортями; пчеловод‟;     

*Bъrtukъ, *Bъrt‟ukъ: бел. Батрукевіч (ТС 158), 
отражающее метатезу рт > тр (Бартукевіч > Батрукевіч), 
А. К. Бартукоў (Памяць. Мінск, кн. 4, 585) погиб как воин, 
польск. Bartuk, Bartuka, Bortuk, Batruk (SN I, 191, 442; 206) – 
антропонимы, русск. Буртук – п. п. Упы в верховье 
правобережной Оки (Смолицкая 78), Буртуки в Тульской, 
бел. Батруки в Витебском у. Витебской (СпВит 34) 
губерний – ойконимы, Батрукоў – микротопоним (сенокос) 
в Червенском районе Минской обл. (МБ 26), отражающие 
названную выше метатезу, польск. Barciuk – складочное 
место для товаров над восточным берегом озера 
Нидицкого в Писском пов. (Leyd. II, 278) и др. Из 
апеллятивов ср. русск. диал. южн. буртук ‛зерно‟, ‛крошка‟, 
‛мелкие ягоды барбариса‛, бел. бартучок ‛деревянная 
пуговица‟ (“жалезам скаваная”) (СБГ 1, 171) и др.;  

*Bъrtykъ, Bъrtyka: польск. Bartyk, Bartyka, Bartykowski, 
Burtyk, Byrtyczak (SN I, 192, 580, 597) – антропонимы.  

Производные с опорным l в суффиксах: 
*Bъrtalъ, *Bъrtalь: ст.-бел. Барталь, Барталевич 

(Бірыла I, 38), бел. Берталь (ТС 164), Барталеўскі (БелСЭ 
7, 101), др.-чеш. Bartalas (Gebauer I, 26), слвц. Bartalski, 
польск. Bartal, Bartala, Bartalewska, Bertal, Bertalak, Brutal 
(SN I, 184, 263, 597, 509) – антропонимы, бел. Бартáлішкі в 
Браславском районе Витебской обл. (РапВіц 46), 
Барталишки в Новоалександровском у. Ковенской губ. 
(СК 180) – ойконимы. Ср. также др.-русск. буртальникъ: 
“И начаша псковичи с немцы битися… И напустиша 
буртальники немецкии ветръ на псковскую силу, на 
московскую силу, и пыль ис пушек и ис пищалеи” (Пск. I лет. 
85; 1501 г.) (СлРЯ 1, 358);   

*Bъrtelъ, *Bъrtelь: др.-русск. Бортель (Тупиков 118), 
русск. Бартель, Бартелев, ст.-бел. Бáртэльс Артур – поэт-
песенник (БелСЭ 2, 158), бел. Бартэль, У. А. Берцель, 
А. С. Берцель, У. С. Берцель погибли в годы ВОВ (Памяць. 
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Гродзенскі раѐн, 349), в.-луж. Bertel, польск. Bartel, Bartela, 
Bartelak, Bartelewski, Bartelik, Bartelka, Bartelo, Barteluk, Barteł, 
Bortel, Byrtel, Brotel, Brutel, Batrel (SN I, 185, 441, 471, 597, 
509; 206) – антропонимы, бел. Бартэлі в Ошмянском районе 
Гродненской обл. (РапГр 32), Бортели в Ковенском, 
Бортелишки в Новоалександровском уу. Ковенской 
губ. (СК 180, 461), Bortele в Виленском пов. Виленского воев. 
(WW 69), Berthel- в составе Berthelsdorf у славян Верхней 
Лужицы (Wenzel 34) – ойконимы, укр. Бартелюш – л. п. Ярка 
на левобережье Тисы на левобережье Дуная (СГУ 46), Bartel 
See (вариант Bartelewko) – озеро в Диковском бору в 
Илавецком пов. (Leyd. II, 100), Bartel See (варианты Burtelnik, 
Burtelnik See) – озеро в Венгожевском пов. (Leyd. II, 363) и др. 
Из апеллятивов ср. бел. диал. буртэль ‛чурбан‟, укр. диал. 
буртiль м. ʻсвертокʼ (Гринч. I, 114) и др.; 

*Bъrtolъ, *Bъrtolь: русск. П. Д. Бартолин, В. І. Бартолік 
(Памяць. Баранавіцкі раѐн 530), укр. П. Бартоло (Памяць. 
Мінск, кн. 4, 410) погибли при освобождении белорусской 
земли, болг. Бартол (Ковачев 367), серб. Бартоло 
(Грк. 39), др.-хорв. Bartol – имя князя, получившего в 1193 г. 
земли в жупании Модруш с полным иммунитетом 
хозяйственным и судовым, обязанностью поставлять 
воинов королю для походов (SSS II, 46), Bartol (Ńimundić 
397), польск. Bartol, Bartola, Bartolik, Bartolewski, Bartoła, 
Bartoło, Bartołowicz, Batrol (SN I, 189) – антропонимы, к 
которым примыкает на правах родственного Bartoli M. – имя 
итальянского филолога, специалист по далматинскому 
языку, родившегося в провинции Лабин истрийской 
Хорватии, польск. Bortol Wielki, Bortol Mały – ойконимы на 
Поморье и др.;   

*Bъrtulъ, *Bъrtula, *Bъrtulь: бел. Бортулев (ТС 175), 
болг. Бортул (Ковачев 367), хорв. Bartul, Бартулович – 
иллирийский писатель XVIII в. (ЭС III, 116), Bartul (Ńimundić 
397), польск. Bartul, Bartula, Bartulec, Bartulica, Bartulewski, 
Bartuła, Bartuło, Burtula (SN I, 191, 580) – антропонимы, к 
которым примыкают русск. Бартули в Красногорском, 
Бартули в Пыталовском районах Псковской области, 
Бартулево в Бельском у. Смоленской (Смол. 71), Бертюли 
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в Астраханском у. Астраханской (Астр. 6), где течет и река 
Бертюль, бел. Бартули (2 названия) в Дриссенском, 
Бартули в Люцинском, Бартулево в Городокском уу. 
Витебской (СпВит 96, 158, 250), Бартулис (2 названия), 
Бартулишки в Ковенском у. Ковенской (СК 70) губерний – 
ойконимы, Bertula – поток в Гемерском округе 
Венгрии (Stan. 355), Bartulikowe rybniky – приток Одры в еѐ 
верховье (НО п. 35) и др.  Ср. также бел. диал. буртýль 
‛большой, толстый червяк‟ (НС 107), ‛червяк-выползок, 
которым наживляют крючки, в шнурах‟ (З НС 219), укр. 
диал. бортуля ʻглупая женщинаʼ (Гринч. I, 89), бартуля 
‛плохая женщина‟, ориентированное на борта ‛трухлявое 
внутри дерево‟ (ЕСУМ I, 235);    

*Bъrtъlъ, *Bъrtъlь, *Bъrtъla, *Bъrtъlo: ст.-русск. Бартлов 
(Тупиков 25), бел. Бартлóў, польск. Bartl, Bartla, Bartlaga, 
Bartlak, Bertl, Bertlińska, Bortlik, Bortliczek, Bortlewska, Bortlisz, 
Bortlago, Brtła, Bretlak (SN I, 263, 441, 502) – антропонимы, 
русск. Бертло – река, Бертло – селение в Мамадышском у. 
Вятской губ. (Вят. 389), польск. Bartlewskie – озеро в 
бассейне Одры (HO п. 749) и др.;   

*Bъrtylъ, *Bъrtyla, *Bъrtylь: бел. Буртыль, Буртылѐў 
(Бірыла 70), польск. Bartyla, Bartylak, Bartyluk, Bartyła, 
Bertylak, Bertyluk, а также испытавшее метатезу рт > тр 
Batryła (SN I, 192, 264; 206) – антропонимы, бел. 
Бартылевка в   Витебском у. Витебской губ. (СпВит 45), 
Бутрилы в Волковыскском у. Гродненской губ. (СпГр 3), 
претерпевшее метатезу рт > тр (Буртылы > Бутрылы) – 
ойконимы. Ср. также русский апеллятив бартыль 
‛инструмент для обмера земельных площадей‟ (ССГ I, 127), 
польск. мор.  burtyl ‛дерево, пригодное для обшивки судов‟ 
(SW I, 237) и др.                          

Производные с опорным n в суффиксах: 
*Bъrtanъ, *Bъrtanь: русск. И. П. Британов (Памяць. 

Рагачоўскі раѐн, 377),  бел. В. М. Бартановіч (Памяць. 
Ашмянскі раѐн, 402), погибли за освобождение белорусской 
земли, укр. Бритáн (Трійняк 53), слвц. Brtań, др.-польск. 
Bortan (SSNO I, 124), польск. Bartan, Bartaniak, Bartanowicz, 
Bartanowski, Bertaniak, Bertanowicz, Bortanowicz, Bortański, 
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Brtan, Burtan, Burtań, а таже их метатезированные варианты 
Batraniec, Brutanek, Brytan, Brytańczyk (SN I, 184, 206, 263, 
206, 441, 502, 517, 580, 509) – антропонимы.                

Из иных типов собственных имен в качестве 
продолжений анализируемых архетипов назовѐм русск. 
испытавшее метатезу Батрάниха – топоним, название леса 
(ПОС 1,130) < Бартάниха, Бартанды – гора на западном 
склоне Уральского хребта в Екатеринбургском у. Пермской 
губ. (ЭС III, 107) < Бартан-ды, бел. Британы в Лепельском, 
Британы в Люцинскому уу. Витебской губ. (СпВит 213), 
Брытаны в Докшицком районе Витебской обл. (РапВіц 58), 
Brytany в Дзисненском пов. Виленского воев. (WW 22), 
Добритан в Слонимском у. Гродненской губ. (СпГр 9), 
Британ – л. п. Днепра, Британ – левый рукав Днепра, 
Британ – п. п. Церема на левобережье Случи в бассейне 
Припяти (МаштДн 86, 91, 167), укр. Британ – река в 
Павлоградском у. Екатеринрославской губ. (Екат. 106),  
Британівка – п. п. Убеди на левобережье Днепра (СГУ 69), 
Британ – урочище, Британчик – лесной массив (СГУ 69), 
Британовка в Борзенском у. Черниговской губ. (Черниг. 24), 
Британи (2 селения) на Херсонщине, Британь в 
Днепровском у. Таврической губ. (Тавр. 43), Бьертан на 
правом берегу Тырнава-Маре на территории Румынии (см. 
карту, В-6) – ойконимы и др. Естественно, от них не 
отрывается Британия и Бретань – Малая Британия, о чѐм 
следует писать отдельно.      

Естественно, к названному миру славянских 
лингвистических фактов нами присоединяется их творец – 
народ Бартаниты  крымские, о которых упоминал Эль-
Эдриси и который генетически ориентирован на 
Партениты – жители города Партенита на черноморском 
побережье Горного Крыма (между крепостью Горзувитом 
(совр. Гурзуф) и Малым Маяком, Алуштой [4, с. 204]. Эта же 
точка зрения принята А. К. Шапошниковым [5, с. 30-62]. 
Бартаниты в качестве деривационной базы, на наш 
взгляд, имеют этноним Бортани мн. – одно из племен 
мегаэтноса Сарматы, для обоснования славянскости 
которых восстанавливапись славянские континуанты и.-е 
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*ser- [6, с. 4-29]. Для Партенита-города и Партенитов – 
его жителей обнаруживается родственная вариантная 
параллель Бартениты (см. далее).  

Некоторые из исследователей думали о генезисе 
Бартан. А. С. Стрижак назвал его “таемничим этносом” 
[7, с. 59], щведский географ XVIII в. Тунманн в формах 
Burtani, Brittani отметил его в пределах Крымского ханства. 
Согласно Тунманну, территория Буртанов тянулась от 
пространства Тамани вплоть до Актара (ныне Приморско-
Актарск) [7, с. 69, 70, 74]. На этноним Burtani, Brittani 
обратил внимание акад. О. Н. Трубачев, который соотнес 
его с Britani – названием одного из городов Боспорского 
царства (образовано на берегах Боспора Киммерийского – 
античное название Керченского пролива  в V в до н. э. 
В IV в. к нему были присодинены значительные территории 
Крыма на Тамани), о котором упоминал Аноним 
Равеннский. Таким образом, название этноса следует 
опустить в глубину веков и тысячелений.  К сожалению, 
О. Н. Трубачев, считая скифо-сарматов иранцами, как было 
принято в его время, исчислял генезис Буртанов/Британов 
из исходного Минтана [8, с. 142-127].  

Для определения многоплановости семантики имени 
собственного Британ важны показания апеллятивов не 
только бортничества: бел. бритάниць ‛бить уздой᾿, 
британне  ‛налагание узды на лошадь᾿, бритать ‛налагать 
узду на лошадь᾿, перен. ‛ограничивать волю᾿,‛обязывать 
кого-либо в чем-либо᾿, бритацца ‛даваться под узду; быть 
ручным᾿, ‛связываться каким-либо обязательтвом᾿, британ 
‛толстяк᾿ (Носович 34), укр. полесск. бритина 
‛оброть᾿(Никончук 145) и др.           

*Bъrtenъ, *Bъrtenь: др.-русск. Бартенец, Бортень, 
Бортеня, Бортенев (Тупиков 47, 62, 486, 471; Веселовский 
25, 47; ПК 56), русск. Бортень, Бортенев, Д. М. Бартенев 
(Памяць Лѐзненскі раѐн, 454), С. И. Бортенев, 
Ф. П. Бартенов (Памяць. Рэчыцкі раѐн, 135, 151), 
А. А. Буртенков (Памяць. Добрушскі раѐн, кн. 1. 314), 
П. П. Бертень (Память. Шумилинский район, 37) погибли за 
освобождение белорусской земли, бел. Бортенко (ТС 174), 
др.-чеш. Bartiena, Bartyena, которое Вацлав Махек возводит к 
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Bartěna (Machek 22), польск. Barten, Bartenowski, Borten, 
Borteń (SN I, 185, 441) – антропонимы.  

Особенно выразительны ойконимические данные 
восточнославянской территории по сохранению   названных 
выше континуантов: ст.-русск. Бортенево (3 названия) 
в Тверском у. (ПК 46, 131, 174), русск. Бартенево в 
Кашинском, Бортенево в Старицком уу. Тверской (Твер. 
195, 389), Бартенево в Бельском, Бартенево в Гжатском, 
Бортенево в Дорогобужском, Бартенево (2 названия) в 
Ельнинском уу. Смоленской (Смол. 52, 116, 196, 236), 
Бартенево в Буйском, Бартенево в Макарьевском уу. 
Костромской (Костр. 44, 276), Бортенки в Дмитровском, 
Бартениево в Можайском уу. Московской (Моск. 91, 159), 
Бартенева (5 названий) в Фатежском у. Курской (Курск. 
156), Бартеневы в Воронежском у. Воронежской (Ворон. 
18), Бартенево в Липецком у. Тамбовской (Тамб. 97), бел. 
Бартенишки в Россиенском у. Ковенской (СК 516) 
губерний, Бартэніха в Воложинском районе Минской обл. 
(РапМн 32), Барценны Дуб – урочище возле села Погонное 
Хойниксого района Гомельской области (БМ 15, 142), 
Большой Бартень, Малый Бартень – области, 
простирающиеся до Преголи (Прегеля) к северу, до 
Ангерапа к востоку, до Галиндии к югу. Это пространство 
немцами называлось Bartenland, жители которого, 
соблюдашиие свою религию, были обращены в 
христианство немецким орденом после их завоевания 
(ЭС III, 109) и др.  Из апеллятивов ср. русск. диал. бортень 
‛дупло в толстом дереве, где живут пчелы‟ (ССГ 1, 251), 
бел. барцéнь ‛улей‟ (БМ 15, 142) и др.;  

*Bъrtonъ, *Bъrtonь: др.-чеш. Bartoń, Bartonec, Bartońov 
(Gebauer I, 26), чеш. Bartonik, Bartonek (Beneń 14), польск. 
Barton, Bartonec, Bartonek, Bartoniek, Bartonic, Bartonik, 
Bartoniczek, Bartonicz, Bartoniewicz, Bartonowicz, Bartonuk, 
Bartoń, Berton, Bortoń, Brtoń, Burton, Burtonek, a также их 
метатезированные варианты Breton, Broton, Brotoń, 
Brutonek, Bryton, Brytoń, Brytończek, Bytroń (SN, I, 189, 264, 
442, 498, 502, 509, 517; 206) – антропонимы, русск. 
Бортоново в Никольском у. Вологодской (Волог. 218), 
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Бартоники (4 названия) в Россиенском у. Ковенской 
(СК 516) губерний – ойконимы; 

*Bъrtunъ, *Bъrtunь: бел. Брытун, отражающее 
метатезу ыр > ры, из которых А. Е. Брытун был 
организатором народного движения против фашизма,  
М. А. Брытун умер от ран, полученных в бою, 
а А. Е. Брытун расстрелен в Гайновке Белостокской губ. 
(теперь Польша)  (Памяць. Пружанскi раѐн, 79, 109, 
255,354), чеш. Brtoun (Beneń 213), польск. Bartun, Bartunek, 
Bartuń, Bartuńska, Bortunik, Bortuń, Brutun, Brytun (SN I, 191, 
442, 471, 517) – антропонимы. С праформой *Bъrtunъ 
правомерно связать генезис названия города Brtuna, 
локализованного в междуречье Куры и Аракса (Стрижак, с. 
132 – без генетического истолкования), в качестве 
соотносительной по роду формы к *Bъrtunъ. Ср. также 
буртун ‛головастик‟;   

*Bъrtynъ, *Bъrtyna, *Bъrtynь, *Bъrtyn‟a: польск. Bartyn, 
Bartyna, Bartynia, Bartyniak, Bartyniuk, Bartyńczuk, Bartyński, 
Bartynowski, Bertyński, Bortyn, Bortyna, Bortynik, Bortyński, 
Burtyn, Burtyna, Burtynowicz, Batryn, Batryńczyk (SN I, 92, 
264, 442, 580; 206) – антропонимы, Бартыники в 
Россиенском у. Ковенской губ. (СК 516), Bertyny, Butryny в 
Польше (SpisPRL 47; Leyd. II, 228) – ойконимы.   

Производные с опорным r в суффиксах: 
*Bъrtarь: болг. Брутаров, польск. Burtarz (SN I, 580) – 

антропонимы;  
*Bъrterъ: польск. Barter, Barterak (SN I, 185) – 

антропонимы;  
*Bъrtorъ, *Bъrtorь: польск. Bartor, Bartorzek, 

Bartorzewicz, Bartorzewski (SN I, 190) – антропонимы; 
*Bъrtyrъ: Burtyr (TrautAPN 21) – антропоним, русск. 

Буртир – речка в  Бердянском у. Таврической губ. 
(Тавр. 26) и др.  

Производные с опорным s в суффиксах: 

*Bъrtasъ, *Bъrtasь: др.-русск. Буртасов (в Вологодском 

регионе), ст.-бел. Бартас, Бартасевич (Бірыла I, 38), 

польск. Bartas, Bartasiak, Bartasik, Bartasiuk, Bartasun, 

Bertasik, Birtas, Bortas, Bortasiak, Bortasow, Bertas, Byrtaś, 
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Byrtasiuk, Brytas (SN I, 184, 263, 441, 517) – антропонимы.  

Для определения генезиса антропонимов, их ареала важны 

показания иных типов онимов, особенно ойко- и 

гидронимов. Ср. русск. Буртас – п. п. Выши на 

правобережье Цны в бассейне правобережной Оки 

(Смолицкая 252), Буртасская – левая вершина Буртаса в 

том же регионе, Буртас – река в бассейне Камы, Буртас – 

река в Керенском у. Пензенской губ. (Пенз. 35), Буртас 

(3 названия), Буртасы, Большой Буртас, Малый Буртас, 

Новый Малый Буртас в Керенском и Краснослободском уу. 

Пензенской (Пенз. 35-36, 50), в которых, без какого-либо 

обоснования, Е. Ф. Данилина увидела “иноязычный элемент” 

[8, с. 14] Буртасово в Костромском у. Костромской 

(Костр. 28), Буртасы (2 названия), Нижние Буртасы в 

Свияжском, Большие Буртасы, Малые Буртасы в 

Тетюшском, Полевые Буртасы в Спасском, Буртас, 

Буртасы (3 названия) в Цивильском, Буртас, Буртас-касы в 

Ядринском уу. Казанской (Казан. 75, 76, 77, 78, 99, 108, 139, 

140, 192) губерний, Бартас – город на левом берегу Аракса 

(Семенов III, 667), Буртасово в Омской области, Бартас – 

гора в Терекском у. Дагестана (Семенов II, 394), бел. 

Бартасóўшчына (до 1975 г.) в Поставском районе Витебской 

области (РапВіц 46) – ойконимы,  укр. Бартасóва – 

л. п. Кальмиуса, впадающего в Азовское море (СГУ 34), и др. 

Естественно, к приведенному перечню названий нами 

присоединяется этноним бортасы/буртасы – народ, 

который локализован в различных местах Поволжья 

мусульманскими миссионерами, путешественниками между 

булгарами и хазарами, обитающими на реке, “название 

которой также Буртас”. Этнос буртасы локализован в 

Мордовии, где обитали “сакалиба-буртасы”, побежденные в 

1380 г. татарами – участниками похода Мамая на Русь 

(Инжеватов 35), а также на занятых татарами землях. 

Именно здесь сконцентрирована внушительная группа 

ойконимов под названием Буртас, Буртасы. Ср. Буртасы 

(2 селения), Нижние Буртасы в Свияжском, Большие 

Буртасы, Малае Буртасы, Полевые Буртасы 
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в Тетюшском, Буртасы (3 селения) в Царевококшайском, 

Буртас-касы, Буртасы в Ядринском уу. Казанской губ. 

(Казан. 77,  99. 108, 139, 140, 192). Главное богатство 

буртасов составляет мѐд, меха куньи и меха вообще”, – 

пишет Ибн Даста о буртасах [см. 10, с. 156].   
Для всех названных фактов сохранилась и 

апеллятивная поддержка – этнос бартасы/буртасы, 
скорее всего, русские “работные люди”, названные так по 
роду своей деятельности – занятием бортнического дела, 
судя по летописному контексту “бортьничаху на князя 
великого Володимера” (ПЛДР XIII, c. 128). Отметим, что 
бортничество как отрасль хозяйства буртасов отмечена 
многими мусульманскими писателями и миссионерами, о 
том, что мѐд – главнейшая статья достатка буртасов, из 
которого они даже делают вино, указывал Ибн Даста. Из 
глубины веков медовый напиток – это предмет экспорта 
древних славян не только в страны западной Европы.  

Много внимания уделил буртасам Б. Н. Заходер, 
посвятивший отдельную главу “Буртасы” в своей 
монографии [10, с. 230-252]. К сожалению, из всех 
информационных подробностей о буртасах исследователь 
извлѐк вывод: “Восточные источники…ценны тем, что они 
сохранили след большого исторического явления, одного из 
этапов внедрения тюркского (или прототюркского) 
элемента в финское до этого времени население Средней 
Волги” [11, с. 252]. Следует подчеркнуть, что буртасы, 
выхваченные из деривационного, фонетического, вообще 
генетического контекста, бездоказательно отдавались то 
чувашам, то мордве, то тюркам [12, c. 45]. Кто бы и в какое 
бы время ни селился на берегах  Волги, Волга – корень 
земли русской, как свидетельствуют еѐ деривационная и 
фонетическая  структуры, пока остаѐтся славянским 
названием [подробности о генезисе  названия Волга см. 13, 
с. 80-106; с. 253-282].  

В Устюжской летописи (список Мациевича) буртасы 
представлены в форме брутасы (ПСРЛ 37, с. 34), 
отражающей метатезу ур > ру.  Из апеллятивов ср. также 
русск. диал. бýртас „берестяной сосуд  (СРНГ 3, 295) и др.;         
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*Bъrtosъ, *Bъrtosь: польск. Bartos, Bartosek, Bartosiek, 
Bartosiak, Bartosik, Bartosiuk, Bartosuk, Bartosewicz, 
Bartosiewicz, Bartosiński, Bartoski, Bartoś, Bertos, Bortos, 
Bortosik, Bortosiewicz, Bortoś, Burtos Brtosiak, Brtosiewicz, 
Burtos, Byrtos, а также подвергшиеся различным метатезам 
Brotos, Batros, Batrosik, Batrosiewicz (SN I, 189, 263, 264, 
442, 502, 580, 498, 206) – антропонимы. Бытование 
архетипов  *Bъrtosъ, *Bъrtosь удостоверяют и иные типы 
собственных имѐн. Ср. русск. Буртос – река в 
Сарапульском у. Вятской губ. (Вят. 572), Бертосова –  
название реки в бассейне Камы около города Сарапула, 
Бартосишки в Новоалександровском у. Ковенской губ. 
(СК 79), польск. Bartosie – ойконимы, Bartoski Staw в 
бассейне Малой Панвы в системе Одры (HO п. 44) и др.;  

*Bъrtusъ, *Bъrtusь: польск. Bartus, Bartusek, Bartusiek, 
Bartusik, Bartusiewicz, Bartusiński, Bartuś, Birtus, Byrtus и его 
метатезированный вариант Brytus (SN I, 191-192, 336, 597, 
517) – антропонимы, русск. Буртусово в Ржевском у. 
Тверской губ. (Твер. 328), Буртусов в Барнаульском округе 
Алтайского края, укр. Буртусов в Галиции (ЭС III, 116), др.-
чеш. Bartussov, Bartusove, теперь Bartušov (Gebauer I, 27) – 
ойконимы, польск. Burtusów Potok, Burtusowski Potok, 
Burtusiański Potok – гидронимы в бассейне Ользы 
(HO п. 23) и др.;  

*Bъrtysъ, *Bъrtysa, *Bъrtysь: бел. Буртыс (Бірыла 70; 
РБ 2, 582),  чеш. Bartys – имя настоятеля монастыря в 
Велеграде (ЭС III, 118), Burtys – имя у славян Лютичского 
союза, польск. Bartys, Bartysa, Bartysiak, Bartysik, 
Bartysiewicz, Bartyska, Bartysko, Bartyś, Bertyś, Bortysiak, 
Bortysiewicz, Bortyś, Bartes, а также метатезированные 
варианты Batrys, Batryś (SN I, 193, 264, 442, 471; 206) – 
антропонимы.  

Производные с опорным z в суффиксах: 
*Bъrtezъ: польск. Bartezak (SN I, 185) – антропонимы; 
*Bъrtozъ, *Bъrtoza: польск. Bartoz, Bartozka, Bartozi 

(SN I, 191) - антропонимы;  
*Bъrtuzъ, *Bъrtuza: польск. Bartuz, Bartuza, Bartuziak, 

Bartuzik, Bartuziuk, Bartuzia, Bartuzi, Bartuzelski, Batruzi (SN I, 
192, 206) – антропонимы, Bertuzy (SpisPRL 61) –  ойконим;  



 

88 
 

*Bъrtyzъ, *Bъrtyza: польск. Bartyz, Bartyza, Bartyzek, 
Bartyzok, Bartyzal, Bartyzel, Bartyzol, Bartyzoł, Byrtyzel, 
Bortyzel (SN I, 193, 264, 442) – антропонимы;  

*Bъrtъzъ, *Bъrtъza: польск. Bartz, Bartzik, Bartzel, Bertz, 
Bortz, Bertzel, а также их метатезированные варианты Brotz, 
Brotza, Brotzka, Brytz (SN I, 193, 264, 442, 498, 517) – 
антропонимы.   

Русск. Бартутино на Псковщине – поселение, 
мотивированный антропонимом Бартута, свидетельствует 
о развитии деривационной системы с опорным t в 
суффиксации. Ср. также антропоним Bartatya. 

Адъективы от основы *Bъrt- 
*Bъrtavъ (-a, -o): бел. Бартава – приток Либавского 

озера в Ковенской губ. (Семенов I, 216; ЭС XV, 511), русск. 
Брутавцы – озеро на правом берегу Оки (Смолицкая 125), 
отражающее метатезу ур > ру, укр. Бритάвка – п. п. 
Савранки на правобережье Южного Буга, Бритάвка в 
Чечельницком районе Винницкой обл. (СГУ 69), Бритάвка в 
Аккерманском у. Бессарабской губ. (Бессар. 17) – 
ойконимы, польск. Burtaw (SN I, 580) – антропоним. 
Апеллятивы немногочисленны: укр. диал. бортάвий ʻо 
дереве: трухлявый в сердцевинеʼ (Гринч. 1, 89), др.-чеш. 
brutavý ‛брезгливый, ворчливый᾿ и др.; 

*Bъrtevъ (-a, -o): ст.-бел. Бартэвич (Бірыла 1. 38), болг. 
Буртев (Илчев 94), польск. Bartewicz, Bartewik (SN I, 185) – 
антропонимы, русск. Бортевое в Скопинском у. Рязанской 
(Ряз. 132) – ойконим, Бортевая – гора в Пермском, 
Бортевая – река в Верхотурском, Бортевая, Бортевка – 
реки в Оханском уу. Пермской (Перм. 234; Семенов I, 309) 
губерний и др.;  

*Bъrtinъ (-a, -o): ст.-русск. Бортин Степан – житель села 
Солошино (Акты IV, 9), Бортинский (Веселовский 47), Кира 
Бритинов – волуйский целовальник (Тупиков 489), русск. 
Бортин, укр. Бортин (Чучка 100), польск. Bertin, Bertino (SN I, 
263), Burtin (TrautAPN 22) – антропонимы, русск. Бортиново в 
Лужском у. Санкт-Петербургской (СПб. 102), Бортино в 
Никольском у. Вологодской (Волог. 225), Бортинские 
Выселки в Чернском у. Тульской (Тул. 158) губерний – 
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ойконимы, Бартинка – речка в Гжатском у. Смоленской губ. 
(Смол. 161), укр. Бортинове – озеро в бассейне Стугны на 
правобережье Днепра (СМГУ 228), Бортьинец – урочище в 
Раховском районе Закарпатья (СГУ 66), польск. Bartin – город 
в Шубинском (SG XII, 60), Bartin – местечко в Познанском 
(SG I, 494), Bartin (2 селения), Bartinek (3 селения), Bartino 
в различных поветах (SpisPRL 36) и др.; 

*Bъrtovъ (-a, -o): ст.-русск. Бритов: “князь Петр княже 
Волохов сын Бритово Ростовский сын” – помещик, “Иван 
Гридин сын Бритово – крестьянин белозерский” (Тупиков 
489), Брытов И. Я. (родом из селения Жохово Влади-
мирской губернии) – государственный деятель Белоруссии 
(БелСЭ 2, 415), русск. Буртов, бел. Брытаў, Брытава 
(Памяць. Быхаўскі раѐн, 480), С. А. Брытаў (Памяць. 
Веткаўскі раѐн, кн. 1, 164), П. В. Брытаў, В. І. Брытаў, 
А. К. Брытаў, П. А. Брытаў, П. Я. Брытаў, Р. І. Брытаў, 
С. І. Брытаў (Веткаўскі раѐн, кн. 2,103, 105, 140) погибли 
в годы ВОВ, болг. Буртов (Илчев 94) – антропонимы 
Бартов – река между Неманом и Западной Двиной, 
впадающая в Либавское озеро близ города Либава (ЭС III, 
110), т. е. река древнерусского этноса Любь со стольным 
городом Любава, Бяртόўшчына в Мѐрском районе 
Витебской обл. (РапВіц 67), Бартовцы, Бартовка, 
Бертовцы в Шавельском у. Ковенской (365, 367) русск. 
Бортово в Бежецком у. Тверской (Твер. 37), Бартова в 
Кунгурском у. Пермской (Перм. 147), Брутово во 
Владимирском у. Владимирской (Влад. 7), отражающее  
метатезу ур > ру, Бритово в Мещовском у. Калужской 
(Калуж. 123), Бритовской – левый овраг на левобережье 
Мокши (Смолицкая 234), отражающее метатезу ир > ри 
(из ыр > ры), Бутрово в Любимском районе Ярославской 
обл. (ЯО 57), отражающее метатезу рт > рт, укр. 
Буртовской в Пирятинском у. Полтавской (Полт. 170), 
Брутовка в Городнянском у. Черниговской (Черниг. 45) 
губерний – ойконимы, Брутовка – река в бассейне Десны 
на левобережье Днепра (МаштДн 210), Брутовец – 
л. п. Припяти на правоборежье Днепра, течет в 
Чернобыльском районе Киевской обл. (СГУ 72), 
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отражающие метатезу ур > ру, Бретів – микротопоним в 
Любешевском районе Волыни (СММ 70), западнослав. 
Bartowick – город на правом берегу реки Ильменау – л. п. 
Лабы (земля славян вендов), чеш. Bartovice в Цешинском 
пов. (SG I, 92), Brtov-Jeneć (ČR 14), слвц. Brutovce – жители 
города Bart/Burt/Bort/Brut (Stan. 282), польск. Bartowice в 
Шубинском пов. (SG XII, 62), Bartowskie – озеро (HO п. 86),  
Bortow –  приток Ославы (HW п. 194) и др. Из антропонимов 
можно назвать русск. Бортов, И. Г. Бортов (Лѐзненскі 
раѐн, 300) воин, погбший за освобождение белорусской 
земли, бел. Бутровіч (Бірыла 72), Брютов (ТС 177), 
отражаюшие метатезу, укр. Бортовик (РедькоДУП 79), 
русск. Бортов, Бутров, испытавший метатезу рт > тр, 
болг. Брутов (Илчев 90), также отражающий метатезу, 
польск. Bartow, Bartowiak, Bartowicz, Bartowski, Bertowicz, 
Bertowski, Bortowski, Burtowa, Burtowicz, Burtowski, Burtowy 
(SN I, 191, 264, 442, 580) и др.  

Семантически значим апеллятив бортовина ‛бортовая 
барочная доска для обшивки стенки судна‟, ‛каждая из двух 
рам, составяляющая όстав парусной лодки либо όстав 
бочки‟ (Даль I, 118) и др.;  

*Bъrtьnъ (-a, -o): ст.-русск. Бортная в Тверском 
у. Тверской (ПК 383), Бортная (4 названия), Бортная Дор в 
Вяземском у. Смоленской (ПК 569, 681, 761, 827), Боротно 
(3 названия) в Крестецком у. Новгородской (Новг. II, 10), 
отражающее развитие второго полногласия, Бортницкий в 
Боровичском у. той же губернии (Новг. IV, 86), Бортный, 
Бортное в Орловском у. Вятской (Вят. 469, 485), Бортново в 
Кинешемском у. Костромской (Костр. 208), Большое 
Бортново, Малое Бортново в Гороховецком у. 
Владимирской (Влад. 85), Бритни в Котельническом у. 
Вятской (Вят. 246), отражащее корневой вокализм ир                  
(из ыр < ър) и метатезу, Бортна в Семеновском 
у. Нижегородской (Нгор 127), Бортное в Рязанском 
у. Рязанской (Ряз. 9), Бортное в Козельском у. Калужской 
(Калуж. 57), Бортнево в Дмитровском, Бортнево в 
Серпуховском уу. Московской (Моск. 88, 215), Бортнево 
в Моложском у. Ярославской (Яросл. 112), Бортное 
(2 названия) в Мценском, Троебортное в Севском 
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уу. Орловской (Орл. 161, 188), Бортное в Чернском у. 
Тульской (Тул. 150), Бортновка в Самарской (см. карту), бел. 
Бортное в Городищенской волости Бобруйского у. Минской 
(СпМн 13) губерний, Бортная в Осиповичском районе 
Могилѐвской (РапМаг 30), Бортнавічы в Пружанском районе 
Брестской (РапБр. 24) областей, др.-чеш. Bartny, Bartná, 
Brtnά (Gebauer I, 107), чеш. Brtná на север от города 
Pelhrimov (ČR F 10) – ойконимы, русск. Бортенка (вариант 
Бортневка) – л. п. Люторки на левобережье Лопасни 
(Смолицкая 98), Брутнева – река в Коломенском у., теперь 
не локализуется (Смолицкая 275), отражющая метатезу 
ур > ру, польск. Bartne Łąki – микротопоним в Мронговском 
пов. (Leyd. II, 157), Bartno – приток Одры (HO 106) и др.      

Достаточно выразительно сохранилась апеллятивная 
база для собственных названий, поскольку сохранилось 
бортное дело. Ср. др.-русск. бортьныи, а также с 
развитием второго полногласия борътьныи (Срезн. I, 156), 
русск. бόртный ‛относящися к борту‟, ‛крайний, кромочный‟ 
(Даль I, 118), ст.-бел. бортный: бортный знак, бортная 
земля, бортное дерево, чаще бортная сосна, сосонье 
борътное, бортные уходы (ГСБМ 2, 161-162), бел. бартны 
дуб (Янкоўскі II, 30), ст.-укр. бортъныи, бортныи 
(къ бортному дубью, бортнаѧ землѧ) (ССМ 1, 114), укр. 
диал. бортниця ‛толстая широкая доска, используемая для 
сооружения барж, гáлерів‟, ‛длинная широкая доска, 
которой отгораживают ясли для животных‟ (Дзендз. 40), др.-
чеш. brtný (Gebauer I, 107), чеш. brtný, польск. bartny 
‛бортевой‟, bartne ‛подать с бортевых промыслов‟ и др. Не 
случайно Клавдий Элиан (2 в. н. э.) сообщал: “В Скифии 
водятся пчелы, ничуть не страдающие от холода, что 
скифы даже привозят к миссийцам на продажу не 
привозной, а добывающий у них самих мед и туземный 
воск” [14]. Позже арабские миссионеры и писатели, 
многократно перечислявшие товары, вывозимые ими из 
волжской Руси, всегда называли мѐд.    

Уже в древности состоялась активная субстантивация 
адъектива с помощью формантов -ikъ, -ica, которые также 
представлены в нашей работе особенно для читателей, 
успевших прочесть работу Х. Эккерта и поверить тому, что 
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славяне учились бортничеству у Литвы [15, с. 107-112]. 
Реконструкция праформ *Bъrtьnikъ осуществляется на 
богатейшем общеславянском материале, нами 
представлены только именами тех великих людей, которые 
отдали свои жизни за свободу Родины: В. К. Бортнiк, 
И. Ф. Бортнiк, И. Г. Бортнiк погиб при освобождении 
Польши (Памяць. Пружанскi раѐн, 319, 320, 333), русск. 
А. Н. Бортников (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 310), бел. І. К. 
Бортнік, М. І. Бортнік, С. І. Бортнік (Памяць. Ляхавіцкі 
раѐн, 269, 299), М. А. Бортнік, П. С. Бортнік, П. С. Бортнік, 
У. П. Бортнікаў (Памяць. Мінск, кн. 4, 415, 634, 697) 
погибли за освобождение своей земли и др. 

Общеславянскость антропонимов подтверждается 
иными типами собственных названий: ст.-русск. 
Бортниково (6 названий) в Тверском у. (ПК 44, 123, 130, 
149, 150, 196), Бортники в Тульском у. (ПК 1209), русск. 
Бортниково в Лужском у. Сакт-Петербургской (СПб. 102), 
Бортник, Большой Бортник, Малый Бортник в 
Боровичском, Бортник в Старорусском уу. Новгородской 
(Новг. 86, 88; III, 38), Бортниково в Тверском, Бортниково в 
Корчевском, Бортники в Осташковском, Бортники 
(2 названия) в Ржевском уу. Тверской (Твер. 14, 217, 292, 
329, 345), Бортники (2 названия) в Духовщинском у. 
Смоленской (Смол. 223, 228), Бортниково в Ярославском у. 
(Яросл. 15), Бортники в Волоколамском, Бортниково в 
Дмитровском, Бортниково в Клинском, Бортниково 
(2 названия) в Коломенском уу. Московской (Моск. 80, 103, 
135, 144, 157), Бортниково в Грязовецком у. Вологодской 
(Волог. 106), Бортниково (2 названия) в Галичском, 
Бортниково в Нерехотском уу. Костромской (Костр. 141, 
144, 303), Бортниково во Владимирском, Бортниково в 
Гороховецком уу. Владимирской (Влад. 4, 83), Бортниково 
в Пермском, Боротниково в Камышловском уу. Пермской 
(Перм. 29, 123), где в Оханском у. течѐт и река 
Бортниковка (Перм. 246), Бортники в Зарайском, 
Бортниково в Спасском уу. Рязанской (Ряз. 48, 139), 
Бортники в Калужском, Бортники в Боровском, Бортники 
в Мещовском, Бортники в Тарусском уу. Калужской (Калуж. 
5, 31, 115, 167), бел. Бортники, Подбортники в Витебском, 
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Бортники в Глубокском, Бортники в Лепельском, 
Бортники (2 ąназвания) в Люцинском, Бортники 
в Режицком уу. Витебской (СпВит 27, 204, 232, 250, 340), 
Бартники в Ковенском у. Ковенской (СК 5) губерний, 
Бортнікі в Сенненском, Бортнікі I, Бортнікі II 
в Бешенковичском районах Витебской (РапВіц 56, 57), 
Бортнікі в Свислочском районе Гродненской (РапГр 39), 
Бáртнікі в Барановичском, Бóртнавічы в Пружанском 
районах Брестской (РапБр 24), Бóртнікі в Могилѐвском, 
Вялікія Бортнікі, Малыя Бортнікі в Бобруйском районах 
Могилѐвской (РапМаг 30, 46, 114), Бортнікі в 
Молодечненском районе Минcкой (РапМн. 38) областей, 
укр. Бортники в Киевской, Бертники в Монастырщенском 
районе Тернопольской, Бортники в Жидачевском районе 
Львовской (СГУ 52), Бортники в Брацлавском районе 
Подольской областей, чеш. Brtniky – город на северо-запад 
от Красна Липа (DA 118), Brtniky на юго-восток от города 
Миколашовице (ČR A 8), польск. Bartniki в Лидзбарском, где 
имеются Bartnickie łąki ранее озеро, теперь луга около веси 
Bartniki (Leyd. II, 121), Bartniki – часть города Вельбарка и 
околица в Щитенском пов. (Leyd. II, 353) и др. Все они 
называют селения, реки, лесные угодья и проч., где 
селились и трудились бортники, а по диалектам обширного 
скифо-сарматского пространства – борты/барты, бортеи, 
бартахии, бартаны, бартаниты, бортасы/буртасы.    

*Bъrtьnica, соотносительная по роду с *Bъrtьnikъ: ст.-
русск. Бортницы в Тверском у. (ПК 52, 201), русск. 
Бортница в Весьегонском, Бортницы в   уу. Тверской 
(Твер. 84, 108), Бортницкий в Боровичском у. Новгородской 
(Новг. VI, 86), Бортница в Моложском у. Ярославской 
(Яросл. 117), Бортницы в Клинском у. Московской (Моск. 
137), Бортницы в Юрьевецком у. Костромской (Костр. 362) 
губерний, чеш.  Brtnice – городок на реке Brtnice, Dluhá 
Brtnice, Brtniĉka (ČR G 11, 12), польск. Bartnica на западе 
страны, Burtnica – приток Опавы в бассейне Одры и др. 
Из апеллятивов укажем укр. диал. бýртниця ʻперила, 
ограждающие возвышение, на котором находятся жерноваʼ 
(Гринч. 1, 114) и др.;  
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*Bъrtьskъjь (-aja, -oje): ст.-бел. Бортский повет над 
рекой Пелясой, Бортская волость (Охманский 124), бел. 
Бруцкі, П. П. Бруцкая – мать-героиня (БелСЭ 7, 103), 
Брыцкая Грыва – микротопоним (лес на левом берегу 
Днепра) в Рогачевском раоне Гомельской обл. (МБ 34), 
польск. Britzka, Bretzke, Brutzka (SN I, 481, 482, 509) – 
антропонимы, отражающие метатезы ыр > ры, ур (из ър) > 
ру, и др.  

*Bъrtъjь: ст.-русск. Бритый – имя князя Дмитрия 
Бычкова-Ростовского (Веселовский 50), Бритой – левый 
овраг реки Большой Дол на правобережье Зуши 
(Смолицкая 61) и др. Исходное *Bъrtьjь, вокалически 
реализованное в Burtьjь, плюральная форма Burtьji, 
которое затем испытало метатезу ur  > ru ( > Brutьjь),  
правомерно видеть в этнониме Брутии – народ страны 
Брутия, которую локализуют  между Калабрией и 
Сицилией. Калабров многие западноевропейские 
исследователи считают иллирийцами по генезису. 
Лингвистические данные указывают на иллирийскую 
принадлежность и их соседей – брутиев.  Bruttii – одно из 
сабельских племен южной Италии, смешанное с местным 
населением, территория которых славилась плодородными 
долинами, пастбищами, рудными богатствами, особенно 
залежами меди, лесами, что издавна привлекало древних 
соседей. В 4-м – начале 3-го вв. до н. э. они ожесточенно 
боролись с римлянами за свою политическую 
независимость.  

Среди дериватов с основой *Bъrt- выделяются две 
формы партиципов страдательного залога настоящего 
времени: а) *Bъrtomъ, к продолжениям которого 
принадлежит русск. Бортом в Бортом-Шор – река в 
Устьсысольском у. Вологодской губ. (Волог. 355); 
б) *Bъrtimъ, к продолжениям которого следует отнести 
русск. Болшой Буртым, Малый Буртым – ойконимы на 
реке Буртым в Пермском, Быртым – река в 
Красноуфимском, Бартым – речка в Кунгурском 
уу. Пермской губ. (Перм. 15, 131, 154), Буртым – гора, 
Буртымка – приток Каквы на Урале, Буртым – приток 
Верхней Мулянки (Матвеев 160), Бутримово в Бельском 
у. Смоленской губ. (Смол. 97), Бутримово в Переяславском 
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районе Ярославской обл. (ЯО 110), Бутримово 
в Переяславском у. Владимирской (Влад. 157), бел. 
Бутримовка в Сенненской волости Червенского у. Минской 
губ. (СпМн 184), Butrymovo в Вилейском пов. (WN 59) – 
ойконимы, претерпевшие метатезу рт > тр. Имеются 
с аналогичной фонетикой антропонимы: Бутрим 
(Морошкин 26), Бутрим – наместник Виленский в Великом 
княжестве Литовском, Бутрим – полковник Киевский, 
Бутрим – полковник Запорожский (Тупиков 73) и др.     

Поражает древность фонетики приведенного 
материала. Гласный суффикса причастий указывает на то, 
что изначально он не был звуком верхней зоны 
образования, как об этом свидетельствует западная зона 
восточной Славии – украинский язык. В корневой морфеме 
наблюдается разнообразие вокалический реализации ṛ > 
ъr, причѐм рефлекс ыр не изменяется в ир, как это 
свойственно пределам русского и белорусского языков. 

Собирая континуанты генетической микросистемы 
*Bъrt-, нельзя не затронуть интересный антропоним 
глубокой древности – имя Bartatua (у И. М. Дьяконова – 
Бартатуя) – имя вождя причерноморских скифов, которые 
в период царствования Assarhaddona (VII в. до н. э.) 
достигли Ассирии. Исторического  конфликта не случилось, 
стороны заключили союз, более того царь Асархаддон 
выдал свою дочь за скифского царя Bartatua [16, с. 278]. 
Вычленить деривационную основу *Bъrtat- как основу с 
суффиксом -at- для Bartatua позволяет русск. Бартатек – 
антропоним (Морошкин 8). Неопределенной остается 
концовка имени. И. М. Дьяконов склоняет имя, 
Винительный падеж звучит у него – Бартатуи,  лля нас 
предпочтительнее воспринять имя в форме Бартатов, 
включая  его в микросистему *Bъrt-. 
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4. Славянские континуанты микросистемы *Bъrg- 
 

Славянская микросистема *bъrg- > *bṛg- 
восстанавливается на достаточно солидном материале, 
особую ценность которого представляют факты “языка 
земли” (ойко-, гидро-, топонимы), а также антропонимы. 
В структурном отношении *bъrg- > *bṛg- – производное с 
детерминативом  -g- от и.-е. *bhṛg- ‛выступ; гора; высокий‟ в 
ступени его редукции. Названная микросистема не 
удостоена должного внимания ни этимологов, ни 
ономастов, что и обусловило цель нашей работы. 

Назовем антропонимические континуанты указанных 
архетипов: Брага – множество фамилий различных 
территорий Древней Руси (Тупиков 63), русск. Борьга 
(Морошкин 23), Барг (Барг М. А. – автор статьи бордарии в 
СИЭ 2, с. 116), И. А. Браг (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 311), 
Брага – родом из Полтавщины (Памяць. Гродзенскі раѐн, 
314), Р. І. Брыга, М. І. Брыг (Памяць. Мінск, кн. 2, 697, 739) 
погибли при освобожении Белоруссии, Берг, бел. Брыга 
(Бiрыла 61), Берг (ТС 163), Бірг (БСЭ 4, 156), Бугро 
(ТС 177) < Бурго, Брэга (запись наша, г. Жлобин) > Бэрга, 
укр. Богра, Бýгра (Чучка 76, 94), отражающие метатезу pг > 
гр,  болг. Бàрго, Бòрго (Илчев 64, 84), польск. Barg,, Barga, 
Berg, Berga, Berge, Birga, Borg, Borga, Borh, Brga, Burg, 
Burgo, Burho, Bourg и их метатезированные варианты – 
Brag, Braga, Breg, Brega, Briga, Brog, Broga, Brog, Brug, Bruh, 
Bryg, Bryga, Brigge   SN I, I78, 255, 335, 432, 433, 484, 474, 
475, 453, 476, 485, 490, 501, 505, 512, 575; Sulisz 182), др.-
польск. Bogre (SSNO I, 191) <  Borge и др.  

Более обширный ареал наблюдается в продолжениях 
иных типов собственных имен. Ср. русск. Бурга – река, 
Бурга – ручей, Бурга – 3 селения в Крестецком 
у. Новгородской губ. (Новг. IV, 38, 39, 40), Борго – залив, 
Борга – река, Борго – город

2
 на этой реке на территории 

                                                 
2
Город Borgå, Борго  “с 1918 г. – Porvoo, Порва) вошел в историю как город, в 

котором в годы русско-шведской войны в 1809 г. состоялся Боргоский сейм “для 
решения вопроса о государственной принадлежности и государственного 
устройства Финляндии, которая до этого была шведской провинцией).  Боргоский 
сейм утвердил автономное положение Великого княжества Финляндского в 
составе Российской империи, юридически закрепил Фридрихсгамский мир в 
1809 г. между Россией и Швецией (см. СИЭ, т. 2, с. 616).    
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Финляндии (ЭС XXXV, 906), Выборг – город, порт в Санкт-
Петербургской области < *Vy-bъrgъ, Барга- в составе 
Баргамут – река в Стерлитомакском у. Уфимской губ. (Уф. 
152) < *Bъrgоmǫtъ, Бугр в Оханском у. Пермской губ. (Перм. 
203), Бугра – ключи  в Мордовии (Инжеватов 34), Богра в 
Кара-Калпакии, в которых состоялась метатеза рг > гр, 
Боргу- в составе Бургалтайские – приходы в 
Верхнеудинском округе Забайкалья (ЭС V, 13) < Бург-
алтайские,  Боргустан/БрыгIстан – горный хребет и 
местность в регионе Кисловодска на Северном Кавказе 
(Ионова 86) < *Bъrgo-stanъ ‛стан Боргов – племени либо 
жителей местности‟, отнесѐнное к иранским элементам 
[1, с. 38], в которых нам сложно увидеть индо-иранский 
элемент, поскольку исследователем не вскрывалась 
генетическая микросистема  *bъrg-,  Бирги – селение 
западнее верховья реки Дербент на территории в Малой 
Азии (см. карту Турции, В-3) < Быргы < Бъргы, бел. Бриги 
(3 селения) в Люцинском, Бриги в Лепельском, где имеется 
и погост Бриги (СпВит 252, 253, 270, 401), Броги в 
Дрыссенском у. Витебской губ. (СпВит 159), отражающие 
метатезу соответсвенно ир (ыр)  > ри, ор > ро, Паборга – 
селение, Паборга – ручей, Поборга – озеро в Люцинском, 
Паборга – болото в Режицком уу. Витебской губ. (СпВит 
229, 230, 231, 354) < *Pabъrga или *Pоbъrga, болг. Барго- в 
составе Барголевица – речное название, отмеченное 
Заимовым, польск. Burg See – отнога реки Одры (НО 246), 
Brogi в поветах Ласк и Сохачев (SpisPRL 100), отражающие 
метатезу or < ro, Barg-, Borg- в составе многих названий у 
славян за Одрой, Полабья, Альп. Ср. Burg-Schlitz – замок в 
великом герцогстве Мекленбургской Швейцарии, Bargstedt 
на левобережье Лабы, Borgstedt на юг от Шлезвига, 
Borgfeld восточнее Бергена, Borgforst в регионе Стайнбурга, 
Burg, Burg Stargard южнее Новобранденбурга в области 
Новострелич, Burg – древний город близ Magdeburgа, 
упоминаемый в в источниках III в. (ЭС V, 18), Борго 
на северо-востоке Италии, Барга в Тоскане, Борго,       
Борго-Валь-ди Таро в Лигурии, Борго- в составе 
Боргофорте на реке Ольо (см. карту), Brug – альпийский 
городок на севере Швейцарии (см. карту), в котором 
состоялась метеза ur > ru, и др.      
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Для указанных собственных имен обнаруживается их 
апеллятивная основа – праслав. *bъrgъ м., *bъrgа ж., *bъrgо 
ср., континуанты которых закрепились во многих 
семантических сферах. В них обнаруживается тот 
фонетический диапазон реализации корневого ṛ > ъr, 
который присущ основам типа *tṛt- > *tъrt- [см. 2, c. 15–30]. 
В апеллятивной лексике также обнаруживаются различного 
рода метатезы звуков. Вот аппелятивные континуанты: 
русск. южносиб. боргά „дудка из кедра или коры осины, 
звуками которой приманивают маралов во время охоты‟ 
(СРНГ 3, 98). пск. бургá „сильный ветер‟ (ПОС 2, 216), пск., 
ленингр. брог „устройство для хранения сена в виде 
подвижной четырехскатной крыши на четырех столбах‟ 
(СРНГ 3, 184), иркут. бургá „лука в седле‟, твер. бурга 
„широкая и глубокая яма в реке‟, бургá „охотничья артель, 
занимающаяся промыслом морских зверей на Белом море‟ 
(СРНГ 3, 283), бугра ‛рыболовная землянка на промысле в 
Беломорье‟ (Гемп 388), морск. борг „веревочный мот или 
железная цепь, на которой висят нижние реи‟ (Даль I, 114), 
олон. бýгра „помещение для ночлега, одной из стен 
которого является стена сарая‟, арх. „землянка или шалаш 
из древесных прутьев, в которых ютятся рыболовы‟, 
которое правомерно возвести к бýрга и истолковать как 
форму, испытавшую метатезу рг > гр (бýрга > бýгра), 
вопреки мнению М. Фасмера, который вслед за Калимой, 
Рясяненом, исчислял из карел. пугри (риgri) „место для сна 
на воздухе‟ (Фасм. I, 228) – явного заимствования русск. 
бýрга, волж. брыга – без указания значения, пск. бриг, 
брига в насмешливой дразнилке: у стрига – брига, овечья 
книга (СРНГ 3, 179, 212), беломор. брюга ‛морская пристань 
с подъѐмным краном и весами‟ (СРНГ 3, 220), ст.-бел. 
брогъ „четырехгранный стог под укрепленной на четырех 
столбах крышей‟ (ГСБМ 2, 220) < боргъ, борогъ „стог (сена, 
соломы), скирда‟ (ГСБМ 2, 152) – форма, отражающая 
второе полногласие (бъргъ > боргъ > борогъ), укр. диал. 
брег, брiг, брога, брок, бруг (Аркушин I, 31, 32, 33), боріг , 
род. пад. борогу ‛крыша на 4-х столбах, под которой 
складывают сено или хлеб; она опускается по мере убыли 
находящегося в ней‟ (Гринч. I, 86), брига „груда снега‟ – 
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неясне (ЕСУМ I, 254) < бырга, русск. беломор. брюга 
„морская пристань с подъемным краном и весами‟ (СРНГ 3, 
220), болг. брùга ‛забота, хлопот, беспокойство‟, серб, хорв. 
брùга ‛то же‟, ‛ссора, перебранка‟, которое толкуется 
заимствование итал. briga ‛ссора; битва, сражение‟ (БЕР I, 
78), в-луж. broh, brjoh „Ufer, Hügel‟ (Pfuhl 47, 49; Jakubań 68), 
cт.-чеш. brah  (Gebauer I, 92), brh „домик, хижина; стан‟ 
(Gebauer I, 103), чеш. brh „громада, стог‟, диал. obrah 
„сооружение на столбах с крышей для сохранения сена, 
соломы, необмолоченного хлеба‟, bryga ‛кусок дерева, 
жердь‟ – nejasné (Machek 70), от которых нами не 
отделяются ст.-бел. боргъ „кредит, долг‟, контексты 
использования которого указывают на сельско-
хозяйственную прикрепленность слова: барин, пан, 
господин обычно давал “въ боргъ” необмолоченные снопы 
скирды крестьянину, холопу (ГСБМ I, 147), ст.-укр. борг, 
слвц. borg (варианты buorg, burg) „долг, úver‟, генетически 
ориентированные на нем. Borg (ЕСУМ 1, 229), хотя 
вокализм фактов должен был уберечь исследователей от 
такого заключения, к которым примыкает barga ‛хижина, 
крытая соломой᾿,  др.   

В нашу микросистему вполне вписываются, во-первых, 
русск. бриги мн. – скифское племя на побережье Северного 
Ледовитого океана, на границе с Азией, отмеченное 
Клавдием  Птолемеем, сингулятивная форма которого 
возводится к *bъrgъ, во-вторых,  компонент барга в барга-
бурят – название этнической группы (рода), обитавшей на 
северо-западной стороне Байкала в Иркутской губернии 
(ЭС V, 60), который првомерно возвести к *bъrga.  

Генезис приведенного материала рассматривается по-
разному. Так, украинские этимологи польск. bróg связали            
с и.-е.*bhergh- „хранить‟, но в.-луж. brjóh, н.-луж. brjog – 
c *bergъ (ЕСУМ 1, 170, 171). Все восточнославянские броги, 
включая их их фонетические варианты типа брэх, брок 
белорусские этимологи отнесли к заимствовиям 
(ЭСБМ 1, 395). 

Таким образом, праслав. *bъrgъ, *bъrgа, *bъrgо прошли 
многовековую фонетическую эволюцию: во-первых, 
корневой ṛ >ъr в них реализовался в ор, ар, ыр > ир, эр > ер, 
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ур; во-вторых, каждая из фонетических ветвей приобретала 
статус самостоятельных слов и подвергалась различного 
рода метатезам; в-третьих, каждая из ветвей закреплялась 
в разнообразных сферах человеческой деятельности‛, что 
затрудняло установление семантической скрепы между 
хронологическими формами одной лексемы. 

Бел. Брыга, Брыгі, укр. Бригинці, польск. Briga, Bryg, 
Bryga, а также апеллятивы уводят нас в глубину 
тысячелетий – к бригам и Бригии, народу и могу-
щественному государству центрального Малоазийского 
региона, неогреченное имя которых сохранили македоняне 
того периода (см. ЭС ХХХVI, 742). Бриги помогали Трое в 
течение 10 лет в еѐ борьбе с греками за независимость, но 
трояне были побеждены греками путем хитрости и 
коварства. Согласно Геродоту, который опирался на 
предания, фригийцы переселились в Малую Азию из 
Македонии и Фракии (Геродот III, 73). Греки называли 
балканских фригийцев Βρσγeς, Βρσγeς в отличие от Frσγeς 
Малой Азии. Более подробно об истории Фригии и изучении 
еѐ памятников можно найти в монографии А. П. Нерознака 
“Палеобалканские языки” [3, с. 11, 66-70 и др.], к 
сожалению, славянский материал иных территорий 
игнорировался автором.    

Представленный нами материал позволяет уточнить 
принадлежность бригов к великомŗ славянскому этносу, 
который сохранил его следы на своей земле до нашего 
времени

3
. Не случайно, не прибегая к славянскому 

материалу, А. Фик в вопросе этнической атрибуции фригов 
склонялся к славянскому этносу.           .      

Если русск. бýгра – это бýрга <  бърга > *bъrga, то для 
нее должна быть грамматически первичная форма 
мужского рода бугръ, поскольку феминные грамматические 
формы генетически вторичны по отношению к 
маскулинным. На наш взгляд, она обнаруживается в русск. 
бугóр (р. п. бугрá) „всякое отлогое возвышение, холм; горб; 
куча‟ (Даль I, 135), от которого нами не отделяется 
технический термин багр, багрó, багóр (р. п. багрá) 

                                                 
3
 Иначе, о генезисе Βρύγοι/Φρυγία см. В. Томашек, Т. Милевский, ориентируясь на нем. 

bhrūg „использовать, употреблять‟. 
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„железный крюк на шесте; используется на судах, лодках‟, 
рыболовный багор, саромный багор (от сарма „мель, 
перекат‟), пожарный багор (Даль I, 35), бугра ‛рыболовная 
землянка на промыслах‟ в Белозерье (Гемп 388), бел. бугóр 
„возвышенность, холм‟, диал. „нарост на теле человека или 
животного‟; „кучевые облака‟ (СБГ I, 232), багóр, вошедшее 
в народную мудрость (ср. багром головы не достанешь  – 
о гордом, заносчивом человеке), багóр „длинный нос с 
горбинкой‟ (СГЦБ 1, 33) –  “вельмі няяснае слова” (ЭСБМ 1, 
266), укр. бугóр (варианты бугéр, бугур) (для всех форм р. 
п. бугрá) „холм, возвышенность‟, „небольшое возвышение 
среди болота‟, „гряда, продолговатое возвышение‟ 
(Черепанова 35), бугор „наносы песка (в половодье), бугóр 
(р. п. бугóру) „сильный ветер‟ (Желеховский) – “неясне” 
(ЕСУМ 1, 276), слвц. bahor „деревянная часть обода 
колеса‟(SSN I, 85) и др. Отметим, что белорусские и 
украинские бугóр  и багóр совпадают по фонетико-
грамматической характеристике, закрепленности в 
ландшафтной и технической сферах, фонетической 
эволюции: в них правомерно видеть метатезу рг > гр 
(бург > бугóр, барг > багóр) и развитие секундарного 
гласного в метатезированных формах, что наблюдается во 
множестве иных случаев. 

Иная точка зрения относительно бугóр принята 
этимологами Москвы (см. ЭССЯ 3, 79) и Киева (см. ЕСУМ 1, 
277), которые, признав древность единицы, возвели к 
архетипу *bugъrъ/ *bugоrъ (см. ЭССЯ 3, 79). Следует 
отметить также, что метатезированные формы отражены в 
ономастике славян, что может свидетельствовать о 
достаточно древней метатезе. Ср. бел. Бугор, Бýгар 
(Бірыла 63), Бугры в Невельском, Бугры в Режицком уу. 
Витебской (СпВит 266, 367), русск. Бугры в Петергофском, 
Бугры в Шлиссельбургском уу. Санкт-Петербургской (СПб. 
151, 189), Бугры в Калязинском и Осташковском уу. 
Тверской (Твер. 165, 272), Бугры в Крестецком у. 
Новгородской, Бугры Лукьяновском у. Нижегородской (Нгор 
109), Бугры в Оханском у. Пермской (Перм. 208), Бугры в 
Инсарском у. Пензенской (Пенз. 33), Бугры в Кадниковском 
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у. Вологодской (Волог. 164) губерний – ойконимы, укр. 
Бугор – приток Згара в бассейне Южного Буга (МаштДБ 34), 
Бугóрська – л. п. Конской на левобережье Днепра, 
Бугровище – п. п. Змудки на левобережье Десны в Сумской 
области (СГУ 3) и др.   

К представленному миру названий принадлежит 
этноним берги – скифское племя на побережье Северного 
Ледовитого океана, на границе с Азией, отмеченное 
Клавдием Птолемеем. Берги отличаются от боргов только 
вокалической рефлексацией исходного ṛ корневой 
морфемы, а от бригов – вокалической рефлексацией и 
отсутствием метатезы. Берги как этнос оставил свои следы 
у южных славян: Βέργε – артропоним, имя бизалтийского 
династа, Βέργε/Βέργα – селение во владениях племени 
Βιζάληαι в верхней части нижнего Стримона, Βέργέπολις – 
селение в нижнем течении реки Несты, Βεγούλε (Bergule) – 
этникон, который связывается Л. А. Гиндиным с и.-е. *bhṛg- 
‛высокий, возвышаться᾿,  Βέργιζον – кастель в верхнем 
течснии реки Хеброс [6, с. 121]. 

На наш взгляд, от приведѐнного круга апеллятивов не 
следует отделять апеллятивы браг м. „брага᾿ (СРНГ 3, 146), 
брага ж. „брага , с которыми связаны антропонимы: ст.-
русск. Брага (Тупиков 63), русск. Браг, Брага, ст.-бел. 
Брага (Бірыла 59), укр.  Брага (см. выше),  и др.  

Из суффиксальных образований отметим j-расширение 
основы *bъrg-j- >*bъrž-. Эта основа представлена праслав. 
*Bъržь, *Bъrža, *Bъržе, к континуантам которой следует 
отнести: русск. Барж (РБС 84), хорв. Brož (Leksik 76), польск. 
Borża, Burża, Borże (SN I, 448, 583) и их метатезированные 
варианты Broż, Brożа, Brożе, Brożо, Bruż, Bruże (SN I, 
500, 510) – антропонимы. К данной группе антропонимов 
примыкает Надборж – имя предка дворянского рода 
Голеевских (город Голеев) герба Косцѣша, который в 1542 г. 
был канцлером князя Мазовецкого. Род разделился на 
2 ветви: одна – в Гродненской губернии, вторая – в Галиции. 
Корневой вокализм ор антропонима свидетельствует 
о восточнославянской реализации исходного корневого             
ṛ > ър > ор. 
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Названные архетипы широко отражены другими 
типами собственных имѐн: бел. Брожа – п. п. Березины в 
бассейне Днепра (БКБ 74), Биржа – ручей, Биржа и 
Биржаголь – озѐра, Брожа (4 селения) в Бобруйском 
у. Минской губ. (СпМн 4, 5), Биржа – селение в Двинском 
у. Витебской губ. (СпВит 103, 109, 112), Бержа- в составе 
Бержалάта в Браславском районе Витебской (РапВіц 53), 
Бержалάты мн. в Гродненском районе Гродненской (РапГр 
37) областей, Берже (2 селения), Бержи (4 селения) в 
Ковенском, Бруже, Бружи (2 селения) в Ново-
александровском, Биржи, Пабирже в Вилкомирском, 
Подбирже (2 селения), Подбиржи (3 селения), Бурже, 
Буржи, Бружи в Поневежском, Бружи в Шавельском, Брожа 
в Россиенском уу. Ковенской (СК 4, 134, 186, 280, 282, 331, 
370, 519), Паберж в Двинском у. Витебской (СпВит. 125), 
Пабéржы (2 селения) в Браславском районе Витебской обл. 
(РапВіц 285), Забержи (2 названия) в Кобринском у. 
Гродненской (СпГр 9) губерний – ойконимы, Биржаголь – 
озеро в Двинском у. (СпВит 112, 111) < Биржа-голь,  
Биржи – местечко Витебской губ. (СпВит 142), Бержи, Берж- 
в составе Бержеполе в Россиенском у. Ковенской губ 
(СК 517), русск. Небержа – л. п. Беспуты на левобережье 
Оки (Смолицкая 145) и др. На основе *Bъrg- и *Borż- и их 
апеллятивов возникали параллельные модели с одними и 
теми же суффиксами. Из апеллятивов ср. бел. диал. біржа 
„высокая женщина‟ (Бяльк. 86), укр. диал. бриж ‛гребень 
волны᾿, брижи мн. ‛волны на поверхности воды, 
образуемые ветром‟ (Грицак 75), отражающие метатезу 
ир > ри, и др.  

Деминутивы от *Въrgъ, *Въrgа, *Въrgо: 

*Bъržica: русск. Багрицкий, бел. Багрыцэвіч (ТС 153) – 

антропонимы, Багрица – река в Варнавинском 

у. Костромской губ. (Костр. 75), в которых не состоялась 

палатализация ввиду ранней метатезы звуков либо 

периферийности фактов, полесск. Бержица – л. п. Птичи на 

левобережье Припяти, генезис которого ориентируется на 

лит. berž- „береза‟ (4, с. 176), хотя лит. berž- может быть 

фонетическим искажением изначального слав. *berza; 
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*Bъržikъ: русск. Боржиков, погибший в годы ВОВ на 
белорусской земле (Памяць. Гродзенскі раѐн, 293), др.-чеш. 
Brožyk (Gebauer I, 147), польск. Bargik, Barżik, Barżikowski 
(SN I, 178, 197, 449), Brożyk (SN I, 487) – антропонимы, 
Бержики в Волковыскском у. Гродненской губ. (СпГр 2), русск. 
Бугрики – сарматский могильник на Дону напротив села 
Старая Хворостань, болг. диал. бържùк ‛дърво над оста на 
кола, в което са вкарани климиите; стол‟ (БД V, 225); 

*Bъržiĉь: укр. Бугрич (Чучка 93) < Бургич, хорв. Bržyć 
(Leksik 77), польск. Brożyc, Bróżyc, Brużyc (SN I, 501, 502, 
510) – антропонимы, русск. Брагичи – ойконим в Орловском 
у. Вятской губ. (Вят.  519); 

*Bъržьkъ, *Bъržьkа, *Bъržьkо: бел. Брóжак (р. п. Брóжка), 
Брыжко (ТС 177), Брожкін (запись наша, город Жлобин 
Гомельской области), русск. Брожковский, укр. Боржковский 
(В. Боржковский, написавший работу “Лирники”// Киевская 
старина, 1889, Т. XXVI), Брожко, польск. Borżekowski, 
Barżkowska (SN I, 197), а также  отражающие метатезу Briẓek, 
Brożka, Brożkiewicz, Brożko, Brożek, Bróżek, Brużek (SN I, 486, 
500, 502, 510) – антропонимы, бел. Брóжка – ойконим в 
Бобруйском районе Могилевской области (РапМаг 34), 
Бражкино в Велижском у. Витебской губ. (СпВит 67), укр. 
Брожки в Яворовском районе Львовской области, 
генетически ориентированные на антропоним Брожко, хотя 
дальнейшие поиски этимологии данных фактов для автора 
неясны [5, с. 247], укр. диал. боржóк (р.п. боржка), бóрожок 
„стог под крышей‟ (Аркушин 1, 27), др.-чеш. bržek „хижина‟, не 
имеющее принятой этимологии, польск. brožki – деминутив от 
brogi и др.; 

*bъržьсь: польск. Burgec, Berżecka (SN I, 265) – 
антропонимы, Brožec – ойконим, ст.-чеш. bržec „хижина‟. 

Производные с опорным j в суффиксах: 
*Bъrgаjь, *Boržějь: бел. Баржэева, Боржэева (ТС 157, 

172), польск. подвергшиеся метатезе Brażejewska, 
Brażejowska (SN I, 473) – антропонимы,  бел. Бургайце в 
Россиенском у. Ковенской губ. (СК 521), русск. Буржаиха в 
Тихвинском у. Новгородской губ. (Новг. VII, 28), укр. Буграй – 
поток в Коростышевском районе Житомирской области 
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(СГУ 73) < Бургай, польск. Birżajas – ранее озеро, теперь луга 
на северо-восток от селения Leszne в Ольштынском повете 
(Leyd. II, 225), Brożajski kanał – канал, соединяющий реки 
Голдапу и Венгорапу (Leyd. II, 363). Естественно, от 
названных праформ не отделяются Bаrgaĩos – 5 личных 
имен, которые фиксировались в малоазийской Киликии, а 
также Bаrgaĩos – имя бизалтийского династа (Бизальты – 
племя, обитавшее в бассейне Стримона) [7, с. 154] и др.;  

*Bъrgиjь: русск. Боргуевка – селение в Сычевском 
у. Смоленской губ. (Смол. 382), мотивированное 
антропонимом Баргуев < Баргуй.  

 Бел. Брагида, Брегид (ТС 175, 176) – антропонимы, 
которые правомерно возвести к стадиальным 
(дометатезным)  Баргида, Бергида, свидетельствующие о 
том. что назревало развитие дериватов с опорным д в 
суффиксах.    

Производные с опорным x/š в суффиксах: 
*Bъrgaхъ, *Bъrgašь: Bargach – антропоним, к которому 

присоединяется первый компонент Баграш- в Баграшкуль – 
озеро в Синьцзяне, сохранившееся в китайской географии, 
позже освоенное тюрками с помощью присоединения 
апеллятива куль ‛озеро‟, второй компонент претерпел  
метатезу  (Баргаш  > Баграш); 

*Bъržixa: бел. Брожишки (3 селения) в Вилкомирском у. 
Ковенской губ. (СК 74), укр. Боржúха – вариантное название 
реки Боржны в бассейне Северского Донца (МаштДон 46; 
СГУ 64); 

*Bъrgošь: др.-чеш. Bоrhoš (Gebauer I, 89), польск. Bargosz, 
Borgosz (SN I, 179, 433) и их метатезированные варианты 
Brogosz, Brogoszewska (SN I, 490) – антропонимы, слвц. bоrgoš 
м. „человек, который покупает в долг‟ (SSN I, 145); 

*Bъrgušь, *Bъrguša: польск. Borgusz, Borguś (SN I, 433), 
бел. Багрушаў (ТС 153) < Баргушаў – антропонимы, русск. 
Большой Багруш, Малый Багруш – реки на южном Урале 
(Матвеев 204), русск. диал. багруша ‛лодка, на которой 
вывозят рыболовецкие снасти и свозят пойманную рыбу‟, 
багружка „род грузового судна на Волге‟ (СРНГ 1, 35), 
испытавшие метатезу рг > гр, (Баргуш .> Багруш), и др.; 
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*Bъrgyšь: бел. Бургишки в Шавельском, Бригишки 
в Поневежском у. Ковенской губ. (СК 371, 282), русск. 
Бугрыш – л. п. Чажа в бассейне правобережной Камы 
(Рагозин III, 413) < Бургыш, Быргиш на левобережье реки 
Тырново-Маре – ойконимы (см. карту Румынии, 2-6), Bergisz-
Gladbach – город на восток от Кѐльна (МАМ 72, Б2), укр. 
диал. бýргиш „минеральный источник‟ (Желеховский) – 
“неясне” (ЕСУМ 1, 299) и др.  

Производные с опорным  k/ĉ в суффиксах: 
Архетипы *Bъrgakъ, *Bъržakъ, *Bъrgakjь > *Bъrgaĉь 

восстанавливаются на основе ст.-русск. Угрим Баграков 
(Веселовский 28 – с комментарием: “Угрим – Угрюм, 
Угрюмов”) < Баргаков, Биржаков, А. И. Боржаков (Памяць. 
Рагачоўскі раѐн, 256) погиб за освобождение Белоруссии, 
бел. Біржакова  (БелСЭ 4, 518), польск. Borgacz, Borgacki, 
Brahaczek, Brażak, Brożak, Burżak (SN I, 432, 448, 463, 473, 
500, 583) – антропонимы, укр. Боржачка – левый рукав 
Десны у села Очкино Средне-Будского района Сумской 
области (СГУ 64), Брижака – река в Золотоношском у. 
Полтавской губ. (Полт. 53) < Биржак < Бържак, слвц. 
Bogrács – возвышеность в Белеградском регионе, где 
пребывали словаки до прихода мадьяр (Stan. 212), которое 
через метатезу rg > gr следует возвести к Borgaĉь < 
*Bъrgáĉь, и др. Из апеллятивов назовем в.-луж. brjohaĉk 
„Uferschwalbe‟, brjohak „берег, побережье‟, ‛житель 
побережья‟, „Strandläufer‟ (Pfuhl 4), русск. диал. биржак 
‛легковой извозчик‟ (ССГ 1. 179), бел. диал. біржак „высокий, 
худой человек‟ (Бяльк. 86), полесск. баграк ʻкладь, 
служащая опорой для крыши на сохахʼ (НС 220), баграк 
„неровность, негладкость‟ – “темное слово”, по заключению 
авторов ЭСБМ (1, 267), отражающие, на наш взгляд,  
метатезу рг > гр (баргак >  баргак);  

*Bъržukъ: бел. Бражýк (Бірыла 59; ТС 175), польск. 
Brażuk, Brażukiewicz, Brożukiewicz (SN I, 473, 500), болг. 
родоп. бържỳкаф который содержит много воды‟ 
(Бържỳкови костèнê) (БД V, 159), Боржук – селение на 
правом берегу реки Муреш на территории Румынии 
(см. карту Г-4) и др.  
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Производные с опорным l в суффиксах: 
*Bъrgalъ, *Bъrgalь, *Bъrgala, *Bъržalь: польск. Bergal, 

Bergalik, Bergał, Bergałowicz, Bergałowski, Burgała, Brogal, 
Brygalska, Barżał, Berżał (SN I, 178, 197, 255, 265, 491, 
575, 512) – антропонимы, русск. Баргалино – ойконим на 
территории Бурятии, бел. Баргáлішкі в Сморгонском районе 
Гродненской  обл. (PanГр 312 ), польск. Berżałowice, 
Berżałowce в различных регионах (SpisPRL 247) – 
ойконимы, польск. Burgal (Burgale, Burgal See) – озеро в 
бассейне реки Ливы в системе Вислы (НW 792), Burgalow – 
озеро в Cуском повете (Leyd. II, 314) и др. Из апеллятивов 
ср. русск. диал. бургάлик ‛ковшик‟ (СРНГ 1, 111), бел. диал. 
бýргалка ‛палочка, которая протягивается в надрезы мешка‟ 
(СГЦБ 1,45)  и др.   

К данному кругу названий примыкает название города 
на пограничье древних Дардании и Македонии Báργаλа 
(Bargala), о котором писал Константин Багрянородный и 
который исследован I. Venedikov‟ым. С названием этого 
города связывают генезис реки Брегальницы в системе 
Вардара [8, с. 21], что вполне приемлемо, и др.;           

*Bъrgolь, *Bъrgolь/*Bъrželь: польск. Bargol, Bargoł, 
Brygola, Brugoł, Brygoła, Brygoło (SN I, 179, 256, 512) – 
антропонимы, ст.-бел. Бражела, Бражэльцы в Вороновском 
районе Гродненской обл. (РапГр 40), Барголи в Ковенском, 
Барголи в Россиенском уу. (СК 7, 516) – ойконимы, 
Бражоль – озеро, близ которого много могил-курганов 
бронзового века, Брожолка – приток Вилии в Трокском у. 
(Старые Троки, по преданию, основаны князем Ярославом 
I в 1045 г. (ЭС ХХ. 889) <  Боржоль < Бържель, укр. диал. 
боржолá „глубокая яма с грязной водой‟ (Марусенко // 
Полесье 218), закарпат. боржола ‛углубление с грязной 
стоячей водой‟ (Грицак 75) и др.;    

*Bъrgulъ, *Bъržulъ: болг. Бургỳлев  (Илчев 93),  хорв. 
Bržul, Bržulj (Leksik 77), польск. Bargul, Bergul, Berguła, 
Borgul, Borgula, Borguł, Borżuł, Broguł, Broguła (SN I, 179, 
432, 433, 490, 491) – антропонимы, Birżula (Биржуля) – 
озеро, в которое впадает река Gudajnia, русск. Бергуля в 
северном регионе Новосибирской области (см. карту), 
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Бюргюль – озеро в Олонецком у. (Олон. 150), укр. диал. 
бержýля – кличка коровы – “неясне” (ЕСУМ 7, 174) и др. 
Древность этих фактов доказывается малоазийским 
Вαργσλια – город в Карии, *B(a)rgula  имя в Карии – 
производные с суффиксом -ul-. В основе названия – и.-е. 
*bhṛg(h)- „высокий‟  [7, 77, 134; 9,  с. 227].    

Естественно, к названным архетипам в качестве их 
продолжений нами нами называются селения Бургуль, 
Бургулюк, по которым А. И. Тереножкин назвал 
Бургульскую культуру – археологическую культуру 
бронзового и раннего железного века (9 – 3 вв. до н. э.) в 
долине рек Чирчик и  Ангрен в Узбекистане. В 
формировании раннего этапа Бургульской культуры 
участвовало население Северной Ферганы (9-7 вв. до н. э.), 
и степи (потомки Андроновской культуры). Среди носителей 
Бургульской культуры важную роль играли саки [наше 
понимание этнического понятия саки см. 10, с. 6-21]. 
Поздняя Бургульская культура (6-3 вв. до н. э.) 
формировалась под влиянием позднесакской культуры 
Южного Казахстана (усуней) и культуры Северной Ферганы 
(БЭ 55, 356); 

*Bъrgylь: болг. Бургùлов – антропоним, справедливо 
ориентированный генетически на диал. бургùло  бургияʼ  
(Илчев 93), Bargylia (Баргилия) – приморский город в Карии, 
к северо-востоку от Галикарнасса, Bargylletae – жители 
Баргилии (Дворецкий I, 127);  

*Bъrgъlъ, *Bъrgъlь: др.-чеш. Bergel (Gebauer, 41), чеш., 
слвц. Brhel (Kavuljak 277), польск. Bargel, Barglewicz, Bargeł, 
Bargiel Bargiela, Barglak, Barglicki, Bargliński (SN I, 178, 179) – 
антропонимы, бел. Бергелí в Берестовицком районе 
Гродненской области (РапГр 37) – ойконим, укр. Бургель 
(Бургелі мн.) – источник возле села Добротимофеевка, 
Бургéля – источник возле села Веснянка Доброве-
личковского района Кировоградской области (СмГУ 314), 
Берегéлі – река, Берегéлі – сѐла в Красиловском и 
Староконстантиновском районах Хмельницкой области 
(СГУ 40) – формы с секундарным гласным,  Бургеля-Сочи в 
Ясском у. Бессар. губ. (Бессар. 70), слвц. Brhlovce в округе 
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Levice (Аtlas 317), Dolné Brhlovce, Horné Brhlovce, связанные с 
апеллятивом brglie „мелкие камни‟ [11Кр., c. 159], польск. 
Bargły, Bargłów, Bargłów Kościelny, Bargłów Dworny, Bargłówka 
в Радомской губ. (SG IX, 496) –  ойконимы, Burgelin – озеро в 
Нидицком пов. (Leyd. II, 187) и др.  

Производные с опорным n в суффиксах: 
*Bъrganъ, *Bъrganь, *Bъržanъ: ст.-русск. Брыган – казак 

в Сибири (Тупиков 65) < Бырган, молдаванин М. П. Бурган 
(Памяць. Брэст, кн. 2, 599) погиб за освобождение 
белорусской земли, бел. Брыжан, Брыжанін (ТС 177), к 
которым примыкает постметатезный Баграноўскі (ТС 153) < 
Барганоўскі, Баргáн (запись наша, село Хатовня 
Рогачевского района Гомельской области), болг. Баргàнски 
(Илчев 64), польск. Barganski, Bargański, Burganowski, 
Bierżański, Braganowski, Bragańczyk, Bragański, Bregan, 
Breganek, Bregański, Brygańska, Burżańska (SN I, 178, 462, 
476, 512, 574, 575, 583)  – антропонимы. Названные архетипы 
вошли и в иные типы онимов: русск. Бурган в Сторожевском 
районе Коми АССР (СпКоми 45), Бурган в Соликамском у. 
Пермской губ. (Перм. 310), где течет река Бурганка – приток 
Обвы, от которых неотделимы Бурган в составе 
Албурган/Эльбурган – абазинский аул “тюркского 
происхождения”, по заключению С. Х. Ионовой [12, с. 29],  
членимое на Эль-бурган – не тюркское, а 
тюркизированное  с помощью присоединения апеллятива 
эль ῾селение᾽, бел. Бержаны, Бержанка в 
Новоалександровском, Биржаны в Россиенском у. Ковенской 
губ. (СК 181, 518), Бяржάнішкі в Браславском районе 
Витебской обл. (РапВіц 53), русск. Старый Бараган в Крыму 
(см. карту), Борогане в Бендерском у. Бессарабской губ. 
(Бессар. 31), в которых развились секундарные гласные 
после плавного (Барган > Бараган, Боргане > Борогане), 
укр. Бриганы в Каменец-Подольском уезде, в междуречье 
Днестра и Дуная < Бырганы < Бърганы, бел. Бержанка – 
озеро в Витебской губ., болг. Баргàн в Карнобатской 
околии – ойконим и др. 

 За пределами современного славянского ареала 

обнаруживается древнейшая идеальная параллель – хет. 
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bargan-ula – дериват с суффиксом –ul(a) от bargan 

‛возвышение‟ [9, с. 227].  Многочисленные славянские 

параллели не менее значимы для определения генезиса 

хеттского языка. 

Из апеллятивов ср. русск. диал. бургάн ʻтучаʼ (АОС 2, 

183), бел. бурган ‛курган, бугор‟ (Носович 39), укр. диал. 

гуцул. borhańe ‛большие камни‟, боргáн ‛большая скала, 

выступающая из воды (Грицак 75), чеш. obrganec ‛ветвь, 

кусок дерева‟ – nejasné (Machek 70) <  o-brgan-ec и др.;    

*Bъrgоnъ, *Bъgonь: польск.  Bargoń, Bargoński, Bergoń, 

Borgon, Borgoń, Burgoński, Bierżeniuk, Burżon (SN I, 179, 256, 

315, 433, 575, 583) – антропонимы, бел. Бургóн – 

микротопоним (сеножать) возле селения Малое Малешево 

на Туровщине (ТС 5, 375), Бургонь – вариантное название 

Бургундии (ЭС V, 14) и др.     

*Bъrgunъ, *Bъrgunь, *Bъržunъ: бел. Бергун, Бургун и 

метатезные Брыгун, Брыгунец (ТС 163, 176)), укр. Боргун 

(Кравч. 163), Бержун, Боржýн (Чучка 59, 82), Biergunow, 

Borgun, Borguński, Bragun, Bregun (SN I, 312, 438, 476) – 

антропонимы, бел. Біржуны в Сморгонском районе 

Гродненской области (РапГр 31), Биржуны (2 поселения), 

Биржунишки в Новоалександровском у. Ковенской губ. (СК 

183) < Быржуны < Бържуны, укр. Бургунка, Красный Бургун 

в Бериславском у. Херсонской губ. (Херс. 20) – ойконимы, 

Красный Бургун – рукав Днепра (СГУ 281), Боргунка 

(вариант Бургунка) – п. п. Днепра (МаштДн 91), Низшая 

Боргунка (вариант Нижня Бургунка) – п. п. Днепра (СГУ 77), 

Бургун – колодцы в Закаспийской области, к востоку от 

Бургун-Балхан – гряда близ Узбоя – одного из древних русл 

Аму-Дарьи (ЭC V, 18), Бургун (XII в.)  – город в Норвегии, 

где имелись срубы из бревен на сваях, подобные русским, 

белорусским, и др. Скромно представлены 

соответствующие апеллятивы: русск. диал. баргýнчик 

„шаровидный колокольчик‟ (СРНГ 1, 111), русск. диал.  

бугрýнь „горка, возвышенность‟ (СРНГ 2, 232) < 

дометатезное бургýнь, указывающее на возможность 

восстановления исходного апеллятива *bъrgunь;  
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*Bъrgъno: ст.-русск. Брагной – антропоним на 
Полтавской земле (Тупиков 63), в котором состоялась 
метатеза ар > ра, польск. Bargno  -- ойконим в Кошалинском 
(Spis PRL 37) и др. В плане деривационной модели ср. 
порохно, волокно;   

*Bъrgynь: укр. Боргиня – гора, Боргиня – полонина в 
Верховинском районе Ивано-Франковской области, которые 
связываются с апеллятивом борг (Габорак 29), Бригинци в 
Козелецком у. Черниговской губ. (Черниг. 67) < Биргиньци < 
Быргыньци < Бъргыньци, бел. Багриново в Витебской 
земле, словен. Breginj (см. карту) – ойконимы. К 
континуантам праслав. *Bъrgynь правомерно присоединить 
ст.-укр. Багрыновскии – антропоним, ориентированный на 
бел. Багриново (ССМ 1, 83), которые могут отражать 
метатезу рг > гр, др.-макед. Βσργĩνος – антропоним, 
отраженный в монографии В. П. Нерознака [3, c. 168). Из 
апеллятивов назовем укр. диал. бугринь ‛островок на 
болоте‟ (Черепанова 36) < бургинь < бъргынь.  

К группе наименований с опорным n в суффиксах 
правомерно присоединить *Bъržina: бел. Брыжынкі в 
Мѐрском районе Витебской обл. (РапВіц. 58), укр. Бражина 
в Новомосковском у. Екатеринославской губ. (Екат. 82) – 
ойконимы, в которых отразились метатезы ыр > ры,                   
ар > ра, и др.   

Производные с опорным r в суффиксах: 
*Bъrgarъ, *Bъrgarь: Брагáрник, польск. Bargar, Bergar, 

Bragar, Bregar, Brygarczyk (SN I, 178, 255, 438, 462, 476, 512) – 
антропонимы; 

*Bъrgorъ, *Bъrgorь *Bъržerъ: польск. Bergar, Borgor, 
Borgorz, Byrgoruk (SN I, 256, 433, 512) – антропонимы, бел. 
Бержоры в Тельшевском у. Ковенской губ. (СК 460) – 
ойконим, Бержоры – озеро в Виленском у. (ПК 298) и др.;  

*Bъržurъ: укр. Брижурово (вариант Брежурово) – 
источник  возле села Ветлы Любешевского района Волыни 
(СМгУ 14), претерпевший метатезу ир > ри (Биржурово > 
Брижурово), восходящий к Быржурово < Бържурово < 
*Bъržurovo.  

*Bъrgъrъ: бел. Бергер, Брегер (ТС 163, 176) < Бергер, 
польск. Barger, Bierger, Birger, Birgerowicz, Borger, Burger, 
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Burgier, Byrger, для которых имеются метатезные 
параллели Breger, Bregere, Bregier, Breher, Briger, Brigier, 
Bruger, Bryger, Brygier (SN I, 178, 312, 335, 432, 485, 486, 
505, 512, 575, 579) – антропонимы.    

Производные с опорным s в суффиксах: 
*Bъrgаsъ, *Bъržasъ: польск. Bargas, Burgas, Brygas, 

Brużas (SN I, 178, 574, 512, 510) – антропонимы, болг. 
Бургàс – город и порт на берегу Черного моря в Болгарии, 
Бургàс – река в Родопах, п. п. реки Арды, Люле Бургàс – 
город в Восточной Фракии, которые ориентированы на 
burgaz/burgas „крепость‟, при этом гидроним Бургас 
объявляется тюркским элементом [12, с. 55], а также 
авторами БЕР (I, 91). Думаю, что отнесение названия Бургас 
к тюркским элементам объясняется тем, что оно 
анализировалось вне генетической и деривационной 
микросистем. Отметим, что для болгарских названий 
обнаруживается более глубинная параллель – 
малоазийское, точнее, карийское Βαργασα/Паργασα (7, с. 154; 
6, с. 88), что наводит на мысль о наследии именно этого 
названия в южнославянском регионе. Несомненно, праслав. 
*Bъrgasъ продолжено в этнониме баргас, отмеченном у 
донских калмыков У. Э. Эрдниевым [14, с. 25], что позволяет 
предпологать: либо часть калмыков была славянской по 
генезису, либо среди славян донского племени бургас 
обитали калмыки, русск. диал. бургасник ‛снопы из тальника, 
используемые вместо дров‟ (СРНГ 3, 283) и др.  

Нельзя обойти вниманием и этноним баграсик, 
который упоминается в Сирийской хронике Захария Ритора, 
составленной в середине VI в., в которой автор даѐт 
перечень 13 народов, “живущих в палатках и существущих 
мясом скота и рыб, дикими зверями и оружием”, т. е. 
кочевых, в “пределах гуннских”. Это – “аунгур, аугар, савир, 
бургар, куртагар, авар, хазар, дирмар, сиригур, баграсик, 
кулас, абдел и эфталит”. “Несмотря на искажения, в этом 
списке нетрудно узнать оногур, огор (угров), савир, болгар, 
кутригур, авар, хазар, сарагур и эфталитов” –  пишет 
М. А. Артамонов [1, c. 83-84]. Непознанными остались 
баграсик, дирмар, кулас, абдел. Думается, что баграсик – 
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преднамеренное или чисто языковое путѐм метатезы рг < 
гр искажение исходного для него баргасик < бъргасикъ < 
*bъrgasikъ  - деминутив от *bъrgasъ.  

Обращает на себя внимание карийский топоним 
Bargasa (Шеворошкин 53), который как соотносительная по 
роду форма идеально соответствует славянским формам 
мужского рода. Думаю, что исходной для него формой была 
*Bṛgasa/*Bhṛgasa;       

*Bъrgosъ: польск. Borgos, Burgos (SN I, 433, 575) – 
антропонимы, болг. Бергос – город на берегу реки, 
впадающей в пролив Дарданеллы (МАМ 84 Б2), βαργος-  в 
имени Zάβαργος – имя явно негреческое на Китейском 
склепе с изображением корабля [см. 8, с. 510], Burgos – 
город в Сардинии (см. карту), Burgos –  город, Баргос –  
провинция автономного сообщества Кастилия и Леон в 
Испании – перенесѐнные названия, и др.; 

*Bъrgusъ: польск. Bergus, Borgus (SN I, 256, 433) – 
антропонимы;  

*Bъržisъ: польск. Borżis (SN I, 500) – антропоним.    
Производные с опорным z в суффиксах: 

*Bъrgаzъ: болг. Баргàзов – антропоним, 
ориентированный Ст. Илчевым на рум. barcaz „большая 
лодка‟ (Илчев 64), burgaz „крепость‟, которое 
квалифицируют болгарские этимологи как турцизм, хотя 
только с учетом структуры корневой морфемы такой вывод 
нельзя принять;  

*Bъrguzъ: русск. Баргузино – селения в Тетюшском у. 
Казанской губ. (Казан. 99), Баргузин – река, Баргузин – 
селение в Бурятии, Баргузин – город в Забайкалье, диал. 
сиб. баргузúн и баргýзин „северо-восточный ветер на озере 
Байкал‟, „ветер, дующий с восточной стороны, от 
заштатного города Баргузина, вост.-сиб. баргузúнка „синяя 
краска со дна высохшего озера на верхней Ангаре; 
фосфорнокислое железо‟, арх. баргýзник „северо-
восточный ветер, полуночник‟ (СРНГ 1, 111), бургýзный 
ветер„ветер, дующий с долины Баргузина‟ (Элиасов 60). 

Производные с опорным t в суффиксах: 
*Bъrgatъ м., *Bъrgata ж., *Bъržatъ: русск. Баргатинов, 

бел. Брожат (ТС 176) – антропонимы, русск. Баргатины 
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мн. в Тобольском округе (Тобол. 32) – ойконим. Очень 
устремляются к Баргатам армян. Смбат Багратуни – 
командующий восточной армии Ирана (Армения в   начале 
VII в. входила в состав Ирана), а также кавказские 
Баграты, Багратионы – династические имена княжеского 
рода. В них правомерно видеть отражение метатезы рг > гр 
(Баргат > Баграт). Похоже, что в более раннее время 
следы исходного *Bъṛgat- уводят нас к малоазийскому 
(киликийскому) региону, где фиксируется Bargathoēs – 
топоним, в котором отражена семантика *bъrg- ‛высокий‟. 
В. В. Шеворошкин генетически ориентирует данное 
название на хетто-лувий. park- ‛высокий‟ [9, с. 253], русск. 
диал. баргатина ‛растение Microcos grewra‟ (Даль 1, 81);  

*Bъrgǫtъ, Bъrgǫta, *Bъržęta: ст.-русск. Бергут (НРЭ 

XVIII, 318), И. С. Бургута, родом из Новозыбкова, погиб за 

освобождение белорусской земли (Памяць. Веткаўскі раѐн, 

кн. 1, 240), бел. Бургýцін (Бірыла 69), польск. Bergant, 

Borgut, Borhuta, Brahuta, Breguta (SN I, 255, 433, 438 – 

антропонимы, русск. баргут – обозначение калмыков на 

Дону (Эрдниев 25), не имеющего этимологического 

решения, польск. Bragant – озеро в бассейне реки Ветлины 

в системе Одры и др. Из апеллятивов ср.  русск. диал. 

баргýт м. ‛враг, противник‟ (Элиасов 60) и др.;  

*Bъrgotъ, *Bъrgota: польск. Borgot (SN I, 575) – 

антропоним, Burgotka – микротопоним (луг) в Зеленогурских 

Лесах в Нидицком пов. (Leyd. II, 197);   

*Bъrgytъ: бел. П. Ч. Бургитей (Памяць. Брэст, кн. 2, 

343) погиб за освобождение своей земли от фашизма, болг. 

Бригита (Илчев 89), польск. Borgiet (SN  I, 432) – 

антропонимы. Отсутствие палатализации заднеязычного g 

можно объяснить периферийностью факта. Проблему 

составляют также дериваты типа Брыгіт- в составе 

Брыгітполле в Витебском, Брыгітова ср. (до 1971 года) в 

Мѐрском районах Витебской обл. (РапВіц 58) – ойконимы, 

претерпевшие метатезу ыр > ры. Отсутствие 

палатализации заднеязычного г перед и может указывать 

на его изначальное ы (ы > і), а это даѐт право возвести  

Брыгіт к архетипу *Bъrgytъ. Обычно имя Бригита возводят 
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к нем. Brigitta, которое не является фонетически 

первичным.  

 К группе названий с глухим консонантом в суффиксах   

примыкают аналогичные дериваты со звонким консонантоь 

в суффиксах. Восстановление праслав. *Bъrgǫdа, *Bъržędа  

возможно с учетом хорв. Brženda, ст.-бел. Беркгундъ, 

Буркгундъ (ГСБМ 2, 253), польск. Bargandy, Bargenda, 

Bergenda, Bargęda, Bergandy, Bergunde, Biergunda, Brigand 

(SN I, 178, 255, 312, 485; RospSNŚ I, 25) – антропонимы, 

балтийско-помор. Bаrgędzino (у Траутманна Bаrgandzyno 

(1402 г.) – ойконим в повете Гемборском (Sulisz 182), русск. 

Быргынды в Сарапульском у. Вятской губ. (Вят. 604) –   

ойконим, в котором суффикс -ынд- не подвергся 

монофтогизации в силу его периферийности, баргуд – 

обозначеие донских калмыков (Эрдниев 25) – свидельство 

того, что калмыки расселились и на Дону среди славян 

баргуд, и др.  
 Eстественно, к названным праформам следует 

присоединить этноним (и этнос) бургунды, принадлежащий 
к мегаэтносу скифов, по мнению Павла Диакона и 
Сегеберта, а также Бургонди – город на одном из притоков 
реки По в Италии, Бургундию – историческую область в 
бассейнах рек Роны, Соны, Луары и верховья Сены. 
Большинство исследователей относят бургундов к 
германским этносам. Но если учесть их первоначальную 
область обитания (область рек Нетцы и Варты, а потом в III 
в. до н. э. переселение в верховье Вислы) и время их 
первичной фиксации (III в. до н. э.) (ЭС 5, 16), то  
принадлежность к немецкому этносу, следует 
категорически отбросить. К тому же в пределах 
современной Германии находится почти вся 
западнославянская территория.  

Древние историки и географы, кроме выше названных, в 
частности, Клавдий Птолемей, живший на несколько 
столетий позже упоминания бургундов, обозначил данное 
пространство, побережье Балтийского моря, Северный 
Ледовитый океан как Oceanus Sarmaticus. Сарматам 
принадлежали земли на запад и на восток от данных 
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объектов. Именно их земля и хранит до сих пор следы 
пребывания бургундов на их прежней территории. 
О перенесении бургундов на альпийскую территорию именно 
сарматами, которых греки называли скифами, 
свидетельствует наличие поселения Сармато близ реки 
Тигоне на севере Италии (ЭС XXXIII, 746).    

Значимы также имена первых бургундских королей – 
Гундиох и его сын Гундобальд, под руководством которых 
этот народ добрался до западной Европы. Отмечены 
указанные антропонимы в переработанном “Энцикло-
педическом словаре” под ред. В. Л. Железнова и 
К. А. Тимирязева (ЭС 178). Оба эти имени этимологически 
интерпретируются в обширнейшем генетическом гнезде 
*Gǫd- > *Gud- > Гуд-, к которым принадлежит этноним и этнос 
гуды [о гудах см. в нашей моногафии “Очерки по 
древнерусской антропонимии”. Мн.:  “Право и экономика”, 
2019. – С. 44-58]. Однако деривационная структура 
антропонима Гундиох, кроме корневой морфемы Гунд-, 
проблематична. Скорее всего, перед нами сложение *Gundi-
oxъ. Ср. фиксацию собственных названий типа русск. 
Охона – погост в Устюжском у. Новгородской губ. (Новг. Х, 
70), Охан – уездный город в Пермской губ., бел. Охоново, 
Охоняны в Слонимском у. Гродненской губ. (СпГр 23), 
Охоново в Дятловском районе (ПБ 95) – ойконимы, польск. 
Ochnia – проток Бзуры на левобережье Вислы и др., в 
которых также подозревается утрата анлаутного согласного. 
Реконструкция второго компонента имени Гундобальд не 
вызывает никаких затруднений: имя – продолжение *Gund-o-
bḷd-os > *Gǫdobъldъ > Гѫдобълдъ. Вероятнее всего, род 
гудов исповедался божеству Болда/Балда < *Bъlda.   

“Название Бургундия в разное время носили 
различные политические и географические территории”, 
подчеркивают авторы различных энциклопедий.  К чести их, 
бургунды оказались способными сохранить свою 
династическую идентичность в течение многих веков, хотя 
свою сарматскость/славянскость не очень берегли.   

Из субстантивов следует выделить отглагольный 
дериват *bъrgadlo, к продолжениям которого относится не 
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имеющее этимологического истолкования русск. диал. 
бригало „поперечная жердь, поддерживающая голову 
пасти, ловушки᾿(СРНГ 3, 176) и др.    

Адъективы от *Bъrgъ, *Bъrgа, *Bъrgo: 
*Bъrgаvъ(-а, -о), *Bъržаvъ(-а, -о): бел. Бергáвін 

(ТС 163), укр. Биржáвич, Быржáвич, Боржавич в Закарпатье 
(Чучка 62) – антропонимы, Боржáва (вариант Быржáва) – п. 
п. Тисы на левобережье Дуная, Боржáва, Боржавське – 
ойконимы в Виноградовском районе Закарпатья (СГУ 64), 
русск. диал. биржάвская дорога (в дореволюционной 
России) ‛дорога, по которой ездили биржевые извозчики‟ 
(ССГ 1. 129); 

*Bъrževъ (-а, -о); бел. Бражэўскі (Бірыла 59; ТС 175), 
русск. Бражевич, Ф. А. Брижевский (Памяць. Рэчыцкі раѐн, 
кн. 2, 138) погиб при освобождении Белоруссии, укр. 
Боржóв (Чучка 82) – антропонимы, русск. Биржевка – 
л. п. Лютницы в бассейне Хвоста в верховье Днепра 
(МаштДн 26), Биржевка – река в Духовщинском уезде 
Смоленской губ. (Смол. 200), ст.-укр. Боржовѣни в 
Молдавском княжестве (ССМ 1, 125) – ойконим, укр. диал. 
баржевой ‛начальник пароходной пристани‟ (АОС 1, 113), 
перм. боржевый: боржевый пикан, растение Pastinaca sativa 
L., свердл. боржовик „разновидность пикана с 
расчлененными листьями᾿ (СРНГ 3, 98);  

*Bъržinъ (-а, -о): ст.-русск. Якуш Брагин – можайский 

боярин, Русин Брагин, Брагинец Евсей – посол от гетмана 

запорожского (Тупиков 488, 63), Степанко Бергин в 

пределах погоста Рожество Пресвятое в Остречинах (ПКОП 

109), русск. Баргин, Брагин, бел. Буржынскі (БелСЭ 7, 104), 

Бригин, Бригинец, Брижинский (ТС 176), А. Е Брыгiн  

(Памяць. Быхаўскi раѐн, 392), П. В. Буржынскі (Памяць. 

Бешанковіцкі раѐн, 244), русск. С. Т. Брагин, Г. Я. Брагин 

(Памяць. Лѐзненскі раѐн, 304, 357), И. А. Брагин (Памяць. 

Добрушскі раѐн, 314), В. В. Брагин, Н. И. Брагин, А. К. Брагин 

(Память. Шумилинский район, 278, 323) погибли за 

освобождение нашей земли, Белобрагін (БелСЭ, 230), укр. 

Богринець (Чучка 76) – антропонимы, последние из которых 

прошли стадию метатезы звуков рг > гр (Боргинець > 
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Богринець), бел. Брагін – город в Гомельской области, 

отмеченный в летописи под 1242 г., где имеется Курган 

Славы на могиле 8 тысяч погибших жителей в Великую 

Отечественную войну  (НАБ 247), Бригино в Невельском у. 

Витебской губ. (СпВит 70),  Бíржыні в Вороновском районе 

Гродненской обл. (РапГр 37), Бержин в Россиенском 

у. Ковенской губ. (СК 517), русск. Боргино в Новоладожском, 

Брагино в Гдовском уу. Санкт-Петербургской (СПб. 52, 96, 

111), Брагино в Весьегонском у. Тверской (Твер.85), 

Багриново во Владимирском, Бугрино в Суздальском у. 

Владимирской (Влад. 8, 202), Багриновка – л. п. Вздериношки 

(Смолицкая 213), Брагина в Пермском, где течѐт и река 

Брагина, Брагина в Ирбитском, Брагина в Соликамском 

уу. Пермской (Перм. 18, 59, 110, 332), Бражинская на реке 

Ковде в Тотемском у. Вологодской (Волог. 321), претерпевшие 

метатезу ар > ра, укр. Бригинци в Козелецком у. Черниговской 

(Черниг. 67), Брагинци в Лохвицком, Брагинов в Роменском 

уу. Полтавской (Полт. 132, 157) губерний – ойконимы, 

Бургин – овраг на правом берегу Скнижки (Смолицкая 139) 

(русские и белорусские факты – формы, либо 

восстановленные из Боржино, Буржин, Брижино либо не 

охваченные процессом палатализации заднеязычного г в 

силу их периферийности, что имеет место на севере древней 

Руси), Багринешти – ойконим в Сорокском у. Бессарабской 

губ. (Бессар. 49) <  Баргинешти др.; 

*Bъrgоvъ(-а, -о): русск. Г. Н. Бригов (Памяць. Веткаўскі 

раѐн, кн. 2, 321) погиб за освобождение Белоруссии, Бергов, 

Берговин, Берговина, ст.-укр. Бырговъ (вариант  Бръговъ) 

(ССМ 1, 137), болг. Бàргов, Бòргов, Бòрговски, Бỳргов 

(Илчев 64, 84, 93), польск. Bargowski (RospSNŚ I, 25), Bargow, 

Bargowicz, Bergowy, Borgowiec, Borgowski, а также 

испытавшие метатезы звуков Brogowicz, Brogowski, Brugowski 

(SN I, 490, 491), отражающие метатезу or > ro, русск. Бегров, 

Богров  с метатезой рг > гр (Бегров > Бергов, Боргов > 

Богров) – антропонимы.  

Ареал антропонимов существенно расширяется за счет 

иных типов онимов. Ср. русск. Браговщина в Гдовском 
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у. Санкт-Петербургской (СПб. 39), Бургово в Ржевском 

у. Тверской (Твер. 332), Бургово (вариант Бугровая) в 

Болховском у. Орловской (Орл. 34), Бургово в Краснинском у. 

Смоленской (Смол. 280), Бергов в Санкт-Петербургском, 

Браговщина в Гдовском уу. Санкт-Петербургской (СПб. 8, 39), 

Богрово в Малоярославецком у. Калужской (Калуж. 85) 

губерний, Богрово в Калининской области, от которых не 

отделяются метатезные Багров в Соликамском у. (Перм.  

277), близ которого течѐт и река Багровка, укр. Броговщина в 

Полтавском у. (Полт. 19), Bogrówka в Ивано-Франковской 

области, генетически ориентированный на др.-польск. Bogre 

(SSNO I, 191) – “неясного происхождения” [3, с. 38] – 

ойконимы, последние из которых претерпели различного рода 

метатезы; русск. Баргау – река, впадающая в озеро 

Либавское (< Любавское) на земле древнерусского этноса 

Корсь < *Kъrsь (обоснование славянскости этого этноса см. в 

наших работах), др.-польск. Borgowo  (1192 г. ), теперь 

Borgowo в повете Śrem (Sulisz, c. 153), Bargow (2 селения), 

Bаrgowie, Borgow-Kwiatków в поветах Слубице, Лович, 

Сохачев (SpisPRL 37; Sulisz 82), Brogowa в пов. Присуха 

(SpisPRL 100), Brogów – город возле города Пархим, Brogów в 

Западной Лехии, Brogowа Góra – гора в Писском пов. на 

Мазурах (Leyd. II, 273), отражающие метатезу or > ro, полаб. 

Bаrgowо – река и мельница на ней, Burgau – крупный город, 

Burgau – озеро в области Ульм (DА), Быргэу – гора на 

территории Румынии (см. карту), от которых нами не 

отделяется укр. Богрівка (Bogrówka) – ойконим в Ивано-

Франковской области, отражающий метатезу рг > гр 

(Борговка > Богровка), который правильно генетически 

ориентирован на др.-польск. Bogre (SSNO I, 191) – “неясного 

происхождения” [3, с. 38]  с той же  фонетикой (Borge > Bogre); 

*Bъržьnъ (-а, -о), *Bъržьn‟а: др.-русск. Бражной 

Григорий – сотник Полтавского полка, Бражник – 

московский воевода (Тупиков 63) – антропонимы, бел. 

Бражный, Бражнікаў (ТС 175), русск. Браженка (2 названия) 

в Крапивенском у. Тульской губ. (Тул. 112, 113) – ойконимы, 

Боржна – река в бассейне Северского Донца, укр. Бóржня – 
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л. п. Каменки на левобережье Лопани в бассейне 

правобережного Северского Донца (СГУ 64), польск. 

Beržniki (SpisPRL 47)  – ойконимы и др.; 

*Bъrgъjь: ст.-русск. Боргоево, русск. Боргой в Бурятии – 

ойконимы и др. 

Пример отражения причастия страдательного залога в 

ономастике обнаруживается и в микросистеме *Bъrg-: бел. 

М. К. Бугрымаў, П. М. Бугрымаў, І. С. Бугрымаў,  русск. 

С. В. Бугримов (Памяць. Добрушскі раѐн, 84, 340) погибли 

за родную землю, Багримово в Бежецком у. Тверской губ. 

(Твер. 24), Багримово в Переяславском районе 

Ярославской обл. (ЯО 117), в которых состоялась метатеза 

рг > гр, и др.  
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5. Славянские континуанты  микросистемы *Bъrх-  
   
Лексической микросистеме, которая представляется в 

этом очерке, этимологи не уделили надлежащего внимания 
(см. “Этимологический словарь славянких языков. 
Праславянский лексический фонд”, г. Москва и “Słownik 
prasłowiański”, г. Краков), что и определило его цель. 
Думается, нельзя опустить во тьму веков ценное с точки 
зрения истории и  лингвистики гететическое гнездо *Bъrх-, 
основу которого в деривационном отношении следует 
квалифицировать как  образованную с помощью 
детерминативом -х- от и.-е. *bher-(*ber-) 'выступ', 
'возвышенность', 'выпуклость, округлость, изгиб'.  

Начало генетического гнезда – субстантивы *Bъrхъ м., 
*Bъrхa ж., *Bъrхo ср., континуанты которых продолжают ст.-
руск. Брохъ, Броха, Бухро Леонко (1495 г.) (Тупиков 8, 65, 74), 
барон Брох – управляющий гатчинскими волостями царевича 
Павла, который растратил 300 тысяч своего господина, 
Бухро в Новгородской земле (Веселовский 58), в которых 
отражены метатезы ор > ро (Борх > Брох. Борха > Броха),  
рх > хр (Бурхо > Бухро), Барх- в составе Бархударов, 
Бархударян, Брюхо (Веселовский 5), русск. волж. Борх, Браха 
(Морошкин 26), Берх, Берх В. И.– учѐный (РБС 114), укр. 
Борх, Брух (Дов.1, 92), Брах в Сокальском районе Львовской 
обл. (Шульгач ГБС 36), ст.-польск. Brach (SSNO I, 240), 
польск. Barcha, Barche, Birch, Borch (SN I, 173, 334, 428), а 
также их метатезированные варианты Brach, Bracha, Brich, 
Broch, Brocha, Brych, Brycha, Brych-Kadziński (SN I, 460, 484, 
486, 502, 510) – антропонимы. В связи с широкой 
представленностью славянских антропонимов вызывают 
интерес аналогичные фамилии неславянского пространства: 
Broch шведского лингвиста-компаративиста, Broch на 
территории Финляндии, Bruch на территории современной 
Германии, в частности, Maks Bruch (1838-1920) – композитор, 
поскольку огромная территория западных славян теперь в 
составе этого государства,  и под.  

Из иных типов собственных названий укажем др.-русск. 
Борхъ в Деревской пятине Новгородской земли (НПК 1, 53), 
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укр. Брухи в Золочевском районе Львовской обл. (Худаш  
46), в.-луж. Bruch- в составе Bernbruch (1225 г.), более 
поздние варианты Barnbroch (1486 г.), Barnbrycha (1835 г.) 
(Wenzel 33), Barch- в составе владений Barchfeld – две ветви 
Гессен-Кассэльского дома в Пруссии, основанные сыновьями 
ландграфа Вильгельма IV, польск. Barch (он же Barchów) в 
Венгровском, Burch в Ниборском поветах (SG VI, 106, 473) – 
ойконимы. Западнославянские факты – свидетельство того, 
что первичный апеллятив фонетически реализовывался на 
трритории Верхней Лужицы в борх-, бырх-,  бурх-, из которых 
возникли   метатезные варианты, отраженные в названии 
города (< *Bъrnъbъrхъ), польск. Bruch Kranich – приток озера 
Омулев (HW 523), Lutten Bruch – река, вытекающая из озера 
Снярдвы (HW 485), Bruch See – приток реки Гавлик (HW 448), 
Karwiker Bruch See – приток озера Рось (HW 477), Tiefen 
Bruch – приток озера Нисского (HW 497), Bruch See – луга, 
раньше озеро в Белостокском пов. (Leyd.  II, 22), Bruch 
Graben – приток Одры (HO 98), Bruch Graben – водный 
объект в бассейне Качавы (HO 83а) и др. Отметим, что 
в польском ономастическом материале не фиксируется 
форма Brzuch, что может свидетельствовать о еѐ позднем 
появлении. 

Соответствие для русск. Борх находим даже на севере 
южноамериканского кантинента: Борха – город на реке 
Мараньон в верховье Амазонки в Перу. И это не удивляет, 
если учесть наличие на американском континенте 
славянских колоний, которые трудно поддаются 
ассимиляции. Не случайно теперь поднимается вопрос о 
дополнении к ОЛА славянских данных этого  континента 
[1, с.229-240].  

Из апеллятивов как основы собственных названий 
укажем: русск.  брюх, брюхо 'живот', 'черево, внешний 
объ'ѐм полости, в которой помещаются  внутренности',  
‛выпуклость, горб, возвышение‟ (Даль I, 133),  брихо ‛брюхо‟, 
вят. брихо ‛живот‟ (СРНГ 3, 182, 222), ст.-бел. брух, брухо 
'живот', 'черево, утроба' (ГСБМ 2, 225-226), бел. диал. 
полесск. брόха ‛толстая женщина‟, ‛женщина с большим 
животом‟ (запись наша), брух, бруха н. ‛живот, пузо; 
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желудок‟ (Сцяшк. 59), диал.  брох ‛жердь с поперечиной на 
конце, которой загоняют рыбу в  сеть' (ТС 1, 83), ст.-укр. 
брухо ‛живот; желудок‟, укр. брух, брухо (Гринч. I, 46), диал. 
брих  'пузо, большой живот' (Турчин 32), слвц. bruch, brucho, 
диал. brich, bricho  (SSN I, 170), ст.-чеш. břuch, břucho, 
brzicho (Gebauer I, 107), чеш. brich, bricho, польск. brzuch, 
brzucho и др. Все они возведены к исходным  *br'uхъ, *br'uхo 
< и.-е. *bhreu- ‛набухать‟ (ЭССЯ 3, 34 и остальные 
этимологические словари). На наш взгляд, с 
реконструкцией праформ нельзя согласиться, поскольку 
исследовались только фонетиччески вторичные факты, из 
которых “выжималась” этимология, не учитывались 
ономастические источники, фонетически более устойчивые 
в сравнении с апеллятивами. Учѐт корневого вокалического 
разнообразия апеллятивов и ономастических показаний с 
идентичной фонетикой позваляют реконструкцию исходных 
*bъrхъ м., *bъrхa ж., *bъrхo ср., которые реализовались в 
основы борх-, бурх-, бырх-, бэрх-, барх-, из которых и 
образовались фонетически вторичные, метатезные брох-, 
брух-, брых-, брэх-, брах-, отраженные в апеллятивах и в 
ономастической лексике. Имелись и иные типы метатез. Ср. 
русск. диал. бухры мн. ‛комья засохшей грязи на шерсти 
животных‟ (СБГ 1, 247) < бурхы < бърхы.  

Что касается русск. брюх, брюхо, польск. brzuch, 
brzucho – форм с мягким р', то они – результат 
контаминации русск. диал. брихо, укр. бріх, бріхо, чеш. brich, 
bricho, возникших закономерно из исходных для них бырх, 
бырхо < бърхъ, бърхо, и распространенными брух, брухо. 
Нельзя не сказать о том, что исследуемое слово, кроме 
функции обычной номинации предмета, характеризуется 
выразительной экспрессивной интенцией. 

Вокалическое разнобразие реализации исходного ър < ṛ, 
а также разного рода метатез в основах типа *tъrt- < *tṛt-  
достаточно выразительно сохранились в многочисленных 
производных. Из них особого внимания заслуживают 
дериваты с суффиксом -j- - *Bъrхjь > *Bъršь, *Bъrхja > *Bъrša, 
*Bъrхje > *Bъrše, реконструкция которых осуществляется на 
следующем материале: ст.-руск. Барша – балахонский 
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посадский (Тупиков 65), русск. Борша (Морошкин 23), бел. 
Бурш, Брыш (Бiрыла 71, 62), последний из которых 
продолжает Бырш < Бършь, Г. Г. Брыш, У. В. Брыш (Памяць. 
Пружанскі раѐн, 239, 333) погибли за освобождение 
славянской земли от фашизма, укр.  Борш, Борша (Чучка 85), 
болг. Брàша, Брàшо (Илчев 88), испытавшие метптезу ар > 
ра, южнослав. Boršα (Stan. 386), ст.-чеш. Borše (Gebauer I, 
87), чеш. Borš (Beneń 64; Ńmilauer 296), Barš, Brša (Leksik 28, 
75), серболуж. Borsz, ст.-польск. Borsz, Borsza (SSNO I, 122), 
польск. Barsz, Bersz, Birsz, Borsz, Borsza, Bursz, Bursze, Byrsz, 
а также претерпевший метатезу Brusz (SN I, 183, 262, 336, 
440, 486, 579, 508; RospSNŚ I, 26) – антропонимы. К данной 
группе славянских антропонимов в качестве родственного 
примыкает  итал. Бэршэ (Berše)  и др.  

Некоторые из названных единиц отражены другими 
типами онимов: бел. Барши, Пуки-Барши (3 селения) в 
Тельшевском, Браши  (2 селения) в Шавельском уездах 
Ковенскай губ. (СК 459, 496, 369), укр. Бурши- в составе 
Буршигайка – л. п. Нижней Терсы на левобережье Самары 
в бассейне левобережного Днепра (СГУ 78), Борш – город, 
Борша в Клужском районе, Борша в районе Марамуреш, 
Бэиле-Борша – ойконимы на территории Румынии (см. 
карту Б-1),  болг. Бриша – река (Чанков 60),  Boršα – 
ойконим на реке Бодрог, который Ян Станислав соотнес с 
соответствущим антронимом (Stan. 386), Hruba Borša – 
гидроним (Ńmilauer 296), польск. Bursz (SpisPRL 134) – 
ойконим, Barsche Lache – водный объект в низовье   
Нотецы, Barsch- в составе Barschpful – приток Одры                              
(HO 230а, 241) и др. 

Похоже, что к указанному перечню названий 
принадлежит род Берш, состоявший из 3600 кибиток, 
расселившийся на левом берегу Волги в Астраханской 
губернии (Астр. 29). Род Берш – один из древнейших и 
значительных родов территории Казахстана (казах. Бераш, 
Бериш, Беріш), к которому принадлежали кыпчаки – 
Кыпчаки рода Берш до XIII века, думаю, возглавляли 
Кипчакскую конфедерацию племѐн Кипчакской (Дешт-и-
Кипчакской) степи. Возможно, рода Берш приняли ислам. 
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Некоторые исследователи полагают, что род Берш 
является потомками барсил/берсил (см. далее), армянские 
авторы упоминают барсил в качестве врагов Кавказской 
Албании.  

Для j-суффигированных производных отыскиваются 
апеллятивы: русск. диал. бáрша ‛деревяная колотушка для 
колки дров‟ (СРНГ 1, 123), берш м. ‛мелкий судак‟, ‛морской 
судак семейства окунѐвых‟ (СРНГ 1, 261), известный в 
водохранилищах Каспийского, Азовского, Черного морей, 
бýрша ‛мелкий частый снег᾿, ‛сильный ветер᾿ (СБГ 26), 
слвц. bršo ‛bláznivy, pojańeny человек' (SSN I, 169) и др. 

От основ *Bъrх-, *Bъrš- образовались разнообразные 
суффиксальные дериваты, группировка которых 
осуществляется с  учѐтом их внутреннной связи, 
формирования деривационных рядов. Среди дериватов 
выделяется группа деминутивов:  

*Bъršica: укр. Брушиця – приток Серета на левобережье 
Дуная (СГУ 72), Бришица – селение в Козелецком 
у. Черниговской губ. (Черниг. 67),  Брешиця – река в 
Львовской обл. (СГУ 69), чеш. Boršice на юг от города 
Угерский Брод, Boršice на правом берегу Моравы, Buršice на 
запад от города Гораждовице (ČR) –ойконимы и др.; 

*Bъršikъ: русск. А. В. Буршиков  (Памяць. Лѐзненскі 
раѐн, 258) погиб за освобождение Белоруссии, болг. 
Бершùков (Илчев 72), хорв. Beršik (Leksik 43), др-чеш. 
Boršikov, Boršikovec (Gebauer I, 87), чеш. Boršik, Buršίk 
(Beneń 50, 120), слвц. Boršikov, Buršiková, польск. Borszyk 
(SN I, 441) – антропонимы, чеш. Boršikov – ойконим в 
регионе Чешских Будеѐвиц (ČR) и др.;  

*Bъršiĉь: серб. Боршиħ (РСА II, 72), ст.-польск. 
Broschicz (1391г.) – антропонимы, русск. Баршичи в 
Сольвычегодском у. Вологодской губ. (Волог. 251) – 
ойконим и др.; 

*Bъršьkъ, *Bъršьka, *Bъršьko: бел. Буршкό (Бірыла 71), 
Брушко, Брушкóў, Брушкевіч (Бірыла 61), Брушкоў (Памяць. 
Мінск, 415) погиб за освобождение родной земли, Брόшкін, 
Брóшкіна  (ТС 176) > Бόршкін, укр. Бришок (Турчин 32), 
Брόшко (Худаш 48), отражающие метатезу, болг. Бръшков 
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(Илчев 90), др.-чеш.  Baršek (Gebauer I, 26), не совсем 
корректно ориентированные на Bartołomej, польск. Barszek, 
Barszkiewicz, Birszek, Birszko, Borszek, Borszke (SN I, 184, 336, 
440), Bryszek, Broszkowic (Borek-Szumska 96, 64) – 
антропонимы, к которым примыкают ойконимы: Бришки  в 
Двинском, Брашкін Бор в  Себежском уездах Витебской губ. 
(СпВит 98), Брэшкава ср. в Верхнедвинском, Брýшкі мн.  
Мѐрском районах Витебской обл. (РапВіц 58), Брόшкаўцы в 
Гродненском, Брόшкаўцы (до 1966 г.) у Мостовском районах 
Гродненской обл. (РапГр 40), Пуст-Брушки в Россиенском 
у. Ковенской губ. (СК 588), русск. Брюшки в Шуйском 
у. Владимирской губ. (Влад. 221), в.-луж. Brischko – город 
(см. карту) и др., свидетельствующие о разнообразии 
корневого вокализма. 

Из апеллятивов ср. ст.-бел. брюшко ‛брюшная часть 
кожи‟ (ГСБМ 1, 228), русcк. брюшкό ‛толстый  живот‟, диал. 
бýрша ‛мелкий частый снег‟, ‛сильный ветер‟ (СБГ 26), бел. 
диал. брушóк м., брушка ср. – деминутивы от брух,  бруха 
(СБГ 1, 223) и др.;  

*bъršьcь: польск. Broszec (SG VI, 382) – ойконим в 
Прудницком повете, др.-чеш. břušce ср. – деминутив от 
břucho (Gebauer I, 109), břušec  ‛выпуклость; выпуклость, 
выступ  на каком-нибудь предмете‟ (Machek 73) и др.  

В микросистеме *Bъrх-/*Bъrš-, на наш взгляд, находят 
объяснение  ст.-бел. Бершадскии – антропоним, 
отраженный в Полоцких грамотах XIII века (ПГ 7), укр. 
Бершадь – л. п. Серета на левобережье Дуная (СГУ 46), 
Бершадка – п. п. Дохны на правобережье Южного Буга 
(МаштДБ 36), Бершадь в Ольгопольском районе 
Подольской, Бершадь в Винницкой областях – ойконимы, 
не имеющие  этимологического решения, польск. Burchad – 
антропоним (SN I, 569). О. Н. Трубачев, обративший 
внимание на южноукраинскую Бершадку, признал 
неясность еѐ образующей основы Бершад-, характеризуя 
еѐ как неславянскую [2, с. 102]. Основу Бершадь 
правомерно возвести к праформе *Bъrхędь, то  то 
объясняется  и  вокализм корневой морфемы, и  
палатализацыя х суффиксальной. При условии оглушення 
конечного д после падения редуцированного 
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соответствиями для выше названных фактов должны быть 
русск. Старая Бершеть, Новая Бершеть, Средняя 
Бершеть – ойконимы в Пермском уезде, где течѐт и река 
Бершетиха  (Перм. 15) – названия без этимологии.   

Похоже, что в гнезде *Bъrx-, *Bъrš- формировалась 
группа субстантивов с опорными х/š в суффиксах, о чем 
свидетельствуют русские антопонимы: С. В. Бришахин, 
погиб за освобождение белорусской земли (Память. 
Шумилинский район, 531), который правомерно возвести к 
Бирхашин < Бырхашинъ < Бърхашинъ, в котором слелует 
видеть отражение метатезы рх > хр, Бахрушин (ср. 
С. В. Бахрушин – лингвист), – антропоним с идентичной 
фонетикой, для которого исходным должно быть 
Бърхушинъ, и др.  

Производные с  опорными j в суффиксах: 
*Bъrхajь, *Bъršajь: русск. Бархаев, Баршай, бел. 

Баршай (БелСЭ 2, 166), І. А. Баршай (Памяць. Мінск, кн. 4, 
632) погиб в борьбе с фашизмом, укр. Бурхай (Кравч. 152), 
Баршай (Чучка 50), польск. Brychaj (SN I, 510) > Byrchaj – 
антропонимы, русск. Боршаевка – ойконим; *Bъršejь: укр. 
Боршій  (Чучка 85) – антропоним и др.  

Производные с  опорными k/ĉ в  суффиксах: 
*Bъrхakъ, *Bъrхakjь > *Bъrхaĉь; *Bъršakъ, *Bъršakjь > 

*Bъršaĉь: ст.-русск. Баршакъ, Баршаковъ, Брюхачь, 
Брюхачевъ (Тупиков 472; Веселовский 5, 26), русск. 
Баршак, Баршаков, от которых нами не отделяется 
метатезированный Бахрак (Бархак > Бахрак), бел. 
Г. Л. Бершак (Памяць. Брэст, кн. 2, 170), русск. 
А. И. Брюхачь (Памяць. Мінск, 415) погиб при освобождении 
белорусской земли, бел. И. А. Буршак (Памяць. Мінск, кн. 4, 
762) погиб на донецкой земле, А. М. Буршакоў в годы войны 
пропал без вести (Памяць. Быхаўскi раѐн, 465), Бахрáк 
(Бірыла 46), отражающее метатезу рх > хр, Брухацкі 
(ТС 177), укр. Боршак, слвц. Bršak, польск. Barchacz, 
Barchaczek, Barchacki, Borchacz, Borchacki, Burchacki, 
Barszak, Borszakowski, Byrszak (SN I, 173, 183, 428, 440, 487, 
569, 597) и их метатезные варианты Brochacz, Brochaczek, 
Brochacki Bruchacz, Bruchacki (SN I, 487, 569) – 
антропонимы.  
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Названные архетипы сохранились и иными типами 
онимов: ст-руск. Брюхачи в Буйском у. Костромской (Костр. 
60), Брюхачи в Сычевском  у. Смоленской, бел. Брюхачево 
в Невельском у. Витебской (СпВит 275) губерний, Брухачы 
в Столбцовском районе Минской обл. (РапМн 39), укр. 
Бершацьке в Полтавском уезде, польск. Barchaczow 
(SpisPRL 56) – ойконимы, русск. Брюхачевка – 
п. п. Боршевки, Брюхачевской – правый верх Боршевки в 
бассейне Осетра (Смолицкая 159), Бершацька – река в 
межах города Полтавы (СГУ 46) и др. Ср. апеллятивы: бел. 
брухáч, русск. брюхач, укр. брихáч ‛человек с большим 
животом‟ (Турчин 32), чеш. břicháĉ ‛'пузан, брюхан‟, 
‛толстяк‟, слвц. bruchάĉ ʻчеловек с большим животомʼ 
(SSN I, 170) и др.;  

*Bъršukъ: русск. Боршук, болг. Боршуков (Илчев 85), 
польск. Borszuk, Borszukiewicz (SN I, 441) – антропонимы, 
русск. Боршуково в Гжатском у. Смоленской губ. (Смол. 
152) – ойконим и др.  

Производные с опорным l в суффиксах: 
*Bъrхalъ, *Bъrхalь: ст-.руск. Брухалович (Тупиков 489), 

русск. Б. Ф. Бархалов (Памяць. Мінск, кн. 4, 411) погиб, 
защищая белорусскую землю, укр. Брухаль (Дов. 1, 92), 
польск. Berchal, Borchalski, Burcholewski, Burchała, Buchrało 
(SN I, 250, 428, 569) – антропонимы, Бурхал – город в 
Лазистанском районе на юго-восточном берегу Черного 
моря и др. Из апеллятивои ср. укр. диал. брухáль ‛пузатый 
человек‟;  

*Bъršelъ, *Bъršelь: ст.-руск. Боршел – “волоцкий казак” 
(Тупиков 62),  польск. Byrszel (SN I, 597) –  антропонимы и др.; 

*Bъrхolь: русск. Бархоленко, польск. Berchol, Brcholski, 
Brucholski (SN I, 250, 428) –  антропонимы,  Bracholińskie 
Jezioro  в бассейне Одры (HO 171);    

*Bъrхulь, *Bъrхulа: польск. Barchulska, Berchula, 
Berchulski, Borchulski (SN I, 173, 250, 428) – антропонимы;  

*Bъrхъlь, *Bъršьlь: русск. Брушлинский (НРЭ IV, 14) < 
Буршлинский, болг. Бръшлян, Бръшлянов (Илчев 90), 
польск. Berchel, Borchel, Borchlak, Borszlak, Brchel, Burchel, 
Brechel, Brechlin, Brochla, Bruchel, Bruchlik (SN I, 250, 428, 
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484, 570, 475, 502, 591) – антропонимы, Barchlin 
(SpisPRL 36), русск. Баршли – аул близ города Варачан – 
столицы гуннов, который локализуется на месте 
современного города Буйнакска (Артамонов 186), болг. 
Бръшлен в Тутраканскай, Бръшляни в Малкотырновской, 
Бръшленица в Никопольской околиях, Бръшленица в 
регионе Черного Вита (БД VII, 179; БЕР 1, 84), Бръшлян на 
пограничье с Румынией, Брышляница на территории 
Румынии – ойконимы без этимологического истолкования и 
др. Из  апеллятивов ср. бел. брухель ‛чрезмерно толстый 
человек‟ (материалы Янковского), польск. burchel ‛волдырь 
на целе; гуз‟, укр. диал. бурхливий ʻбурный, стремительный, 
бушующийʼ (Гринч. 1, 115), бурхливка 'быстрое течение', 
бурхлина ‛вир в реке‟ (СНГТК 32) и др.     

Производные с опорным n в суффиксах: 
*Bъrхanъ, *Bъrхanь, *Bъršanъ – дериваты с 

формантами -anъ, -anь:  ст.-руск. Брюханъ, Брюхановъ 
(Тупиков 65, 489), русск. Брюханов (Памяць. Быхаўскі раѐн, 
400), Н. В. Броханов, В. Броханский (Памяць. Мінск, кн. 4, 
415), К. И. Брюханов (Памяць. Веткаўскі раѐн, кн. 2, 321) 
погибли за освобождение Белорусии, ст.-бел. Брухановичь 
(ГСБМ 2, 256), бел. Бруханаў, Бруханскі (БелСЭ 3, 454; 
БелСЭ 4, 512), укр. Бершан (Чучка 85), др.-болг. Бурхан в 
составе  Бурхан-эд-Дин Ибрагим Ибн-Юсуф Болгари – имя 
болгарского ученого, о котором упоминает Хаджи Халфа, 
утверждавший, на наш взгляд, справедливо, что язык и 
нравы болгар сходны с языком и нравами Русов 
[подробности см. 3, с. 89] (сказанное стоит пояснить: новое 
имя болгарского ученого, кроме Болгари, Бурхан, 
свидетельствует о принятии им ислама), Бурханов Ганихон 
погиб за освобождение Витебщины (Память. Шумилинский 
район, 275), серб. Борхан (Грк. 43), хорв. Beršan (Leksik 43), 
чеш. Berchanec (Gebauer I, 26), польск. Barchan, 
Barchanowicz, Barchanowski, Barchań, Barchański, Berchan, 
Berchanowski, Borchan, Borchań, Borchański, Burchan, (SN I, 
173, 428, 569), а также их метатезированные варианты 
Brachanek, Brachański, Brochanek, Brochaniec, Brochański, 
Bruchanow, Bruchanowski (SN I, 460, 487, 502) – 
антропонимы. 
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Исследуемые архетипы отражены и иными типами 
собственных названий: ст.-русск. Брюханово в 
Новгородской земле (РИБ XXVI (3), 10), русск. Барханово в 
Сычевском у. Смоленской губ. (Смол. 389), Барханово в 
Рыбинском районе Ярославской обл. (ЯО 157), Бурхан – 
город на побережье озера Иссык-Куль в  регионе 
высокогорного Тянь-Шаня (см. карту), Бурхан в 
Челябинском у. Оренбургской губ. (Оренб. 73), Бурхан на 
реке Кизыл-Ирмак в малоазийской Анатолии (теперь в 
Турции, см. карту), бел. Бершаны в Новоалександровском 
у. Ковенской губ. (СК 180), южнослав. Brušani в бассейне 
реки Дреновица системы Вардара (Dur. 259) – ойконимы; 
русск. Бершанка – п. п. Крушмы на правобережье Оки 
(Смолицкая 134) (течет в Тульской области, Броханка – 
река на левобережье Клязьмы (Смолицкая 223) > Борханка, 
Брюхановской – левый  яр реки Ловы в бассейне Вожи 
(Смолицкая 162), Бурханкуль – озеро в Оренбургской губ. 
(Оренб. 37) – название, тюркизированное присоединением 
апеллятива куль ‛озеро‟, Бурханова – яр на левом берегу 
реки Кумшак – п. п. Дона (МаштДон), бел. Брухáн – болото 
возле села Радостава в Брестской обл. (МБ 32), укр. 
Бурхáнова – л. п. Сухого Яланчика на правобережье 
Мокрого Яланчика, впадающего в Азовское море (СГУ 78) – 
гидронимы.  

Слово бархан сохранилось и в апеллятиной лексике: 
русск. бархан 'хлев‟, ‛звено табачного хлева‟ (СРНГ 1, 122), 
барханы ‛гористые степные пески‟ (Даль 1, 61), ст.-бел. 
бархан, борхан ʻхлопчатобумажнпя ворсистая тканьʼ (ГСБМ 
1, 198), укр. бархáн 'нанесенный ветром песчаный бугор в 
степи или пустыни', диал. бархан ʻбумазеяʼ (Гринч. 1, 31) и 
др. Русск. бархан квалифицирован М. Фасмером как 
заимствование из казахского языка (казах. barхan) без 
указания, есть ли у него этимологический выход (Фасмер 1, 
129), с чем нельзя согласиться. Закрепление слова во 
множестве собственных наименований различных тиыпов 
(не сегодня они давались), их ареал, выразительность 
моделей, которые составляют деривационный ряд, 
позволяют прийти к заключению о заимствовании слова 
казахами из славянских языков. Стоит подчеркнуть также, 
что по данным 1973 г. в Казахстане проживало 32,4% 
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казахов, 42,5% русских, 7,2% украинцев, 1,5% белорусов и 
граждан иных национальнастей, з значит, были условия для 
заимствования. К сказанному прибавим: в глубине 
тысячелетий на территории Казахстана существовал 
могущественный союз саков-массагетов, о которых см. в 
[3, с. 6-21]; Иное семантическое  наполнение праслав. 
*bъrхanъ, *bъrxanь продолжают бел. брухáн ‛с толстым 
животом‟,  брухáнець 'наполнять брюхо', брухáніцца 
'наполнять брюхо', 'выставлять брюхо из чванства' (Носович 
35), чеш. barchan ‛дюна, бархан‟ (Малько 6), слвц  bruchaň 
ʻтучный человекʼ (SSN I, 170) и др.;   

*Bъrхonъ, *Bъrхonь: русск. Брюхоненко (биолог), 
польск. Barchon, Barchoń, Berchońska, Borchon, Borchoń и 
метатезированные варианты Brochon, Brochoński (SN I, 173, 
250, 428, 487) – антропонимы;       

*Bъrхunъ,*Bъršunъ: бел. Бурхун (Бірыла 71), русск. 
Борхунов, польск. Borchun, Brochun, Brochuński (SN I, 428, 
487) – антропонимы, укр. бáршун 'материал для головных 
уборов', серб. баршун, baršunak 'вид растения' и др.;  

*Bъrхъno: ст.-бел. Брухно (Бірыла I, 200), бел. Брухно 
(ТС 177), Брухно (Памяць 2, 102), І. П. Брухно, Г. С. Брухно 
(Памяць. Мінск, кн. 4, 415, 676) погибли за освобождение 
свой земли, укр. Брухно (Кравч. 173), Брахнов, польск. 
Barchnicki, Barchnowicz, Bruchnal, Bruchnalski, Bruchno, 
Bruchnicki (RospSNŚ I, 23; SN I, 173, 502) – антропонимы, 
бел. Брюхны в Витебском у. (СпВит 28), укр. Брухнáль – 
населенный пункт в Яворовском районе Львовской обл. 
(Худаш 2 46) < Бурх-ън-áль,  ст.-бел. брухнáль 
‛разновидность гвоздей' (ГСБМ 2, 225)  и др. Относительно 
деривационной модели ср. праслав. *Volkъno;   

*Bъrxynь: польск. Brychyńska (SN I, 511) – антропоним, 
ст.-укр. Борхинещи в регионе Дольного Торга в Молдавском 
княжестве (ССМ 1, 114) – ойконим и др.      

Производные с опорным r в суффиксах: 
*Bъrxarъ, *Bъrxarь: польск. Barcharz, Barcharowicz, 

Burcharol, Burcharot, Burcharska, Bracharczyk, Bracharz, 
Bracharot, Brycharska (SN I, 173, 460, 569, 510) – 
антропонимы;   

*Bъrxorъ: польск. Brachorczuk, Brychorowicz (SN I, 461, 
511) – антропонимы. 
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Производные с опорным t в суффиіксах: 
*Bъrхatъ: ст-руск. Бархат (Веселовский 25), Брюхатов 

(Тупиков 489), русск. Бархат, Бархатов, Бархатный, П. К. 
Берхатов (Памяць. Рэчыцкі раѐн, 70) погиб за 
освобождение белорусской земли, бел. Бόрхат  (Бірыла 
59), Бурхат (ТС 180), болг. Бархатлийский (Илчев 75) < 
Бархат-лий-ский, ориентированный на тур. barchana 
‛большой оставленный дом‟ (Илчев 75), что неприемлемо, 
польск. Burchat (SN I, 570) – антропонимы, ст.-русск. 
Бархатъ – микротопоним (поле) в Тверской земле (ПК 75), 
русск. Бархатово в Кирилловском у. Новгородской губ. 
(Новг. Х, 2), бел. Бурхаты в Бельском у. Гродненской губ. 
(СпГр 75), польск. Burchaty (SpisPRL 134) – ойконимы и др. 
Особую ценность приобретает русск. диал. бáрхат 
'большая барка, сплавное судно (по рекам Каме и Луге) 
длиной до 45 м, шириной до 15 м, подъѐмом до 35 тысяч 
пудов груза)' (СРНГ 1, 122), бархатник ‛луговой василѐк‟ 
(ССГ 1, 128) и др.;  

*Bъrхotъ, *Bъrxotь: бел. Брыхоцкі, польск. Burchot 
(SN I, 570) – антрапонимы, русск. Брехоть – л. п. Ратомки 
на левобережье Угры, в ареале которой имеется село 
Брехотово, Брехоть – п. п. Сигоса на правобережье Угры 
(Смолицкая 39, 44), Брехотки – правый овраг реки Малая 
Воробьѐвка (Смолицкая 32), др.-польск. Brochocino, 
отмеченное в повете Trzebnica в XIII в. (Sulisz 117), 
Brochotina, отмеченное в 1013 г. на землях 
западнославянских племѐн Далеминцев и Худичей 
(Ономастика с. 285), Brochotka – приток Чарной Воды в 
бассейне Одры (HO 82), русск. диал. бархот 'речное судно', 
‛средний самый толстый ряд досок, которыми обшивают 
речные суда‟, бархот ‛место в реке, где она разделяется на 
несколько ручьѐв‟ (СРНГ 1, 123), строительный термин 
бархот ‛одна связка бревен в срубе с наставками и 
зáмками, один венец, обработанный и связанный рубкой', 
бархóтина ‛одна бархотная доска' (Даль 1, 51), бархота 
‛бахрома‟, бархотье ‛лохмотье‟ (ССГ 1, 128  и др.;  

*Bъrxutъ, *Bъrxϙtъ ?: русск. Бахрутины –  
предприниматели, вышедшие из купеческой среды в 
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Зарайском у. Московской губ., представители этого рода 
стали деятелями  русской культуры (БЭС 107), в котором 
отражена метатеза рх > хр (исходное Бархутинъ < 
Бъхрутинъ), польск. Brachut, Brechut –  антропонимы (SN I, 
461, 502) с аналогичной фонетикой.    

*Bъršidlo, деривационно мотивированный глаголом 
*bъršiti: бел. Буршылаў (ТС 180) – антропоним. 

Адъектиные производные: 
*Bъršavъ(-a,-o): Боршава – п. п. Тисы на левобережье 

Дуная (ЭС ХХХIII, 248) и др.; 
*Bъrševъ(-a,-o): ст-русск. Бершов, Брюшев 

(Веселовский 37, 51), Баршев, Бершев, Брошеван в 
Симферополе < Боршеван,  А. А. Бершев из Оренбурга 
(Памяць. Мінск, кн. 4, 414), бел. Баршóў  (Памяць 1, 96) 
погибли на фронтах Великой Отечественной войны, болг. 
Боршов (Илчев 85), др.-чеш. Boršov (Gebauer I, 87), ст.-
польск. Burschewicz, польск. Borszewicz, Borszewski, 
Borszowski (SN I, 171, 440, 441, 487) – антропонимы, к 
которым примыкает бел. Шабаршаў (русское соответствие 
Шебаршев) (ТС 519), русск. Шебаршево в Рузском у. 
Московской губ. (Моск. 93) – ойконим, в которых 
вычленяется префикс ше-, и др.    

Названные архетипы стали достоянием гидро-
нимической системы славян: русск. Боршова – п. п. Грязной 
на левобережье Выры, Боршевка – п. п. Брыни (Смолицкая 
28, 30), в которых В. В. Топоров увидел “балтийский 
элемент” [8, с. 175], Боршевской – яры в бассейне 
Студенца (Смолицкая 169), Красный Боршевский перевоз, 
брод, как называли его в старину, близ села Боршево на 
берегу реки Москвы, Баршев – яр реки Малаховки на 
правобережье Осетра (Смолицкая 158), Баршевка –  
п. п. Упы в Тульской обл. (Смолицкая 79; Тул. 24), 
Баршевка – п. п. Вижанки на левобережье Клязьмы 
(Смолицкая 211), Баршевой – яр на левом берегу Паланки 
на левобережье Цны (Смолицкая 248), Баршовка – река в 
Оханском у. Пермской губ. (Перм. 198), Боршевка – 
п. п. Ворожелейки на левобережье Вороны (МаштДон 13),  
Боршовая – балка на правом берегу реки Кумшак, 
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Боршовский – яр на правом берегу Дона (МаштДон 41),  
Боршово – озеро на левобережье Разумной в системе 
Северского Донца (МаштДон 43), Боршовское – озеро на 
левом берегу реки Спарлай – п. п. Дона (МаштДон 78), 
Боршовка – река в Оханском у. Пермской губ. (Перм. 185), 
укр. Бершевський (вариант Берхівський) – л. п. Зайцевой на 
левобережье Бахмута (СГУ 46) и лр.  

Такое же богатье фактов выявляеется и в славянской 
ойконимии: бел. Боршево в Белостокском у. Гродненской 
(СпГр 2),  Брашев в Шавельском у. Ковенской (СК 269) 
губерний,  Брашэвічы в Дрогичинском районе Брестской 
обл. (РапБр 24), отражающие метатезу ар > ра, Барашóўцы 
(2 названия) в Наровлянском районе Гомельской обл. 
(РапГом 27) – формы, отражающие второе полногласие, 
др.-русск. Боршевское городище, расположенное на 
высоком мысу над поймой Москвы, на местности 
Боршева/Брашева, история которой уходит в глубь веков. 
Боршевъ монастырь (СлРЯ XIII, 175), расположенный близ 
села Боршево, русск. Буршево (оно же Бурашово) в 
Гдовском, Боршово в Лужском уу. Санкт-Петербургской 
(СПб. 69, 78), Боршево в Бронницком, Бершево в 
Серпуховском уу. Московской (Моск. 46, 216), Боршовка 
Ближняя в Калужском, Боршовка в Мещовском 
уу. Калужской (Калуж. 6, 111), Боршево, Баршевое в 
Веневском, Баршовка при реке Сочне в Алексинском уу. 
Тульской (Тул. 56, 61, 26), Боршев на реке Битюг в 
Бобровском у. Воронежской (Ворон. 35), Боршевской в 
Нолинском у. Вятской (Вят. 432), Боршево в Оханском у. 
Пермской (Перм. 198) губерний, бел. Брашэвічы в 
Дрогичинском районе Брестской обл. (РапБр 24), 
отражающее метатезу ар > ра,  ст.-укр. Borszow (1447 г.) в 
Перемышлянском пов. – посессив от Боршь, укр. Боршевичі 
в Старосамборском, Boršowicze в Пустомытовском 
уу. Львовской губ., мотивированные антропонимом Борш 
[4, с. 43, 44], Boršova – поток на правом  Потисье (Stan. 
399). чеш. Boršov возле города Моравска Тржебова, Boršev 
на запад от Иглавы, Boršov nad Vltavou (ČR), польск. 
Barszόw в Люблинском у. Люблинского воев., Borszewice 
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в Ласком у. Пѐтрковского воев. (SG V, 603 – Lutomierk), 
метатезированные Broszowice в Олесницком, Bryszowce в 
Доброденьском  уездах и др. 

Именно с названиями Боршев (-а, -о) связаны понятия 
Боршевская археологическая культура, Боршевская 
керамика Белой Вежи Х в. Разысканный нами материал 
подтверждает справедливость отнесения И. И. Ляпушкиным 
роменско-боршевских  памятников к славянским древностям 
[11, с. 58-59], ареал которых можно расширить. 

Усложнѐнную структуру адъектива *Bъrševъ (-a, -o) 
демонстрирует русск. Боршеватиновы – старинный 
дворянский род, владения которого находились в 
Старицком у. Тверской губ. (РБС 145); 

*Bъršinъ (-a, -o): ст-.русск. Баршин, Буршин 
(Веселовский 18), от которых нами не отделяется Бухрин 
(Веселовский 58) – свидетельство ранней метатезы рх > хр, 
Бархин, Брюшин (Тупиков 489), русск. Бархин, Берхин, не 
охваченные палатализацией, И. А. Бершин (Памяць. 
Бешанковіцкі раѐн, 265) погиб при освобождении 
белорусской земли, польск. Barszyński (RospSNŚ I, 26), 
Borszyński (SN I, 441) – антропонимы; русск. Баршино в 
Бежецком у. Тверской губ. (Твер. 29), Баршинская в 
Сольвычегодском у. Вологодской губ. (Волог. 274), Бершино 
близ Челябинска (см. карту), южнослав. др.-макед. 
Боршинци в Македонии (Споменици III, 365), польск. Borszyn 
(6 названий), Borszynek, Borszyny, Polski Borszyn (SpisPRL 
87, II, XIII) – ойконимы, укр. Баршино – микротопоним 
(болото) в Любешевском районе Волынской обл. (СмГУ 9), 
Борхинэщи на территории Молдавии (ССМ 1, 114), 
Борхино – ойконимы, не подвергшиеся палатализации в 
виду их периферийности, и др.;  

 Архетип *Bъršina лежит в основе Шабаршина – 
название двух оврагов на правом и левом берегах реки 
Кархиной в бассейне Дона (МаштДон 17), которые 
воспримаются как дериваты с префиксом *še-.   

*Bъrхovъ (-a, -o): ст.-русск. Брюхов, Бухров 
(Веселовский 51, 58) < Бурхов, русск. М. Д. Брюхов 
(Памяць. Брэст, кн 2, 334), С. А. Брюхов (Память. 
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Шумилинский район, 371), Г. Г. Бурховцев (Веткаўскі раѐн, 
кн. 2, 343),  бел. Брухавецкі (ТС 177), В. Я. Брухавецкі, 
М. Г. Брухавецкі, Брюховецкий (Памяць. Хойніцкі раѐн, 242), 
Н. Я, Брухавецкі (Рагачоўскі раѐн, 408), русск. 
В. Я. Брюховецкий (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 432), 
В. Д. Брухавецкі (Мінск, кн. 4, 697) погибли за освобождение 
своей земли, укр. Брюховець (Редько ДУП 79), болг. Боршов, 
Бърхов (Илчев 85, 98), польск. Borchowiec, Borchowski, 
Brachowicz, Brachowski, Brechow, Brochowiecka, Brochowicz, 
Bruchowiecka, Bruchowscki, Bruchów, Brychowska (SN I, 177, 
428, 461, 475, 503, 511) – антропонимы, бел.  Борхово в 
Полоцком, Борхово, Борхово 1-е, Борхово 2-е, Борхово 3-е в 
Люцынском уу. Витебской губ. (СпВит 333, 233, 254), 
Брухаўцы в Дубровенском районе Витебской обл. (РапВіц 
58), Бόрхаў в Рогачевском (родина А. Я. Макаѐнка – 
народного писателя Белоруссии), Бόрхаў (2 селения) в 
Речицком районах Гомельской обл. (РапГом 32), 
Брóхаўшчына в Молодечненском районе Минской обл. 
(РапМн 38) > Бóрхаўшчына, русск. Брюховицы в Ямбургском 
у. Санкт-Петербургской (СПб. 205), Бухрово в Весьегонском 
у. Тверской (Твер. 82) > Бурхово губерний, Бурхово в 
Монастырщенском районе Смоленской обл., Брахово в 
Крестецком у. Новгородской губ. (Новг. IV, 94), Брюховщина 
(2 селения), Большая Брюховщина, Средняя Брюховщина, 
Малая Брюховщина в том же уезде (Новг. IV, 74, 76), 
Брюхово в Боровичском (Новг. VI, 46), Брюхово в Устюжском 
(Новг. VIII, 48), Брюхово в Череповецком уу. Новгородской 
(Новг. I, 14), Брюхово в Костромской, Брюхово в 
Каргопольском у. Олонецкой (Олон. 92), Брюхово в 
Каширском у. Тульской (Тул. 97), Брюхова в Медынском 
у. Калужской (Калуж. 107), Брюхово в Вязниковско м 
у. Владимирской (Влад. 54) губерний, бел. Борхов 
(2 названия) в Уваровичском районе Гомельского округа 
(СпГом76), укр.  Борхів в Любечанском районе Волыни, 
Брахів в Бужском районе Львовской обл. (4, с. 44), Бруховичі 
в составе города Львова, Бруховиця в Драгобычском районе 
(Худаш 2, 246), западнослав. Barchowe (1312 г.) на 
территории Полабья (Sulisz 182), Bruchov (1420 г.) 
в Западной Лехии, Brochow (1275 г.), Brochowe (1328 г.) 
в округе Plon, Brochow – город, “nazwa zaginiona koło 
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Parchim”, которые рассматриваются Р. Траутманом как 
производные от антропонима *Broch, а Broch – оть Brodzisław 
[7, с. 182], что неприемлемо, чеш. Barchov на левом берегу 
Лабы на юго-запад от Пардубиц, Barchov на запад от Градзец 
Кралеве, Barchovice близ Засмуки (ČR D 12, E 9), польск. 
Barchow (SpisPRL 36) –  ойконимы; русск. Борховский – 
п. п. Вязовой в верховье Дона (МаштДон 2), Брюхов – правый 
лоск Рудницы в бассейне првобережной Оки (Смолицкая 
163), Брюховское – озеро на левобережье Клязьмы 
(Смолицкая 218), укр. Бурховецька (вариант Бруховецька) – 
рукав Днепра (МаштДн 57; СГУ 72), Бруховчанка – река 
бассейна Западного Буга на правобережье Вислы (СГУ 72),  
Брáхівка – приток Бачки на правобережье Припяци, 
Брáхівка – река на Львовщине (СГУ 58), польск. Borchowska, 
Brochowski Potok, Borchowski, Borchowka в системе Вислы 
(HW п. 232), Brochowka – приток Баричи в системе Одры 
(HO п. 87) – гидронимы, укр. Борхове – лес в Любешевском, 
Борхів – пастбище в Каменец-Каширском  районах Волыни 
(СММ 67, 79) – микротопонимы,  ст.-бел. бруховый – 
адъектив от бруха ‛черево, утроба‟ (ГСБМ 2, 226) и др.;  

*Bъršьnъ(-a,-o), *Bъršьn'a: ст.-укр. Боршниць (ССМ 
1, 114),  укр. Брошнів, Брошньовський в Закарпатье (Чучка 
91) – антропонимы, ст.-русск. Боршнево в Тверском у. (ПК 
256), русск. Боршня в Трубчевском районе Брянской обл., 
Брюшнево в Боровичском у. Новгородской губ. (Новг. VI, 50) – 
ойконимы, Боршна – река в Льговском у. Курской губ. 
(Курск. 72), Брюшня – п. п. Тростни на левобережье Москвы 
(Смолицкая 104),  Боршна – л. п. Реута (Ященко 15), укр. 
Боршна (вариант Боршня) – л. п. Ворсклы на левобережье 
Днепра, течет на Полтавщине, Боршня (вариант 
Боршенская) – приток Удая также на левобережье Днепра 
(СГУ 66), Боршня – река на Полтавщине, теперь не 
локализуется (МаштДн 231) – гидронимы, Боршна в 
Прилукском, Боршня в Переяславском, Боршня в 
Полтавском уу. (Полт. 21, 22, 184), Брошнів, Брошнів Осада 
в Рожнятовском районе Ивано-Франковской обл. – 
ойконимы, ст.-бел. брушковыи, брюшковыи ‛сделанный из 
брюшных частей шкур‟ (“торлоп… брушковыи”, “жупанъ 
брушковыи”) (ГСБМ 2, 226) и др.  
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6. Славянские континуанты микросистемы *Bъrk- 
 

Основа *bṛk- > *bъrk- в деривационном отношении 
рассматривается как  производное с помощью 
детерминатива k от и.-е. *ber- ‛выступ, нечто округлое, 
изгиб‟,  ‛возвышенность; высокий‟. В этой микросистеме 
единицы подчиняются фонетическим правилам 
вокалической реализации гласных в комлексе ър из 
исходного корневого ṛ, а также различного рода звуковых 
метатез.                                                   

Микросистема возглавляется субстнантивами *bъrkъ, 
*bъrka, *bъrko, которые стали достоянием собственных 
имен разных типов. С них и начнем. Праслав. *Bъrkъ м., 
*Bъrka ж, *Bъrko ср. продолжаются в ст.-русск. Бурко, 
Тимоша Брык – крестьянин (Тупиков 65), русск. Боркъ 
(Морошкин 23), русск. Барк, Брык, Брик, бел. Барка, Бірка, 
Брак, Брук, Брэк (Бірыла 42, 54, 60, 61), Брыко (ТС 177),  
Бурко (запись наша, город Жлобин), І. В. Бурко, І. Д. Бурко 
(Памяць. Бешанковіцкі раѐн, 320), подпольщики Л. В. Брук, 
П. В. Брук (Памяць. Добрушскі раѐн, 278) погибли при 
освобождении родной земли, Брык (БелСЭ 7, 102),  укр. 
Барк, Бéрко, Бóрка (Чучка 59, 84), Берко (Кравч. 171), Брик, 
болг. Бèрка, Бèрко, Бърко (Илчев 72, 97), серб. Берко 
(Грк.36), хорв. Borka, Borko (Leksik 61), ст.-польск. Bark 
(SSNO I, 93), польск. Bark, Barka, Barke, Barko, Berk, Berka, 
Berke, Berko, Birk, Birka, Birke, Birko, Bork, Borka, Borke, 
Borko, Burk, Burka, Burke, Burko, Byrk, Byrka (SN I, 179, 256, 
335, 433, 434, 576, 597), которые дополняются метатезными 
вариантами Brak, Braka, Brek, Breka, Brok, Broka, Bryk, 
Bryka, Bruk, Bryka, Bryke, Bryko (SN I, 464, 478, 491, 505, 
513), кашуб. Berka – антропонимы. Стоит подчеркнуть, что 
польские данные уникальны по богатству собранного 
материала, по их фонетической и хронологической 
реализации. Остаѐтся загадкой, каким образом у хана 
Золотой Орды оказалось имя Бѐрке/Беркай. 

Многочисленные континуанты исследуемых праформ  
обнаруживаются и в иных типах собственных имѐн, причѐм 
в обширнейшем ареале: ст.-русск. Бырка – город в 
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Нерчинском горном округе в Читинской области, нентр 
Быркинского района, Барка в Кунгурском у. Пермской 
(Перм. 157), Барки в Балахнинском у. Нижегородской (Нгор 
42), Борка в Гдовском у. Санкт-Петербургской (СПб. 60), 
Барки (вариант Борково) в Опочецком у. Псковской (Пск. 
186), Борки в   Калязинском у. Тверской (Твер. 176, 180), 
бел. Бреки в Двинском, Барки в Невельском уу. Витебской 
(СпВит 121, 260) губерний, Баркі в районе Минской (РапМн 
30), Буркі в Брагинском районе Гомельской (РапГом 35), 
Старыя Нéбаркі, Новыя Нéбаркі в Кличевском районе 
Могилѐвской (РапМаг 168, 130), Брыкi мн. в Свислочском 
районе Гродненской (РапГр 40) областей, Брука в 
Поневежском у. Ковенской губ. (СК 282), Бырка – город на 
левобережье реки Деснецуй – л. п. Дуная, Борка на реке 
Нягра-Шурулуй в Восточных Карпатах, Берка на реке Бузэу, 
Бурка на реке Путна на территории Румынии  (см. карту      
Б-7, Г-8),  Barka, Mala Barka, Vel‛ka Barka  в долине реки 
Чернелы (Stan. 347, 368), в.-луж. Bórk (Burk) (Wenzel 44), н.-
луж. Burk – город (в актах 1383 года), в котором проживал 
сербский/сорбский король (Wendenkönig), о котором 
сохранилось много песен и преданий (ЭС V, 40), польск.  
Brok – город на правом высоком берегу Западного Буга, 
Bark (4 селения), Barki (4 селения) в различных регионах, 
Bark- в Barkwede в Ольштынском пов. (SpisPRL 37; Leyd. II, 
200), -bark в Wielbark – город в Щитенском пов.  – 
ойконимы, Borki – околица в этом повете (Leyd. II, 331);        
русск. Берка – река в Одоевском у. Тульской губ. (Тул. 146), 
Бырка – река в Быркинском районе Бурятии, Бырка – река в 
Нерчинском округе (Семенов 1, 51), Барка- в составе 
Камбарка – п. п. Буя на левобережье Камы (Семенов II, 
457), свидетельствющее об особом виде камских барок, 
Букри – соленое озеро на левобережье Урала в 
Оренбугской губ., отражающее метатезу рк > кр, Брык – 
балка на правом берегу реки Сал (МаштДон 78), 
отражающее метатезу  ыр > ры, Брак – 
п. п. Остра/Вострина левобережье Десны (МаштДн 213), 
Брок – приток Западного Буга (HW 159), Wielki Brok, Mały 
Brok в бассейне Вислы (HW 402, 403), Bruk – озеро 
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в регионе большого озера Świetajno (HW п. 44), Burka – 
возвышенность  между Гроном и Иплем (Stan. 292), польск. 
Bierk (вариант Bierka) – приток озера Łażno в бассейне 
Вислы, Bierki – ручей, Berka (варианты Bierk, Birke) – озеро 
в Олецком пов. (Leyd. II, 54, 59), Berka – река на территории 
Германии (DA), Berka – город на юго-запад от Eisenach 
(DA 110 B6), Bad-Berka – город на юг от Веймара при реке 
Hörse (DA 112 B6),  Burka – возвышенность между Гроном и 
Иплем (Stan. 292) и др.  

Учет разнообразия метатез позволяет включение в 
перечень названных континуантов русск. русск. Бекра – 
река в Кадниковском у. Вологодской губ. (Волог. 153) < 
Берка < Бэрка < Бърка.   

Думается, что присоединение к названному миру 
онимов названия города Bápĸη в Бактриане 
(Древнегреческо-русский словарь 288) не будет ошибкой: 
оно позволяет связать юго-восток Сарматии с еѐ 
северозападом.  

Основа собственных имѐн – апеллятивы  *bъrkъ м., 
*bъrka ж., *bъrko ср., хорошо сохранившиеся в славянских 
языках: ст.-русск. (1568 г.) баркъ, бáрка, ‛крупный парусный 
корабль‟, русск. бáрка, барка-белозерка, которая считалась 
образцом из судов, вместимостью до 10 тонн груза, длиной 
14 саженей, шириной 6 с половиной саженей, высотой в 
10 четвертей; барки носили различные названия в 
зависимости от местности – бархаты/бархóты, беляны, 
гусянки, струги, коломенки, межеумки, байдаки, берлины, 
берлинки, мокшаны, унжанки и проч., борк ‛ствол, стебель, 
дудка или стержень птичьего пера‟ (Даль I, 115), онеж. 
барка ‛лодка с низкими бортами со срединной кормой‟ 
(СРНГ 2, 116), новг. барка ‛плавающая льдина‟, барки мн. 
‛носимые ветром и течением льдины‟, свердл. барки ‛сапоги 
с высокими голенишами‟ (СРНГ 2, 117), смол. бáрка 
‛березовый прут для связки бревен во время сплава леса‟ 
(ССГ 1, 126), бырка ‛быстрое течение воды, быстрина‟ 
(ССГ 1, 305), дон. бáрка ‛упряжной леревянный валѐк‟ 
(СДГ 1, 30), брика ‛тяжелая крытая повозка‟ (СДГ 1, 59),  
бéрка ‛икра ноги‟, брыка ‛лѐгкая полукрытая повозка; 
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повозка с будкой‟, брык и брик ‛почтовые, крытые, тяжелые 
повозки‟ (Даль I, 86, 128), бирка ‛палочка или дощечка для 
нанесения нарезок‟, ‛зарубка, метка‟, ‛жребий‟, ‛небольшой 
кусок чего-либо‟ (ССГ 1, 258), брык ‛праздник, веселье по 
какому-либо поводу‟ (ССГ 1, 263), ворон. бирка ‛шест, 
имеющий специальное приспособление, для сбивания 
плодов с дерева‟ (СВГ 1, 106), ст.-бел. баркъ, боркъ ‛плечо‟ 
(ГСБМ 1, 197), бурка ‛кунья шуба‟ (ГСБМ 2, 253), бел. 
парусная барка ‛древнее судно для сплава грузов по рекам 
и каналам с плоским днищем, тупым круглым носом, 
отвесными боками, грузоподъѐмностью до 10 тысяч пудов‟ 
(БелСЭ 2, 151), диал. барка ‛лодка‟ (ДСБ 18), бырка 
‛вертикальный шпень в жерновах‟ (СБГ 1, 252), ворон. 
брыка ‛телега‟ (СВГ 1, 143), укр. бáрка  ‛плоскодонное 
речное судно для перевозки грузов‟ бάрки мн. ʻплечиʼ 
(Гринч. I, 30), барка ‛челн‟ (Никончук 122), серб. брк ‛ус‟, 
хорв. brk ‛стержень пера‟, словен.  brk ‛уc‟, др.-чеш. barka 
‛лодка‟ (Gebauer I, 26), чеш. brk ‛стержень пера‟, birka ‛овца 
с короткой кудрявой шерстью‟ ‛кожа овцы‟ (SSN I, 121), ст.-
польск. barki ‛боковые крылья‟, польск. bark ‛плечо‟, barki 
‛плечи‟, bark ‛верхняя часть реки‟ (SW I, ), алб. bark ‛чрево, 
утроба‟ [1, с. 285], производное barkѐtѐ, по мнению 
А. В. Десницкой, - индоевропейское наследие основ на -ᾱ в 
виде старых собирательных имѐн женского рода 
[Там же, с. 292] и др.   

Из суффиксальных производных особое место 
занимает суффикс -j-, который в позиции после 
заднеязычного k поглощается, образуя шипящий ĉ в 
основе, т. е. образует основу *Bъrĉ-. В новой основе 
повторяется та же реализация корневого вокализма из 
первоначального ṛ и то же разнообразие метатез. 
В деривационном отношении суффиксация основ *Bъrk- и 
*Bъrĉ- идентичны. Ср. бел. У. М. Брэча (Ляхавіцкі раѐн, 301) 
погиб за освобождение родной земли, Барч, Брыч (Бірыла 
62), ст.-укр. Борча (с XV в. в Карпатах), укр. Барч, Бéрча 
(Чучка 50, 60), болг. Берчо (Илчев 73), серб. Берче, слвц. 
Berĉe (Грк. 36), польск. Barcz, Barcza, Burcz, Burcza (SN I, 
174, 570) – антропонимы, бел. Бірча, Бірча I, Бірча II 
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в Бобруйском районе Могилѐвской обл. (РапМаг 29), русск. 
Борча в Брянском у. Орловской губ. (Орл. 51), укр. Бречь в 
Городнянском, Бречь 1-я, Бречь 2-я в Сосницком у. 
Черниговской губ. (Черниг. 46, 158) – ойконимы, бел. Бручь 
(вариант Бруч) – п. п. Березины в бассейне Днепра 
(МаштДн 100), Борча – река в бассейне Десны (МаштДн 
282), Бречь, Бреч – л. п. Снова на правобережье Днепра 
(МаштДн 210), претерпевшие метатезу, Борча – л. п. Дуная 
на территории Румынии (см. карту), серб. Борча – город 
севернее Белграда (см. карту), польск. Barcz – п. п. Одры 
(HO  85) и др. Если же у славян имеются  Барч, Барча, 
которым в равной степени присуща метатеза ар > ра, то к 
данному миру названий правомерно присоединить 
южнослав. Брач – название острова.  

Деминутивы от *Bъrkъ, *Bъrka, *Bъrko:  
*Bъrĉica: польск. Borczyca (SN I, 429) – антропоним, 

бел. Брычыцы в Дятловском районе Гродненской области 
(РапГр 40) – ойконим, укр. Бречица –  п. п. Бречи в 
Сосницком у. Черниговской губ. (Черниг. 158)  и др.; 

*Bъrĉikъ: ст.-русск. Барчиков – белозерский крестьянин 
(Тупиков 472; Веселовский 26), русск. Бурчик, бел. Борчык, 
Брычыкаў (Бірыла 59, 62), русск. М. Н. Бричиков, бел. 
Я. І. Брычыкаў погибли в борьбе с фашизмом (Памяць. 
Чэрыкаўскі раѐн, 494. 575), Брычикова – мати-героиня 
(БелСЭ 11, 640) < Бырчикова, польск. Barczyk, Borczik, 
Borczikowski, Borczyk, Borczykowski (SN I, 175, 429, 570) – 
антропонимы, ст.-русск. Барчиково: “из сельца Барчикова” 
(СлРЯ 10, 161), русск. диал. брычик ‛порог на реке‟ 
(СРНГ 3, 121), бел. Бýрчык – протока возле города Турова 
(БМ 16, 150) и др.;    

*Bъrĉiĉь: русск. Макар Бирчич – кременецкий мещанин 
(Тупиков 479), ст.-бел. Борчич Степан – мозырский 
крестьянин (Тупиков 486), др.-макед. Раѧнь Берьчичь 
(Споменици III, 378), хорв.  Barkić (Leks.  27) – антропонимы;  

*Bъrĉьkъ, *Bъrĉьka, *Bъrĉьko: ст.-русск. Бречка, Бричка 
(Тупиков 64), И. В. Бричкин из Орловской земли (Памяць. 
Рэчыцкі раѐн, 115), В. П. Бречкин (Памяць. Добрушскі раѐн, 
331),  А. А. Бричко, М. А. Брычков (Памяць. Мінск, 416), 
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И. Н. Бричко, А. А. Бричкин (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 238, 
263), бел. П. К. Брэчка (Памяць. Ляхавіцкі раѐн, 298) 
погибли за освобождение Белоруссии, бел. Брэчка (Бірыла 
62), Брычко (ТС 177), укр. закарпат. Barka, болг. Бръчков, 
серб. Берчек (НРЭ XV, 40), хорв. Брчко (НРЭ XVII, 351), 
слвц. Byrczek (Грк. I, 56), Barczek, Borczek, Borczko, Burczek, 
Byrko (SN I, 174, 429, 570, 597) – антропонимы, укр. Бречка 
в Городнянском у. Черниговской губ. (Черниг. 45), 
южнослав. хорв. Брчко – город на правом берегу низовья 
Савы (см. карту), Брчко – город в Боснии (см. карту), 
польск. Broczek (2 названия) – притоки реки Брок в 
бассейне Вислы (HW пп. 402, 403) и др. Из апеллятивов ср. 
русск. диал. брычка ‛лѐгкая повозка на рессорах 
(ССГ 1, 271), ворон. бричка ‛телега для перевозки людей‟ 
(СВГ 1, 143), дон. барчок ‛одиночный деревянный упряжной 
валек᾿ (СДГ 30), бел. брычка ‛повозка с продолговатым, не 
открытым верхом вроде кибитки‟ (Носович 92) и др. 

Производные с опорным g в суффиксах: 
*Bъrĉagъ, *Bъrĉaga: русск. Борчаг – овраг на правом 

берегу Ничи на правобережье Оки (Смолицкая 266), 
Бурчага – озеро на левом берегу Оки (Смолицкая 196), 
диал. бурчάга ‛глубокий овраг᾿ (СРНГ I, 300)  и др.;  

*Bъrĉuga: русск. диал. барчужина ‛высокое место, 
сосновый бор‟ (СРНГ 2, 123) и др.  

Производные с опорным j в суффиксах: 
*Bъrkajь, *Bъrĉajь: русск. Баркай, Баркая, укр. Берчай 

Николай (Чучка 60), ссылаясь на словарь: Гаджега  
“Додатки до історіі русінів  и руських церквей в 
Марамороші”, для нас недоступный, и др.;   

*Bъrĉӗjь, *Bъrĉӗja: польск. Borczeja (SN I, 429) – 
антропонимы;  

*Bъrkujь: бел. Баркуйцы в Люцинском у. Витебской губ. 
(СпВит 236) –  ойконим и др.           

Производные с опорными x/š в суффиксах: 
*Bъrkašь: бел. Баркашова ср. (РапВіц 46), укр. Баркаш 

в Закарпатье – ойконимы, польск. Barkasz, Barkaszów 
(с XIV в.) – антропонимы;  

 *Bъrĉexъ, *Bъrĉexa: польск, Borczechowski, 
Borczochowski,   (SN I, 429) – антропонимы; 
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*Bъrĉuxъ, *Bъrĉuxa, *Bъrkušь, *Bъrkuša: укр. Буркуш 
(Чучка 100), польск. Barczuch, Borczuch, Borczucha, Burkucz, 
Borkusz, Borkuszewski, Burkusz, Burkuszewicz (SN I, 174, 429, 
434, 576) – антропонимы, укр. Боркушівська Поточина – 
п. п. Проходного на правобережье Боржавы в системе 
левобережного Дуная (СГУ 77), польск. Borkusza – озеро в 
бассейне Noteci в системе Одры (HO п. 229) и др. Для них 
сохранены апеллятивы: русск. диал. беркушечка ‛корзина из 
прутьев для переноски чего-либо‟ (Опыт 31), болг. диал. 
бъркуш м. ‛помои, полученные от изливания на съдовете‟ 
(БД V, 63);  

*Bъrkyšь: бел. Боркіш – девочка, Аляксей Боркіш, 
Вольга Боркіш, С. М. Боркіш, М. А. Боркіш сожжены 
фашистами вместе с их родным селом (Памяць Гродзенскі 
раѐн, 237), ст.-укр. Бєркишєшти мн. в Молдавском княжестве 
(ССМ 1, 94), Биркиш на левом берегу реки Муреш на 
территории Румынии (см. карту 4-Г) – ойконимы и др.  

Производные с опорным k/ĉ в суффиксах: 
*Bъrĉakъ, *Bъrkaĉь: русск. Л, М. Борчаковский (Память. 

Шумилинский район, 315) погиб при освобождении 
белорусской земли, укр. Берчáк на Бойковщине, Бирчáк 
(Чучка 60), болг. Борчàка, Борчàков, Бъркачев 
(Илчев 85, 97), серб. Борчак (РСА II, 72), польск. Barczak, 
Barczakowski, Bierczak, Borczak, Bórczak, Berkacz, Burkacz, 
Burkaczewski (SN I, 174, 256, 429, 560, 575) – антропонимы, 
Бъркач в Плевенской, Бъркачево в Белослатинской 
(Език. 136) околиях, Бурчакі в Сморгонском районе 
Гродненской обл. (РапГр 42), русск. Берчаково на 
Владимирщине (Влад. 92), Бурчаки в Нолинском у. Вятской 
губ. (Вят. 407), Бурчак в Мглинском районе Брянской 
области, болг. Бъркач в Плевенской околии  – ойконимы,  
бел. Бурчáк – микротопоним (каменистая гряда на реке) 
возле села Рыбчаны в Вилейском районе Минской обл. 
(МБ 34), Бурчάк – нзвание быстрого течения возле Малого 
Малешова в Житковичском районе (БМ 16, 150), укр. 
Бурчак – балка, Бурчак в Мелитополском у. (Тавр. 69), болг. 
Бъркач в Плевенской околии – ойконимы, русск. диал. 
буркάч м. ‛длинный шест с металлическим наконечником 
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для пугания рыбы‟ (ССГ 1, 25), бел. бурчак ‛часть реки с 
бурным течением‟ (БМ  19, 110),  бурчáк ‛каменистое место 
в реке, где бурлит вода‟ (СБГ 1, 245), в результате чего 
сила воды создаѐт дополнительный семантический 
признак – звук, укр. диал. бурчάк ‛непроходимое болото‟ 
(Черепанова 38), слвц. birĉak ‛овчар‟, birĉiak ‛наѐмный 
работник‟ (SSN I, 121) и др.;  

*Bъrĉukъ, *Bъrkuĉь: бел. Бурчук (Бірыла 69), ст.-укр. 
Боурчоукъ (ССМ I, 132), Берчукъ (Чучка 60), польск. 
Barczuk, Borcziuk (SN I, 174, 429) – антропонимы, бел. 
Берчукі в Пуховичском районе Минской обл. (РапМн 35), 
русск. Бурчаки в Нолинском у. Вятской (Вят. 403), Бурчак в 
Мелитопольском у. Таврической (Тавр. 69) – ойконимы, укр. 
Буркучево – л. п. Бритая на правобережье Северского 
Донца (СГУ 77) и др.   

Производные с опорным l в суффиксах: 
*Bъrkalъ, *Bъrkalь, *Bъrkala, *Bъrkal‟a: ст.-русск. 

Беркальник (Веселовский 36), русск. Баркалов, 
К. С. Баркалов (Памяць. Брэст, кн. 2, 297),  П. Я. Баркалов 
(Памяць. Рагачоўскі раѐн, 337), А. Х. Беркалов (Памяць. 
Пружанскі раѐн, 289), И. П. Буркалов (Рэчыцкі раѐн, 39), бел. 
Беркаль – майор, оформивший нагрядной лист 
Ф. И. Мачалова (Памяць. Пружанскi раѐн, 151), И. И. Беркаль 
(Память. Шумилинский район, 308), Г. П. Брыкалѐў, 
П. І. Брыкалѐў, С. П. Брыкалѐў (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн, 
537), Беркал (ТС 164), болг. Бръкалов (Илчев 90),  др.-польск. 
Barkała (SSNO I, 93), польск. Barkała, Borkala, Borkała, 
Brykalik, Brykaluk, Brykała, Burkał, Burkała, Burkali, Brokała 
(SN I, 179, 434, 576, 491) – антропонимы, русск. 
Баркаловский – посѐлок в Поверинском районе Воронежской 
области (Попов 67) и др.;   

*Bъrkolъ, *Bъrkolь: др.-чеш. Brkol (Gebauer I, 105), 
Berkolec, Burkol, Burkoł, Brykolska (SN I, 257, 576, 513) – 
антропонимы;    

*Bъrkulъ, *Bъrkulь, *Bъrĉulъ: ст.-русск. Беркулат – 
донской атаман (Тупиков 47), ст.-укр. Боурчоулъ 
(ССМ I, 132), укр. Боркул, Боркулеш (Чучка 84), хорв. Brkulj, 
Brkulic, польск. Barkul, Barkulak, Borkulak, Borkuła, Borkułak, 
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Borkułan, Burkułak, Brokułak (SN I,  179, 434, 491, 576) – 
антропонимы. Думается, что не будет ошибочным 
включение в данному перечню названий крымское Ай-
Брокуль – селение человека по имени Брокуль, 
отражающего метатезу ор > ро (Боркуль > Брокуль).  
Обычно в Брокуль видят отражение греческого имени 
Πρόκλoς [3, 208, 210];    

*Bъrkъlь: н.-луж. Barklin, польск. Barkle, Brokl (SN I, 
179, 491) – антропонимы, Barklin – озеро в бассейне Варты 
(HO 178), Barklawa – гидроним (Kozierowski 2) и др.   

Производные с опорным n в суффиксах: 
*Bъrkanъ, *Bъrkanь, *Bъrĉanъ: ст.-русск. Бърканъ 

(Морошкин 31), русск. Баркан, Барканов, С. В. Барканов из 
Тверской земли (Памяць. Гродзенскі раѐн, 276), 
М. И. Барканов из псковской земли (Памяць. Расонскі раѐн, 
356), С. Л. Борчан  (Памяць. Пружанскі раѐн, 293), бел. 
І. Д. Барканаў,  І. Д. Барканаў (Памяць. Мінск, кн. 4, 410) 
погибли за освобождение Белоруссии, бел. Баркан, 
Буркáнаў (Бірыла 43, 69; БелСЭ 12, 467), ст.-укр. Буркан 
(1464 г.), укр. Боркáн, Борканюк (Чучка 84), Баркан (Дов. I, 
99), серб. Борчан (Грк. 43), хорв. Брканович (НРЭ XV, 350), 
чеш. Brkan (Svoboda 157), польск. Barczan, Barkan, 
Barkanowicz, Berkan, Birkan, Borczan, Borczanowski, 
Burczaniak, Burczaniuk, Burczanowski, а также претерпевшие 
метатезы Brekan, Brokan (SN I, 174, 179, 258, 335, 429, 570, 
478, 491) – антропонимы. Названные архетипы отложились 
в других типах собственных имѐн: ст.-русск. Борканово в 
Новгородской земле (НПК 498), Барканиха в Боровичском у. 
Новгородской (Новг. VI, 122), Барканово в Дмитровском у. 
Московской (Моск. 94), Борчанская в Ирбитском у. 
Пермской (Перм. 110), Бурчанка в Костромском у. 
Костромкой (Костр. 22), Барканы в Себежском у. Витебской 
(СпВит389) губерний – ойконимы, Баркановский – ручей в 
бассейне Вологды (Семенов I, 520), Буркан – урочище в 
бассейне Ассыни в Приморской обл. (ЭС XX, 179), 
Барканница – название леса на Псковщине (ПОС 1, 128), 
бел. Барканы в Люцинском, Барканы в Невельском, 
Барканы в Режицком, Барканы (2 селения), отражающее 
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метатезу Броканово в Себежском уу. Витебской губ. (СпВит 
235, 235, 265, 375, 389, 394), с той же фонетикой Брукáнікі в 
Островецком районе Гродненской обл. (РапГр 40), 
Бірчáнская Слабада в Рогачевском районе Гомельской обл. 
(РапГом 31), Брычанскі в Докшицком районе Витебщины 
(РапВіц 59), ст.-укр. Barkanow (1550 г.) в Теребовльском у. 
Тернопольской губ. (Худаш 2, 50), Бричаны в Сорокском у. 
Бессарабской губ. (Бессар. 42),  Баркани в южныж Карпатах 
на территории Румынии (см. карту, Г-8), Zabrĉani (Dur. 215), 
польск. Berkanowo (RospPRL 46) – ойконимы, русск. 
Бурчановский – овраг на левобережье Клязьмы (Смолицкая 
222), Борчанка – вариантное название Борчи – п. п. Десны 
(МаштДн 182) и др. Естественно, привлекает к себе 
внимание Баркания – местность  и страна (у Ктесия 
Книдского, около 400 лет до н.э.), где обитали Barcāni – 
название народности в пределах Гиркании (Прикаспий) 
(ДРС 126), генезис которых освещается только славянским 
материалом. 

Для названных онимов имеется апеллятивная 
поддержка: русск. диал. орл. баркан ‛забор‟, брян. баркáн 
‛высокий деревянный забор; часть забора между двумя 
столбами‟ (Расторгуев 40), смол. баркáн ‛толстое бревно, 
подкладываемое под нижние венцы дома‟, калуж. баркáн 
‛деревянный подбор под постройку, в стулья, в полы‟ (СРНГ 2, 
117), ‛изгородь вокруг дома‟ (ССГ 1, 126), баркан, боркан 
‛морковь‟, пск. баркан,  ‛изгородь, забор из толстых кольев, 
досок, кирпича᾿, барканница ‛жердь в изгороди᾿ (ПОС 1, 122), 
ст.-бел. барканъ ‛небольшое фортификационное строение‟ 
(ГСБМ 1, 197), бел. полесск.  баркáн ‛плот, перегодка‟ 
(ТС 1, 43), баркάнь м. ‛плот из толстых бревен‟ (З НС 162), 
быркан ‛паркан, загородка‟ (Бяльк. 98), укр. диал. баркάн 
ʻдосчатый заборʼ (Гринч. I, 30) и др.;  

*Bъrĉenь: ст.-русск. Борченко – казак белоцерковский 
(Тупиков 486), русск. Барченков (Память. Шумилинский 
район, 254), П. И. Барченков, бел. подпольщица 
П. М. Барчанка, медсестра М. З. Барчанка, Ф. Е. Барчанка, 
Ф. Р. Барчанка Р. Ф. Барчанка, кроме них, ещѐ восемь 
человек из этого героического рода (Памяць. Лѐзненскі 



 

151 
 

раѐн, 209, 211, 466, 479. 491) погибли за освобождение своей 
земли, польск. Borczon, Borczoń (SN I, 429) – антропонимы, 
русск. Бырчень в Каргопольском у. Олонецкой губ. (Олон. 88), 
бел. Барчанкί мн. в Ветковском районе Гомельской обл. 
(РапГом 28) Берчени на территории Румынии южнее 
Бухареста (см. карту, Д-8) –  ойконимы и др;  

*Bъrkonъ, *Bъrkonь: русск. С. Д. Баркон (Памяць. Мінск, 
190) погиб на белорусской земле, польск. Burkon, 
Burkoniecka, Burkoń, Brokon, Brokoń (SN I, 576, 491) – 
антропонимы, слвц. Barkon (1428 г.) в бассейне реки 
Бодвы/Болдвы, мадяризованное Barakon, которые Ян 
Станислав возводит к исходному *Brakoň, опираясь на 
сербохорв. Brakovci   (Stan. 352) – ойконим, что 
неприемлемо по причине неучѐта различного рода метатез 
в основах данного типа;   

*Bъrkunъ, *Bъrĉunъ: ст.-русск. Брыкун, Брикун – 
полоцкие   мещане и селяне (Тупиков 65, 121), русск. 
Баркун, ст.-бел. Брикунъ (Бірыла 1, 200), бел. Баркун, 
Баркуноў, Брыкун, Буркун (Бірыла 43, 61, 70), среди 
которых достойнейшие люди своей земли – Р. К. Баркун и 
У. А. Баркун – участники Великой Отечественной войны 
(БелСЭ 2, 165), Е. М. Баркун, Р. Г. Баркун, Г. В  Баркун 
(погиб в Венгрии), І. І. Брыкуноў (Памяць. Мінск, кн. 4, 415, 
758) погибли как воины-герои, А. В. Баркун, А. В. Баркун, 
З. Р. Баркун – женшины, входившие в рзаведывательно-
диверсионную спецгруппу, А. М. Баркун, И. И. Баркун, 
А. Р. Баркун, А. М. Баркун (Памяць. Мінск, 172, 585, 632, 
675), бел. Г. І. Баркун (Памяць. Расонскі раѐн, 508), русск. 
Н. А. Боркунов  (Памяць. Веткаўскі раѐн, кн. 2, 342) погибли 
за освобождение белорусской земли, укр. польск. Birkuńska, 
Borkunow, Burkun (SN I, 424, 429, 576) – антропонимы.  
Континуанты указанных праформ сохранились и в иных 
типах собственных имѐн. Ср. русск. Быркун – река, 
Быркун – селение в Котельническом у. Вятской (Вят. 334), 
Беркуново в у. Владимирской (Влад. 67), Беркунова 
(вариант Биркуново) в Волоколамском у. Московской (Моск. 
77), Беркуново в Александровском у. Екатеринославской 
(Екат. 26), бел. Баркуны, Боркуновы Ляды в Лепельском у. 
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Витебской (СпВит 201; РапВіц 44), Берчуны в Поневежском у. 
Ковенской (СК 280) губерний – ойконимы, укр. Беркунова – 
балка в Александровском у. Екатеринославской губ. 
(Екат. 26), Буркунка – п. п. Здвижа на левобережье Берды, 
впадающей в Азовское море (СГУ 77), Буркунова – река близ 
селения Сидивок Черкасской обл. (СГУ 77) и др. Из 
апеллятивов следует назвать русск. диал. беркун и берькун 
‛большая корзина из прутьев для переноски сена, мякины, 
картофеля‟ (Опыт Калинин. 31), дон. буркун ‛крупная азово-
черноморская сельдь‟, буркун ‛растение донник 
лекарственный и донник белый‟ (СДГ 1, 58), бел. баркун, 
буркун ‛растение Meliolotus‟, жоўты баркун ‛Meliolotus 
officinalis‟ (БелСЭ 2, 153), баркун ‛медоносное растение 
бобовых с белыми и желтыми цветками‟, диал. баркун 
‛полевая трава звонец‟ (Сцяшк. 47), брыкун ‛баркун‟ (“брыкун 
цвіце беленькімі цвяточкамі, корэнь тоўсты”) (ЖС 208), буркун 
‛брюква‟ (Янкова 59) и др.    

Производные с опорным r в суффиксах: 
*Bъrkarъ, *Bъrkarь: русск. Баркарь, бел. Бóркар (Бірыла 

58), С. Б. Боркар – участница Великой Отечественной 
войны (РБ 379), И. С. Баркарь (Памяць. Брэст, кн. 2, 297), 
погибшие в борьбе с фашизмом, от которых нами не 
отделяются испытавшие метатезу ор > ро Брóкар, 
Бракарэнка (Бірыла 60), В. Ф. Бракаронак, С. Б. Бракаронок 
(Памяць. Расонскі раѐн, 261), также погибшие во время 
ВОВ, польск. Barkar, Berkarz, Brakarz, Brykar, Brykarczyk, 
Brykarski, Brykarz (SN I, 179, 256, 469, 513) – антропонимы; 
ст.-бел. бракараў – адъектив от бракар ‛работник леса, 
сортовщик‟ (ГСБМ 1, 186), русск. диал. бóркер ‛забор, 
плетень‟ (ССГ 1, 226), от которых нами не отделяется 
barkar ‛управляющий судном‟ славян-венетов в Венеции,  
поющих свои барколоры, и др. 

*Bъrkorъ, *Bъrkorь: польск. Barkor, Barkorska, Berkor, 
Brykór   (SN I, 179, 257, 513) – антропонимы.    

Производные с опорным  s в суффиксах: 
*Bъrkasъ: укр Баркасій (Чучка 50), польск. Barkas, 

Berkasiuk, Brokas, Brykas (SN I, 179, 251, 491, 513) – 
антропонимы, ст.-укр. Баркасово (теперь Баркасове) 
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в Мукачевском районе Закарпатской области, которое при 
интерпретации “неясне” М. Худаш справедливо 
предполагает деривационную зависимость от антропонима 
*Баркас [2, с. 21], хотя справедливо и то, что 
этимологизация отдельного факта вне его микросистемы 
всегда останется неясной. Собственные названия имеют 
апеллятивную основу: русск. баркáс ‛самое большое 
гребное судно; военное судно с необходимыми снастями; 
многовѐсельное судно‟ (Даль I, 50), диал. баркáс ‛всякая 
лодка; двухвѐсельная лодка; небольшая лодка; плохая 
лодка‟ (СРНГ 2, 117), баркάс ‛тостое бревно, 
подкладывемое под нижниу венцы дома в качестве 
фундамента‟, ‛изгородь вокруг дома‟, баркасник ‛толстые 
боѐвна, используемые в качестве фундамента‟ 
(ССГ 1, 126), бел. баркáс ‛речная барка грузоподъѐмностью 
20-100 тонн‟, ‛тип судовой шлюпки‟, ‛паро- или теплоход для 
буксировки судов в порту‟, ‛апарат в кожевенном 
производстве‟ (БелСЭ 2, 151), укр. диал.  баркάс 
ʻнаибольшее гребное судноʼ (Гринч. I, 30) и др.;    

*Bъrkosъ, *Bъrkosь: бел. Біркóс (Бірыла 54), польск. 
Berkos, Birkos, Birkoś, Borkos, Borkosiewicz (SN I, 257, 335, 
434) – антропонимы. Возможно, к данному перечню 
антропонимов следует присоединить польск. Borkozy 
(SN I, 434), хотя нельзя исключить и суффиксацию -oz-;  

*Bъrkusъ, *Bъrkusь: бел. Баркусевіч (БелСЭ 2, 153), 
польск. Barkus, Barkuś, Berkus, Berkuś, Borkusewicz, 
Borkusiewicz (SN I, 180, 257, 434) – антропонимы, укр. 
Буркусов в Золотоношском у. Полтавской губ. (Полт. 52) – 
ойконим и др.;  

*Bъrkъsъ, *Bъrkъsa: бел. Брыкса (БелСЭ 3, 536), 
польск. Barksa, Broks, Bryks, Bryksa, Brykse, Bryksin, 
Bryksińska (SN I, 180, 491, 513) – антропонимы, бел. 
Брыксiчы в Барановичском районе Брестской обл. 
(РапБр 240) – ойконим и др.     

Производные с опорным t в суффиксах: 
*Bъrkatъ, *Bъrkata: бел. Беркатовіч (БелСЭ 7, 103), 

польск. Borkata, Burkat, Byrkat, Brykate (SN I, 433, 576, 597, 
513) - антропонимы, русск. Брыкатино в Даниловском 
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районе Ярославской обл. (ЯО 40), укр. Буркатовка 
в Таращанском у. Киевской губ. (Киев. 251), Burkat, Burkaty, 
Burkatów в различных регионах (SpisPRL 134) – ойконимы;   

*Bъrketъ, *Bъrketa: русск. Баркетов, Е. С. Беркетов 
(Памяць. Лѐзненскі раѐн, 281) погиб за освобождение 
белорусской земли, польск. Barket, Barkiet, Barkieta, Bеrkiet, 
Borket, Borkiet, Borkieta, Burkiet, Borkieta, Burkiet, 
Burkietowicz, Brykiet, Brykieta (SN I, 179, 257, 434, 576, 513) – 
антропонимы, отсутствие палатализации заднеязычного 
согласного в которых правомерно объяснить 
периферийностью их территории;  

*Bъrkotъ, *Bъrkota: польск. Birkot, Burkot, Burkotenko, 
Byrkot (SN I, 335, 576, 597) – антропонимы, русск. 
Брыкотино в Костромском у. (Костр. 33), Barkocino в 
Гданском воеводстве – ойконимы, польск. Barkotińskie – 
озеро в бассейне Вислы (HW 775) и др. Апеллятивная 
лексика указывает на сферу судострония: русск. диал. арх. 
баркóт, бáркоты, баркóты мн. ‛пояса наружной обшивки у 
деревянных судов против главной палубы и по грузовой 
ватерлинии‟ (Даль I, 48; СРНГ 2, 117), волог. боркóтня 
„выдолбленный из куска дерева ящичек с привешенной 
внутри палочкой, надеваемый на шею коровам, 
лошадям , боркотýн „ то же  (СРНГ 3, 101), алб. barkëtë 
‛чрево‟, противопоставляемое понятию духа, духовности 
[1, с. 286], и др.;    

*Bъrkutъ, *Bъrkuta, *Bъrkǫtъ?: др.-русск. Беркут Блудов 
(Тупиков 47; Веселовский 36), русск. Беркут, Беркутов, 
А. Беркутов (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 304), укр. 
А. И. Беркута (Памяць. Мінск, кн. 4, 413) погиб за 
освобождение Белоруссии, бел. Баркут (г. Жлобин, запись 
наша), укр. Буркут (Кравч. 175), польск. Berkut, Berkuta 
(SN I, 257) – антропонимы, русск. Буркутуй – озеро в 
Челябинсом у. Оренбургской губ. (Оренб. 75), Беркутова – 
балка на левом берегу Криничной в бассейне Дона 
(МаштДон 68), Буркут в Днепровском у. Таврической губ. 
(Тавр. 42),  Буркут в Верховирском районе Ивано-
Франковской области – ойконимы,  Боркут – л. п. Ярка на 
левобережье Тисы, Боркутський – п. п. Тисы, Буркутів – 
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река на правобережье Белой Тисы (СГУ 77), Буркута – 
поток в Верховинском районе Ивано-Франковской обл., 
Великий Буркут, Малий  Буркут – п. п. Черного Черемоша 
на правобережье Прута (СГУ 90, 64), Буркут – л. п. 
Шопурки, Буркут – п. п. Нижнего Рассольца, Боркут – 
урочище  в Раховском районе Закарпатья (СГУ 77) и др. 
Думается, приведенный славянский материал может 
способствовать решению этимологии новофригийского 
Βρέκσνηа /Βεрέкσνηа –  обозначение свирели, ветра и др. 
Большинство исследователей ориентирует эти понятия на 
исходное *bṛk-, смущает их только вокализм корневой 
морфемы. Но если читатель внимательно отнесѐтся к 
славянскому материалу этой монографии и всех остальных, 
он увидит аналогичные случаи реализации исходного 
корневого ṛ, включая реализацию er, которая через 
метатезу изменяется в re, либо в полногасие -ere-. Что 
касается суффикса, то комлекс εν в нѐм на законнных 
основаниях реализуется в носовой ǫ. 

Из апеллятивов укажем: русск. бéркут ‛хищная птица 
семейства ястребиных‟, ‛крупная порода орлов‟, бел. 
беркут, укр. беркут,  слвц. borkut ‛разновидность 
минеральной воды᾿ (SSN I, 145), польск. berkut, birkut ‛то 
же‟, которые обычно квалифицируются как тюркское 
наследие (Фасмер I, 157), хотя не указывается, имеется ли 
в чагат. börküt, казах. burküt, татар. birkut, телеут. mörkut, 
mürküt, монг. bürgüt, этимологический выход. В славянском 
же беркут – составная часть развѐрнутой деривационной 
микросистемы. Сюда также включаются укр. диал. буркут 
ʻбьющий ключ, источник кислой минеральной водыʼ 
(Гринч. I, 112), бόркут ‛источник минеральной воды‟, бόркіт 
‛то же‟, буркут ‛минеральная родниковая вода‟ (Негрич 29), 
которые толкуются украинскими этимологами как 
возможные заимствования из угорского и молдавского 
языков (угор. borkut, молд. burkut, рум. burkut в близких 
значениях). Причѐм borkut воспринимается ими как 
сложение субстантива bor ‛вино‟ тюркского происхождения 
(ср. уйгур. bor ‛вино‟) и kút ‛источник, криница‟, 
этимологически неясного (ЕСУМ I, 231, здесь же 
литература, за которой следовали авторы);   
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*Bъrkytъ, *Bъrkyta, *Bъrkitъ, *Bъrkita?: ст.-русск. “сынъ 
Боркитовъ” в Новгородской земле (РИБ (3), 336), польск. 
Barkit, Berkita, Berkyta (SN I, 179, 257) – антропонимы, болг. 
Барките в Ботевградской, Барките в Малкотырновской 
околиях (БЕР I, 32) – ойконимы. Колебания вокалов ы/и 
в суффиксальной части названий могут свидетельствовать о 
генетическом суффиксе -ит-, перед которым заднеязычный к 
не отреагировал палатализацией в силу их периферийности. 
Наличие модели на -итъ в антропонимии данного региона 
находим в Скорнитъ (РИБ XXVШ (3), 345) и др.  

Адъективы от основы *Bъrk-: 
*Bъrĉevъ(-a,-o), *Bъrkovъ(-a,-o): русск. Барков, 

Барковский, Берков, Беркович, Берковский, Борков, 
Борковский, ст.-бел. Борчевичь (Метрика 168), бел. Баркóў, 
Баркóўскі, Буркóўскі (Бірыла 69), Быркоў (ТС 181), бел. 
А. Н. Баркоў (Памяць. Веткаўскі раѐн, кн. 2, 275), русск. 
А. Г. Борков, П. И. Берковский (Памяць. Брэст, кн. 2, 528), 
В. М. Барков, С. А. Барковский, В. В. Брыков (Памяць. Мінск, 
кн. 4, 410, 415), Ф. У Борков и А. А. Бурков (Памяць. Быхаўскi 
раѐн, 308, 418, 410). И. В. Барков погиб при освобождении 
Польши  (Памяць. Пружанскi раѐн, 348), А. М. Баркоў, 
В. М. Баркоў (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн, 506), русск. 
И. Г. Барков, И.. И. Барковский, В. А. Бурков, бел. 
А. І. Баркоў, О. А. Баркоў, М. І. Баркова, С. І. Баркоў (Памяць. 
Рагачоўскі раѐн, 349,  355, 226, 398), бел. А. Р. Баркоў. 
Д. М. Баркоў, І. Р. Баркоў, Г. Г. Баркоўскі, І. І. Баркоў, 
П. Д. Баркоў, П. І. Баркоў, Р. П. Баркоў, В. Н. Баркоў, 
І. Н. Баркоў (Памяць. Добрушскі раѐн, кн. 2, 64, 174-175, 202), 
К. В. Барков (из Иркутска), К. В. Барков (из Новосибирска), 
Н. Я. Бурков, М. С. Бурков (Память. Шумилинский район, 370, 
372, 463), В. Н. Барков (Памяць. Бешанковіцкі раѐн, 300), 
русск. М. И. Барков, С. И. Баркович, М. П. Барков,  
бел. А. Ф. Буркоўскі, В. В. Баркоўскі, І. Я. Баркоўскі, 
П. Ф. Баркоўскі, Р. С. Баркавец (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 266, 
357, 417, 460, 508, 548), А. І. Бяркоўскі, П. І. Бяркоўскі, 
Ф. Я. Бяркоўскі (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 68), 
Р. Д. Брыкаў, М. Я. Брыкаў, А. Т. Брыкаў (Памяць. Чэрыкаўскі 
раѐн, 512, 555, 558), русск. В. М. Брыков (Памяць. Рэчыцкі 
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раѐн, 303) погибли за свободу не только Белоруссии, 
Беркóўскі (г. Жлобин, запись наша), болг.  Браков, Бèрков, 
Бърчев, Бърков (Илчев 72, 86, 97), хорв. Беркович (НРЭ XV, 
351), польск. Barkiewicz, Barkow, Barkowiak, Barkowicz, 
Barkowski, Barków, Berkow, Berkowicz, Berkowski, Birkowski, 
Borczewicz, Borczewski, Borczowski, Borkow, Borkowiak, 
Borkowicz, Borkowiec, Borkowski, Borków, Borkowy, Burόkow, 
Burkowicz, Burkowiecki, Burkowski, Burkowy, Brykowicz, 
Brykowski (SN I, 180, 257, 335, 429, 434, 576, 513) – 
антропонимы.  

Анализируемые праформы отложились в иных типах 
онимов в обширнейшем ареале: ст.-русск. Борково в 
Тверском у. (ПК 237), Букрово в Тверской земле (ПК 70), 
отражающее метатезу рк > кр, Борково в Деревской пятине, 
Бирково в Новгородской земле (НПК I, 9, 53), русск. Барково 
в Новоладожском у. Санкт-Петербургской (СПб. 130), 
Борково (вариант Берково) в Валдайском (Новг. 12), 
Борково в Боровичском (Новг. 128), Барково в Тихвинском 
(Новг. VII, 64), Брыково, Верхнее Бурково в Череповецком 
(Новг. 54, 62) уу. Новгородской, Бурковская в Устюжском у. 
Вологодской (Волог. 425), Бырковка в Ельнинском, 
Борковец (вариант Борковцы) в Поречском уу. Смоленской 
(Смол. 248, 310), Борково в Дмитровском, Брыково в 
Волоколамском у. Московской (Моск. 81, 92), Берков в 
Козелецком, Бурково (2 названия) в Юрьевецком 
у. Калужской (Калуж. 61, 370, 376), Буркова, Бурковка в 
Александровском, Берково в Ковровском, Борковка в 
Меленковском уу. Владимирской (Влад. 26, 33, 103, 120), 
Борково в Буйском у. Костромской (Костр. 68), Бурково 
Тульском, Баркова при реке Плесне в Белевском, Баркова в 
Новосильском, Берковая, Берковские Выселки в Одоевском 
уу. Тульской (Тул. 4, 50, 135, 146), Бурковский в 
Котельничском у. Вятской (Вят. 109), Буркова в Пермском у. 
Пермской (Перм. 30), Брыково в Бежецком у. Тверской 
(Твер. 58) губерний, Бриковка в Мглинском районе 
Брянской области, ст.-бел. Берчовка в Пинском у. (ПКПС 2, 
167), бел. Бéркава ср. в Бешенковичском, Бéркавічы, 
Вялікія Бéркавічы, Малыя Бéркавічы в Шумилинском 
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районах Витебской (РапВіц 53, 90, 247), Бáркаўцы в 
Копыльском, Баркóўшчына (Борковщина), Бéркаўшчына в 
Мядельском, Брыкаўшчына (до 1964 г.) в Клецком районах 
Минской (РапМн. 30,  31, 35, 39), Барковщина в 
Новоалександровском у. (СК 180), Беркаў в Октябрском 
районе Гомельской (РапГом 31), Барково в Дрисенском 
у. Витебской губ. (СпВит 156), укр. Бурковка (2 названия) в 
Радомысльском, Бурковцы в Сквирском, Бурковцы в 
Таращанском уу. Киевской губ. (Киев. 178, 229,  252), 
Берковица – город, Бричова в Сорокском у. Бессарабской 
губ. (Бессар. 46), болг. Берковско, Берковска планина 
(Чанков 41, 42), Берковци в Поповской, Берковица в 
Севлиевской (Заимов 25), Берковица в Софийской околиях 
(см. карту), в.-луж. Burków (вариант Borkau) (Wenzel 44),        
н.-луж. Borkowy, Burkovy близ Котбуса в Нижней Лузации 
(ЭС V, 40), слвц. Brekov, польск. Barczew, Barczewo, 
Barczewka, Barczewko, Barczów, Barkowo (4 названия), 
Barkowice (2 названия), Barkówki, Barkowski, Berkowo, 
Berkowec, Bierkowice (SpisPRL 36, 37, 46), Bierkownica – 
река, вытекающая из озера Лажно (HW 438), Берково среди 
славянских поселений Албании (Селищев 9) – ойконимы; 
русск. Барчевка – п. п. Баклановки в бассейне Осетра 
(Смолицкая 159), Буркова – речка в Каширском у. Тульской 
губ. (Тул. 104), бел. Барчавінка – урочище возле с. Куравое 
в Хойникском районе Гомельской обл. (БМ 15, 142), 
Бéркава – речка в Житковичском районе (БМ 16, 149), болг. 
Берковска планина (Чанков 41, 42), Берковци в Поповской,  
Бòрчов връх в Панагюрской (Заимов 27) околиях – 
микротопонимы, слвц. Berkov, польск. Borkowskie – озеро в 
бассейне Езѐрной (HW 355), Borkόwko, Borkowskie – озѐра в 
бассейне Бэлданы в бассейне Вислы (HW 498) и др.; 

*Bъrĉinъ (-a,-o): русск. Баркин, болг. Бърчинков 
(Илчев 97) – антропонимы, Бричин – левый яр  в бассейне 
реки Холок  в системе Дона (МаштДон 52) < Бирчин < 
Бырчин < Бърчинъ, Буркино в Бронницком у. Московской 
(Моск. 57), Брыкино в Калязинском у. Тверской (Твер. 170) 
губерний, укр. Барчин в Бродовском районе Львовской 
области (Худаш 1, 240) – ойконимы и др.;    



 

159 
 

*bъrĉistъjь: укр. диал. барчистий ‛плечистый‟ (Лексикон 
Львівский 68) и др.; 

*Bъrĉьnъjь: польск. Borczny (SN I, 429) –  антропоним.   
Развернутость гнезда *Bъrk- в славянских языках, а 

также  обнаружение явных следов с балканским и 
малоазийским регионами в глубине веков указывют на 
возможность включения в него фракийского этнонима 
Βρύκαι (и другие варианты), зафиксированного Стефаном 
Византийским – 4 в. н. э. Корневая морфема этнонима, 
который отражает метатезу, указывает на фонетическую 
вторичность по сравнению с исходной Berk-, хорошо 
сохранившуюся в славянских языках наряду с 
реализациями Bork-, Bark-, Byrk- (Birk-), Burk- < *Bṛk-.  
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7. Славянские континуанты микросистемы *Bъrl- 
          
 Из перечня архетипов, названных в заглавии, только 

на один континуант – форму женского рода *bъrla – 
обратили внимание этимологи АН России, причем на очень 
ограниченном материале: болг. диал. бърла, бръла 'губа', 
бáрла 'большая губа', 'женщина с большими губами' 
(ЭССЯ 3, 129). Всѐ остальное лексическое богатство 
славян опущено в бездну истории. Вопрос о деривационной 
структуре праслав. *bъrla также не ставился. На наш взгляд, 
всѐ гораздо сложнее. Богатейшая микросистема *bъrl-, 
возглавляемая архетипами *bъrlъ м., *bъrla ж., *bъrlo ср., 
рассматривается нами как производные c детерминативом 
-l- от и.-е. *bher- в ступени его редукции (*bṛl-) в значении 
'возвышение', 'выступ', 'изгиб, изогнутость'. В основах этого 
типа сонант ṛ > ъr реализовался в комплексы ор, ар, эр > 
ер, ыр > ир, ур [1, 15-30],  каждый из которых подвергался 
различного рода метатезам звуков. Отметим также, что 
названные континуанты широко закреплись в различных 
типах ономастики.  

Антропонимы: ст-русск. Гридя Барло – холоп 
переяславский, Иван Берло – запорожский полковник и 
метатезные формы Брила, Брыла, Брыло (Тупиков 40, 47, 
64; Веселовский 50), русск. Барле, бел. В. І. Бурло (Памяць. 
Ляхавіцкі раѐн, 211), М. М. Бурло, бел. А. М. Бурло, 
М. А. Бурло, А. Ф. Бурло (Памяць. Мінск, кн. 4, 586, 676, 
762) погибли за освобождение родной земли, Бурлó 
(Бiрыла 70; ТС 180), укр. Брыла, Брыло (РедькоДУП 50), 
словен. Barle, ст.-польск. Berl, Berla, Bryła (SSNO I, 124), 
Berła, Bierła, Bierło, Borła, Burła, Burło (SN I, 258, 312, 434; II, 
577), а также метатезные варианты Breła, Brył, Bryła, Bryło 
(SN II, 479, 514, 515) и др.   

Более обширный ареал демонстрируют иные классы 
собственных имѐн: ст.-русск. Берл: “к речке Берлу”, “от 
речки Берла” (КнБЧ 68), русск. Борла – река, Борла, 
Большая Борла, Малая Борла – селения в   Сенгилеевском 
у. Симбирской губ. (Симб. 66), Бурла – река в бассейне 
Волги в Уфимском у.  (Уф. 13), Бурла – река, впадающая 
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в озеро Топольное в Барнаульском округе (Семѐнов V, 
188), Бурла –  река в бассейне Оби, Бурла – город в 
Алтайском крае (МАС 26 В-3), Бирля, Малая Бирля – реки в 
Свияжском у. Казанской губ. (Казан. 77, 82), Бурли – город в 
верховье Тобола (МАС 48), Бурли в Кустанайской области 
Казахстана, Бурла – река, Бурла – город в Новосибирской 
области, Бурлы – приток Уртазыма на правобережье Урала, 
Бурла – река в Кулундинской степи, Бурла – река в 
Кузнецком округе Томской губ. (ЭС V, 40), Борлы к востоку 
от гор Мугоджар в Казахстане (МАС 45-46 Б-3), Брылы в 
Суздальском у. Владимирской губ. (Влад. 200), Берли в 
Казанском у. (Казан. 21) – ойконимы, Бурля – речка в 
Свияжском у.  Казанской губ. (Казан. 21), бел. Берло – река 
в бассейне Западной Двины, течѐт в Дрисенском у. 
Витебской губ. (СпВит 165), укр. Бырла – город на левом 
берегу реки Котмяны в системе левобережного Дуная, 
Бырла – город на правом берегу реки Шиеу в Восточных 
Карпатах на территории Румынии (см. карту), слвц. Barla 
(1456 г.) – приток реки Zilach (Stan. 412), Барла – гора, 
Барла – селение на западном берегу озера Эгридир 
севернее Спарты, Борлу- в составе Улу-Борлу, Борлу – 
селение на север от водохранилища Демир-кѐй в Анатолии 
(древняя Малая Азия) (см. карту Турции, Б-3, Б-4), др.-луж. 
Brille в повете  Rochlitz в Саксонии и справедливо 
соотнесено Г. Вальтером с польск. bryła и др.   

Для приведѐнных собственных имѐн обнаруживается 
богатая апеллятивная поддержка с теми же фонетическими 
особенностями и богатейшей семантикой: русск. диал. 
борла ‛бумажная ткань‟, бурло ‛большой колокол‟, брылá, 
брилá  ‛край поля‟, ‛опушка леса‟ ‛окружность‟, ‛губа, 
особенно верхняя‟ (Даль I, 115, 132, 144), брылы ‛брови‟ 
(Морд. сл. 1, 49), последние из которых отражают метатезу 
ыр > ры, ир > ри (< бырла, бирла), борла ‛косуля‟ (Акад. сл. 
1, 244),  бóрла „дикая коза  (СРНГ 3, 101), бурло ʻсверлоʼ 
(АОС 2, 182), ст.-бел. берло ‛зерно, которое осталось в 
мякине‟ (ГСБМ 1, 282),  берло ‛скипетр‟ (Беринда 310), бел. 
диал. бэрла ж. ‛смесь зерна (овса, жита, гороха) с отходами‟ 
(“раней хлеб пяклi з бэрла”) (СБГ 1, 255), бярла, берла  
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‛невеянное зерно‟ (СБГ 1, 260), брыла ‛ком, комлыга, 
глыба‟ – “цѐмнае слова” (ЭСБМ 1, 389), ‛пласт вспаханной 
земли' 'луста, скиба‟, брыло ‛карниз в печи‟ (СБГ 1, 227; 
ЖС 122), брыло ‛каменная или кирпичная кладка под что-
либо, фундамент‟, ‛опора, основа чего-либо‟, укр. диал. 
бóрло ‛багно‟ (Онышкевич 89),  брила ‛ком, глыба‟ 
(Гринч. I, 99), брилá ‛глыба земли, насыпанный холм‟, 
брилá и брилá ‛большие камни‟ (Марусенко // Полесье 218), 
брила ‛крутая гора‟, ‛отдельный большой камень‟ 
(Черепанова 24), ‛турецкое укрепление‟, брилá  ‛заслон, 
затула‟ – “не зовсім ясне” (ЕСУМ 1, 257), устар. берло 
‛скипетр‟, квалифицированное как заимствование чеш. berlo 
(ЕСУМ 1, 175), бурло ʻругань, ропотʼ (Гринч. I, 113), бурлó 
'берлога медведя', 'место в лисьей норе, где спит выводок' 
(Аркушин 1, 38), болг. диал. бърла, барля 'губа', словен. brla 
'клюка', 'ограда, частокол в реке' (Bezlaj), макед. брл м. 
'овечья вертячка, болезнь', серб., хорв. brl ‛то  же‟, в.-луж. 
bjerlo 'клюка, посох', 'костыль', borło 'логово' (Jakubań 61, 
65), н.-луж. bryła 'ком, глыба руды, пласт дѐрна', 'болотный 
железняк; железная руда в кусках' (Мука I, 86), чеш. berlo, 
berle 'жезл, посох как знак могущества', 'посох путника', 
'клюка нищего', bralo ‛гора‟, ‛высокая скала; кусок скалы на 
склоне‟ (Малько 9), отражающее метатезу ar > ra, слвц. 
barla, berla, brla, brlo 'посох, подпора' (SSN I, 86, 166), ст.-
польск. bryła ком, глыба', польск. польск. bryła   то же    и др.  

Неучѐт фонетической и семантической эволюции 
континуантов названных праформ, а также привычка 
выхватывать из микросистемы отдельные факты  привели к 
тому, что авторитетные имена славянской лингвистики не 
пришли к генезису представляемого материала.  

Славянский ономастический и апеллятивный материал 
позволяет реконструкцию субстантива с i-основой *Bъrlь < 
*bъrlь, в котором отмечается то же разнообразие 
вокалической рефлексации исходного корневого ṛ, то же 
разнообразие метатезы звуков. Континуанты названных 
праформ более тяготели не только к бытовой сфере: ст.-
русск. Брыль (Тупиков 65), бел. Брыль, Брэль (Бiрыла 61, 
62), А. М. Брыль, ст.-укр. Брьль (ССМ I, 137), укр. Д. Бриль 
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(Памяць. Мінск, кн. 4,  415), бел. Г. Н. Брыль, С. А. Брыль 
(Памяць. Веткаўскі раѐн, кн. 2, 285, 299), отражающие 
метатезу ыр > ры, либо эр (ер) > рэ (ре), погибли как воины, 
призванные на фронт,  Брэль в составе 7 человек, местечка 
Василевичи в составе 54 человек, также 14 человек других 
селений названного района (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 1, 
361, 382-383, 390, 393-394, 465, 476, 479, 499) погибли на 
различных фронтах, пропали без вестей. Семья Брэль в 
составе 3 человек сожжены, замучены фашистами 
(Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 1, 303), ст.-польск. Bryl 
(SSNO I, 260), польск. Borl, Bryl (SN I, 434; II, 215) – 
антропонимы, отложившиеся и иных типах онимов: бел. 
Брили в Витебском, Брыли Оршанском уу. Витебской 
губ. (СпВит 28), Брыли в Борисовском у. Минской губ. 
(СпМн 37), где на Брылѐвском поле было разгромлено 
наполеоновское войско (БелСЭ 2, 167) и где имеется 
мемориальный комплекс в честь русских воинов 
Отечественной войны 1812 года (НАБ 247),  Брылi в 
Могилѐвском районе (РапМаг 31) – ойконимы,  и др.  

Из апеллятивов как основы собственных названий 
назовѐм: ст.бел. бел. брыль  'небольшой выступ над 
жерлом печи', 'карниз', 'козырѐк летнего головного убора – 
широкополой шляпы', русск. диал. бриль 'соломенная 
шляпа', 'козырѐк в шапке', брыль 'пригорок', 'кочка, бугорок 
на дереве на том месте, где был сук' (СРНГ 3, 218), брыль 
‛шишка, желвак‟, ‛возвышенность, горбина на бревне‟,  
‛губы‟, ‛оборки‟, ‛ресницы‟ (ПОС 2, 186), укр. бриль 
'широкополая шляпа', бриль 'вершина' (Черепанова // ПЭС 
176), польск. bryl 'головной убор' и др. Большинство 
этимологов анализировали только бриль как головной убор, 
генетически ориентируя на франц. ombrello 'зонтик' (Фасмер 
I, 214; ЭСБМ I, 257; ЕСУМ, I, 257). К чести Эриха Бернекера, 
который связал бриль с брила, брило, считая все же его 
“тѐмным” (Berneker I, 93). Думается, основная ошибка 
Э. Бернекера, наиболее близкого к этимологическому 
решению, в том, что им не было вскрыто разнообразие 
метатез в глобальном объѐме. 
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На базе указанных архетипов с помощью суффиксации 
формировалась микросистема *Bъrl-, в которой выделяется 
группа деминутивов:  

*Bъrlica: бел. Барліцкі (запись наша, город Жлобин), 
ст.-укр. “пани Брличка” (ССМ I, 126), польск. Barlicki, Berlicki, 
Borlicki (RospSNŚ I, 180, 257, 434; SN I, 257, 434), а также 
метатезные варианты Bralicka, Brulicka, Brylicki (SN I, 464, 
506, 514) – антропонимы, бел. диал. бéрліца ‛невеяное 
зерно‟, ‛хлеб из такого зерна‟ (СБГ 1, 183) и др.;   

*Bъrlikъ, *Bъrlika: ст.-русск. Брилик (Тупиков 65), русск. 
Борлик, Борликов, укр. Бурлiк (Кравч. 158), польск. Barlik, 
Barlika, Barlikowski, Berlik, Berlikowski, Bierlik, Borlik, 
Borlikowski, Burlik, Burlikowski (SN I, 180, 257, 312, 434, 577), 
а также Bralik, Bralikowski, Brelik, Brelikowski, Brolik, Brulik, 
Brulikowski, Brylik, Brylikowski (SN I, 464, 479, 492, 506, 514), 
отражающие метатезы ar > ra, er > re, or > ro, ur > ur, yr > ry 
в корневой морфеме, – антропонимы.  

Многие из указанных антропонимов отложились в иных 
типах онимов. Ср. Βοσρλíκ (Бурлик) – местное название 
Керченского пролива – устье Меотиды, на что указал 
Константин Порфирородный, о чѐм см. [2, с. 201], ст-русск. 
Берликово в Тверском у. (ПК 47), Бурлики в Орловском у. 
Вятской губ. (Вят. 486), Брлик близ озера Балхаш на 
территории Казахстана (МАС 45-46 В-6), укр. Бурликовий – 
поток близ села Ходорiв Мироновского района Киевской 
обл. (СГУ 77), Брилик – озеро близ села Балабине 
Запорожского района (СмГУ 196) и др. Из апеллятивов как 
источника собственных имѐн назовѐм бел. диал. брылiк 
‛посуда, сплетѐнная из соломы или лозы, для сева‟ 
(НС 251), брылiк ‛козырѐк в шапке‟ (СБГ 1, 227) и др.;  

*Bъrliĉь: бел. Рог Берличев в Глусской волости 
Бобруйского у. Минской губ. (СпМн 7) – ойконим, ст.-укр. 
Брличь, Бырличь: “панъ Станъ Бырличь Вороницкий” на 
Львовщине (ССМ 1, 124, 137), Брыличь (Brylicz) на 
Бойковщине (Чучка 90), серб. Брлиħ – автор грамматики 
сербского языка, польск. Berlicz, Berlic (SN I, 257), 
Barłyczak – возможный украинизм, судя по его фонетике 
(SN I, 181) – антропонимы;   
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*Bъrlъkъ, *Bъrlъka, *Bъrlъko; *Bъrlьkъ, *Bъrlьka, 
*Bъrlьko: ст-русск. Брулка, Брулко, Брылка, Брылкин, 
Брилка, Брилко (Тупиков 65, 489; Веселовский 50), русск. 
Брилка, отражающие метатезы ур > ру, ыр > ры, болг. 
Брулèков (Илчев 89), претерпевшее метатезу ур > ру 
(Бурлèков > Брулèков), польск. Barlek, Barłeczka, Burłok, 
Brulek, Bralek, Brałek, Brałko, Brelec, Borłka, Borlka, Brolek, 
Byrłek, Brylek, Brylka, Bryłka, Bryłko, Bryłkowski (SN I, 180, 
434, 479, 492, 506, 514, 577, 597) – антропонимы. Скромно 
представлены другие типы собственных имѐн: бел. Брылѐк 
в Шарковщинском районе Витебской (РапВіц 58), Брылькi в 
Воложинском районе Минской (РапМн 39) областей – 
ойконимы, Брулка – микротопоним, название канавы близ 
села Погост Житковичского района Гомельской обл. (БМ 16, 
149) и др. Из апеллятивов ср. укр. диал. брылка (брывка) 
‛плескатый камень‟ (Турчин 32);  

*Bъrlьcь: польск. Berlec, Berleć, Birlec, Birlecki, Briłecka, 
Brulecka, Brylecki (SN I, 257, 485, 506, 514) – антропонимы, 
Брлоц – ойконим в Албании – с неясной этимологией 
[3, с. 218] и др. 

Производные с опорным d в cуффиксах: 
*Bъrladъ, *Bъrladь: др.-укр. Бръладъ – старое название 

Борлада (ССУМ II, 318), Бырладь – л. п. Серета на 
левобережье Дуная, Берладь – город Винницкой области, 
Барладяны – селение в Хотинском у. Бессарабской губ. 
(Бессар. 61), Бырлад – горы, плато, Бырлад – местность, 
краина над нижним Дунаем – наддунайские kresy Галицкой 
Руси. По данным “Słownika starożytności słowiańskich” 
(II, 113), население данной краины составляли берладники, 
собир. берладь – холопы, смерды, обедневшие мещане, 
беглецы, изгои (изгнанники) из Руси, половцев, 
византийцев, болгар и др. В Х-ХI вв. край этот возглавляли 
князья и бояре Руси, среди которых прославился Иван 
Ростиславичь Zwienimirski, игнанный галицким князем 
Владимиром, но приглашенный берладниками для 
управления краем (откуда его прозвание Иван Берладник), 
Berłalen, Berładyn (SN I, 258) – антропонимы;  
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*Bъrludъ: русск. Бирлуд в Малмыжском у. Вятской губ. 
(Вят. 378) – ойконим.  

Производные с опорным g/ž в суффиксах: 
*Bъrlagъ, *Bъrlaga, *Bъrl‟аga: польск. Burlaga, Burlage 

(SN I, 576, 577) – антропонимы, русск. Берлягино в 
Старицком у. Тверской губ. (Твер. 367) – ойконим, бел. 
диал. бурлага ‛негустое блюдо; затирка‟, ‛масло, которое не 
сбивается в комок‟, ‛багноватая грязь‟  (СБГ 1, 243), серб. 
брлага, брлага, brljaga ‛лужа‟ и др.;  

*Bъrlegъ, *Bъrlegjь > *Bъrležь: бел. Берлеж м. в 
Пуховичской волости Червеньского у. Минской губ. 
(СпМн 100) – ойконим и др.;   

*Bъrlogъ, *Bъrloga, *Bъrložь: польск. Barlόg, Barłog, 
Barłoga, Barłόg, Barłόga, Brałog, Barłόżek, Barłożek, 
Barłożewski, Berłożec, Borłόg, Burloga (SN I, 180, 181, 258, 
434, 577) – антропонимы, русск. Берложевка – река в 
Коломенском у., теперь не локализутся (Смолицкая 275), 
Берлоги в Бежецком у. Тверской губ. (Твер. 52), Берлога, 
Медвежья Берлога в Люцинском у. Витебской губ. (СпВит 
214), Берлаж м. в Светлогорском районе Гомельской обл. 
(РапГом 214), Берложа – п. п. Колпыты в бассейне Днепра 
(МаштДн 127), укр. Берлоги в Рожнятовском районе Ивано-
Франковской обл., болг. Бърложница во Врачанской, 
Бърложница в Софийской, Бърлог в Пиротской околиях 
(БЕР I, 103), серб. Брлога, Бырлогу (2 селения), Брложник в 
Герцеговине (МАМ, 61-62 В-6), чеш. Brloh на юго-восток от 
города Луны, Brloh западнее Писека, Brloh на реке Kremzsky 
Potok в регионе Чешских Будеѐвиц, Brloh южнее города 
Prelouč (ČR), польск. Barłogi (7 названий), Barłoga, Barłog, 
Barłożna в различных воеводствах (SpisPRL 37; Leyd. II, 
294), Барложно в Старогардском у. Западной Пруссии 
(ЭС III, 78) – ойконимы; Barłog – ручей в Погубских лесах, 
Barłogi – болото, багно (Leyd. II, 296), Barloga – п. п. Писы, 
Barłożna – река в бассейне Нарвы, Barłożna – приток 
Соны – все в бассейне Вислы (HW 514, 539, 558), Barłog – 
приток Глуховой, Barłożek – приток Варты, Barłożna – приток 
Одры (HO 29, 78, 149) и др.   
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Многочисленные соответствующие апеллятивы 
принадлежат к общеславянским по ареалу: ст.-сл. бьрлогъ 
'логово', др.-русск. берлогъ м., берлога ж. (СлРЯ 1, 147), 
русск. берлога 'медвежье логовище под колодой, под 
буреломом, снегом, в яме, пещере', берложник 'бродячий 
медведь', 'охотник, знаток отыскивать медведя и обходить 
его в берлоге', 'растение Arctotheaca' (Даль I 84), бел. 
бярлог 'зимнее логовище медведя', 'свиное логово', разг. 
'жильѐ', 'неаккуратная, неубранная постель' (ТСБМ 1, 442), 
бярлóг ‛хлам; беспорядок‟ (ТС 1, 54), бярлога 'то же', диал. 
бярлог 'солома для подстилки', 'потоптанное зерновое 
поле', 'ямки, выдранные курами, беспорядок' (СБГ 1б 261), 
укр. барлiг, берлога, диал. берлiг 'логовище   медведя, 
свиньи и под.', 'лужа', барлога 'неаккуратная постель' 
(Аркушин 1, 11), барліг ‛заболоченное место в лесу‟, ‛озеро 
в лесу‟ (Данилюк 11, 13), бурлог 'место, где прячется зверь', 
берложок 'логовище зайца' (Аркушин 1, 15), болг. бърлог 
'мусор, нечистоты', бърлога 'кишаво, лошо время' , серб., 
брлог, словен. brlog, в-луж. borłoh, н.-луж. barłog 'солома, 
мякина', слвц. brlog ‛логово зверят домашних и диких‟, 
‛большая кладь сена‟, brlohy ‛глыба вывернутого пласта 
земли с травой, кусок дѐрна‟(SSN I, 166), ст-польск. barłoga, 
barłog, barłogo 'логовище зверей' и др. Лексемы берлог, 
берлога не имеют общепризнанной этимологии. Болгарские 
этимологи заключили: образование “е неясно” БЕР 1, 103), 
хотя фонетика болгарских слов подсказывает идеальное 
решение их генезиса. Украинские этимологи при фонетике 
[бэрлiг], [бэрлога] стали колебаться между *bьrl-og-a и *bьrl-
logъ (ЕСУМ 1, 144) вслед за Я. Розвадовским и 
Ф. Славским. Причина этого – анализ фактов вне 
генетической (*bъrl-) и деривационной микросистем;  

*Bъrlugъ, *Bъrluga, *Bъrlǫgъ, *Bъrlęga: бел. Барлюгаў Я. 
И. погиб на Курской дуге (Памяць. Быхаўскi раѐн, 530). 
Барлюгоў (запись наша, город Жлобин), польск. Barług, 
Barługa, Berlug, Berlanga, Berling (SN I, 180, 181, 258) – 
антропонимы, русск. Берлуга в Повенецком у. Олонецкой 
губ. (Олон. 169), Берлягино в Старицком у. Тверской губ. 
(Твер. 367) – ойконимы при апеллятивах укр. диал. барлуг 
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'место зимовки медведя' (Аркушин 1, 11), серб. брлуг 'лужа', 
burlungis 'топь, топкое место', burlungis 'толстяк', 
зафиксированных на территории Литвы, которые могут 
указывать на сохранение исходного суффикса -ung-, не 
монофтонгизированного ввиду его периферийности, и др.;   

*Bъrlygъ, *Bъrlyga: ст.-русск. Барлыгазин в Каширском 
у. (ПК 1427) < Барлыг-аз-ин, русск. Бурлыгино в 
Судогодском у. Владимирской губ. (Влад. 174) – ойконимы, 
польск. Burliga (SN I, 577) – антропоним, укр. барлиг 'место 
ночевки оленей', барлиг 'логовище свиньи' (Аркушин 1, 11) 
и др. Возможно, славянское слово в древности 
сарматскими воинами перенесено в Англию, которую они 
освобождали от римского владычества: нами имеется в 
виду англ. Birliga ‛корзина‟ <  ‛вместилище‟.                            

Производные с опорным j в суффиксах: 
*Bъrlajь, *Bъr'lajь: ст.-русск. Бурляй, Берляевъ (Тупиков 

71, 477), русск. Бурляев, Барляй, Барляиха, Барлеѐнок – 
прозвания (ПОС 1. 120), бел. Бурлáеў (Бiрыла 70), серб., 
хорв. Barlaj – антропонимы, русск. Бурляевка в 
Новохоперском районе Воронежской области (Попов 140), 
серб., хорв. Барлаj (Stan. 412) – ойконимы;  

*Bъrlějь, *Bъrlěja: русск. Берлеев, польск. Barlej, 
Brelejec (SN I, 180, 479) – антропонимы, русск. Бурлей – 
селение, Бурлей – п. п. Северского Донца (СГУ 77), Берлiя – 
селение в Подкарпатье, в котором ě мог реализоваться в i, 
укр. диал. бурлiй ʻвозмутитель, крикунʼ (Гринч. I, 113) и др.; 

*Въrlujь: укр. диал. берлуй 'место, где зимуют медведи', 
'место ночевки  свиней' (Аркушин 1, 15, 11) и др.   
Производные с опорными х/š в суффиксах: 

*Bъrlaxъ, *Bъrlaхjь > *Bъrlašь: русск. Барлах, 
С. П. Бурлахов (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 394) погиб за 
освобождение белорусской земли, Барлах – имя 
предводителя аланов – одного из древнейших сарматских 
племѐн (известны со 2 в. до н. э.),  западнослав. Burlach, 
польск. Barłach, Barłasz, Berlach, Berlach-Tukalski, Borlach, 
Brilach (SN I, 180, 257, 434, 484) – антропонимы. Из иных 
типов онимов ср. русск. Берлах – река в Тульской 
губернии и др.;  
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*Bъrlixъ, *Bъrliхa, *Bъrlišь: польск. Berlich, Borlisz, Brolich, 
Bralich, Braliszewski, Brelich (SN I, 434, 464, 479, 492) – 
антропонимы, русск. Брылiха – л. п. Сежи на левобережье 
Угры в системе левобережной Оки (Смолицкая 40) < 
Бырлиха < Бърлиха, Бурлишка – речка в Сычевском у. 
Смоленской губ. (Смол. 389), бел. Берлиш в Двинском, 
Бролиши – ойконимы, Бролиши – гидроним (озеро) в 
Режицком у. Витебской губ. (СпВит 112, 354), отражающие 
метатезы ор > ро, и др.;  

*Bъrlešь: русск. Бурлешин, Barlecha (SN I, 180) – 
антропоним, в.-луж. borleško – деминутив к borła 
(Jakubań 65-66) и др.;  

*Bъrloхъ, *Bъrloхa, *Bъrlošь: польск. Barloch, 
Barlochowska, Barłocha, Barłosz, Barłoszek (SN I, 180) – 
антропонимы, чеш. Brloch, польск. Barłosz (SpisPRL 37) – 
ойконимы, Barloch Bruch – топоним в Писском пов. 
(Leyd.  II, 296) и др.;   

*Въrlyšь: бел. диал. бурлышка 'место в ручье, где 
бурлит вода' (МСМ 16) и др.  

Производные с опорными k/ĉ в суффиксах: 
*Bъrlakъ, *Bъrl‟akъ, *Bъrlakjь > *Bъrlaĉь: ст-русск. 

Бурлакъ, Бурлаковъ (Тупиков 71, 493; Веселовский 55), русск. 
К. М. Борляков (Памяць. Рагачоўскі раѐн, 314), Берляков 
(Памяць. Быхаўскі раѐн, 458), К. В. Бурлак (Памяць. Брэст, 
кн. 2, 599), В. Бурлаков, бел. А. М. Бурлакоў, М. Я. Бурлакоў 
(Памяць. Мінск, кн. 4, 417, 762), П. В. Бурлаченко, бел. 
А. А. Бурлакоў, М. Д. Бурлакоў, М. В. Бурлакоў, У. І. Бурлакоў 
(Памяць. Веткаўскі раѐн, кн. 2, 69, 204, 120, 158), бел. 
Бурлачэнка (несколько человек) (Памяць. Хойніцкі раѐн, 220), 
Ф. А. Бурлаков, К. С. Бурлаков, М. А. Бурлаков, 
С. В. Бурлаков (Память. Шумилинский район, 255, 356, 435), 
Ф. А. Бурлакоў, Г. Я. Бурлакоў (Памяць. Веткаўскі раѐн, кн. 1, 
167) погибли в борьбе с фашистами, Ц. Д. Бурлакоў 
Ветковского района) защищал Москву, бел. Бурлак, Бурлакоў 
(Бiрыла 70), укр. Бурлака (Кравч. 146), – антропонимы, от 
которых не отделяются с иным содержанием ст.-русск. 
Бриляк, Бриляковъ (Веселовский 50), укр. Бриляк (Чучка 90), 
отражающие метатезу ир > ли, болг. Борлàков, Бурлàков, 
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Бурлакин, Бэрлаков  (Илчев 84), польск. Barlak, Barlakowski, 
Вarlacz, Burlak, Barłak, Burłaka, Burłacki, Burłaczenko, 
Burłakiewicz, Burłakow, Burłakowski, Byrlak, Brylak (SN I, 180, 
577, 514, 597) – антропонимы.   

Значительны показания других классов собственных 
имѐн: русск. Барлак – река в Томском округе (Том. 7), 
Бурлаково в Тобольском округе (Тобол. 23), Бурлаки в 
Орловском у. Вятской (Вят. 486), Бурлаки в Оханском у. 
Пермской (Перм. 200), Бурлаков в Костромском у. 
Костромской (Костр. 24) губерний, Бурлаки в Ярославском 
районе (ЯО 191), Бурлак в Прилузском районе Коми 
(СпКоми 39), Бурлакова в Тобольском у. (Тобол. 23), 
Борлак- в составе Борлак-Тома (теперь Новокрымск), -
Борлак в составе Джадра-Борлак (теперь Жилино) 
западнее Джанкоя в Крыму, бел. Бурлачи, Борляково 
(2 селения) в Витебском, Бурлаки в Невельском, Бурлаково 
в Режицком, Бурлаки в Себежском уу. Витебской губ. 
(СпВит 15, 19, 270, 359, 377), Бурлакi в Островецком районе 
Гродненской обл. (РапГр 42), Бурлак в Буда-Кошелѐвском 
районе Гомельской обл. (РапГом 35), Бурлакишки 
(5 селений) в Ковенском, Бурлакишки в Поневежском, 
Бурлакиня, Бурлакини в Россиенском ууздах Ковенской губ. 
(СК 10, 283, 521), укр. Бурлацьке в Великоновосильковском 
районе Донецкой обл. (СГУ 77), Бурлакин в Хорольском, 
Бурлаковский в Кролевецком уу. Полтавской губ. (Полт. 87, 
213), Бурлацкий, Бурлацкая в Александровском у. 
Екатеринославской губ. (Екат. 33, 34) – ойконимы.  

Из гидро- и топонаименований следует назвать русск. 
Бурлак – болото в Казанском у. (Казан. 33), Бурлак – п. п. 
Тобола в верховье ле вобережного Дона, Бурлацкое – 
озеро на правом берегу Карповки, Бурлачий – правый яр 
реки Черной на правобережье Дона, Бурлачиха – речка в 
Медведицком округе, Бурлацкий в Хоперскои округе 
(МаштДон 1, 23, 30, 76, 93), бел. Бурлак – река в 
Невельском у. Витебской губ. (СпВит 270), укр. Бурлачка 
(вариант Бурлакова) – река, Бурлакiв – став близ села 
Гранов Гайсинского района Винницкой области и др.   
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Все они отражали героический труд, на который были 
способны славяне. Ср. бел. бурлак устар. 'рабочий, который 
в артели тянул вдоль берега суда против течения' (ТСБМ 1, 
423), бурлáк ‛бурлак‟, ‛объездчик по питейному откупу, 
‛здоровый мужчина, невежливый в обращении‟ (Носович 
39), дыял. бурлак, бурлака м. 'бедняк' (ТС 1, 95), ст.-русск. 
бурлакъ,  русск. бурлак, бурлака м. 'рабочий на речных 
судах', 'крестьянин, идущий на чужбину на заработки, 
особенно на речные суда', 'бездомный человек', 'буйный 
соевольный человек' (Даль I, 143), барляк  ‛наѐмный 
работник, живущий случайными заработками᾿ (ПОС 1, 121), 
ст.-укр. бурлака 'безземельный, бездомный человек', 
'наѐмный работник', укр. бурлак 'бродяга', 'гультай', бурлака 
'одинокий человек', бурлака 'широкая доска под крышей', 
'бортовая крайняя планка'  (ЕСУМ I, 302-303), от которых 
неотделимы диал. борлáк ‛Адамово яблоко‟, бурлáк 
‛гортань‟, для которых также иноязычный источник (ЕСУМ I, 
231), болг. бурлак, серб. бурлак, чеш. burlak,  польск. burłak 
в значениях, близких к русским и белорусским бурлакам;.    

*Bъrlukъ, *Bъrl‟ukъ: ст.-русск. Бурлуков (Тупиков 493), 
русск. Бурлюк, Н. С. Берлуцкий (Памяць Мінск, кн. 4, 418), 
А. Т. Бурлуцкий (Памяць. Рэчыцкі раѐн, 106) погибли, 
освобождая белорусскую землю, бел. Бурлуцкi, Бурлюк 
(Бiрыла 70), польск. Burluk, Bryluk (SN I, 277, 514) – 
антропонимы; ст.-русск. Берлюково в Ростовском у. (ПК 19), 
русск. Берлюково в Брейтовском, Берлюково в Данковском 
районах Ярославской обл. (ЯО 33, 45), Берлюк во 
Владимирском у. (Влад. 17), Нижний Бурлук, Акан-Бурлук – 
правые притоки Ишима на левобережье Иртыша (ЭС ХIII, 
606), Бурлюк – речка в Оренбургском у. (Оренб. 5), Бурлук – 
река, Бурлук – селение в Камышинском у. Саратовской губ. 
(Сарат. 56, 57), Бурлук – п. п. Медведицы, Малый Бурлук – 
л. п. Бурлука (МаштДон 22), Большой Бурлук – 
л. п. Северского Донца, Средний Бурлук – л. п. Северского 
Донца (МаштДон 45), Бурлуцкий – яр на левом берегу 
Северского Донца (МаштДон 44), Бурлюк – приток Ангары 
на левобережье Салгира, впадающего в озеро Сиваш на 
западном берегу Азовского моря (СГУ 78), Бурлюк 
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в Симферопольском у. Таврической губ. (Тавр. 16), Бурлюк 
(теперь Каштаны) в Бахчисарайском районе Крыма 
(СГУ 78) – ойконимы и др. Выхваченный из своего 
генетического контекста крымский Бурлюк А. В. Суперанской 
квалифицирован как “родоплеменное название тюрков” [Су, с.];  

*Bъrlykъ, *Bъrlyka: бел. Бурлыка (Бiрыла 70), польск. 
Burlykin, Barłyczak, Burłyko, Burłykin (SN I, 181, 577) – 
антропонимы, русск. Борлыковский – левый верх реки 
Осетр на правобережье Оки (Смолицкая 158) и др.   

Производные с опорным n в суффиксах: 
*Bъrlanъ, *Bъrlanь: бел. Ц. Д. Бурланаў, І. П. Бурланаў, 

М. І. Бурланаў, У. І.  Бурланаў, русск. М. Ф. Бурлан (Памяць. 
Веткаўскі раѐн, 67, 163, кн. 2, 298), В. М. Бурланов (Памяць. 
Лѐзненскі раѐн, 255) погибли ради освобождения своей 
земли, польск. Berlan, Berlanka, Berlań, Berlański, Birlan, 
Brelański, Burłan, Burłański, Brylański (SN I, 257, 335, 514) – 
антропонимы, Бурланешты в Хотинском у. Бессарабской 
губ. (Бессар. 58) и др.. Из апеллятивов ср. русск. диал. 
бурлάн ‛неспокойный человек; задира. буян᾿, ‛холостяк, 
ведущий разгульную жизнь᾿, ‛бесхозяйственный человек᾿ 
(СРНГ 3, 77), укр. диал. борлáнка ‛Адамово яблоко; 
гортань‟, молд. бурлáн, рум. burlán ‛желоб; водосток‟ – 
лексический остаток древнего славянского населения до 
его романизации;  

 *Bъrlenъ, *Bъrlenь: польск.  Berlenska, Bruleń, Brylener 
(SN I, 257, 514) – антропонимы, ст.-русск. Борленево 
(ПК 257), бел. Бриленки в Велижском у. Витебской губ. 
(СпВит 38) < Бирленки < Бырленки < Бърленъкы – 
ойконимы; 

*Bъrlonъ: польск. Barłon, Berlon, Burlon, Brylonek 
(SN I, 180, 258, 514, 577) – антропонимы, русск. диал. 
бурлон ʻнаваленные в лесу деревьяʼ (АОС 2, 182)  и др.;     

*Bъrlunъ: польск. Bralun (SN I, 465) – антропоним.  
Производные с опорным s в суффиксах: 

*Bъrlasъ, *Bъrlasь: польск. Barlas, Barłasik, Borlas, 
Brałas, Brylas (SN I, 180, 257, 464, 514) –   антропонимы;  

*Bъrlosъ, *Bъrlosь: русск. Барлас, Барласов, польск. 
Barłosik, Barłosiak, Barłosiewicz (SN I, 180) – антропонимы;   
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*Bъrlusъ: польск. Brelus (SN I, 479) – антропоним, к 
которому, естественно, присоединяется на правах 
родственного Берлюс – имя рыцаря, назвавшего короля 
Марка “подлейшим из рыцарей и королей на свете” за 
убийство рыцаря Берлюса [5., c. 382] и др. 

Производные с опорным z в суффиксах: 
*Bъrlozъ: русск. Берлозы в Козельском у. земли славян-

вятичей, известный с XII в. (Калуж. 60) – ойконим и др.,  
*Bъrlezъ: русск. Берлезов – ойконим в Бельском у. 

Смоленской губ. (Смол. 42) и др.                 
Производные с опорным t в суффиксах: 

*Bъrlatъ: бел. Бурлат (Бiрыла 70), болг. Барлатов 
(Илчев 64), польск. Bierlat, Burłat, Burłateńko (SN I, 312, 577) – 
антропонимы, укр. Бурлатиха – став возле села Сотники 
Корсунь-Шевченковского района Черкасской обл. (СмГУ 404), 
бел. бурлаты мн. 'брѐвна в последнем венке сруба' (НС-сць 
87), бырляты мн. 'камаши (мужская обувь из толстой кожи' 
(Бяльк. 98) и др.;   

*Bъrlitъ, *Bъrlita: польск. Borlita, Burlita, Byrlyta 
(SN I, 434, 577) – антропонимы;    

*Bъrletъ, *Bъrleta: русск. Бурлет, ср. М. К. Бурлет – 
партизанского Смоленского полка в годы Великой 
Отечественной войны (БелСЭ 8, 260), польск. Birlet, Burlet 
(SN I, 335, 577) Burletka – приток Чернага Дунайца у басейне 
Вислы (HW 47), Барлетта – поселение на южном берегу 
Адриатического моря в Италии (МАС 77-78 Б-4) и др.; 

*Bъrlotъ: русск. Барлотов, А. А. Борлотов погиб, 
освобождая Белоруссию (Память. Шумилинский  район, 
259), польск. Birlot (SN I, 335) – антропонимы.  

 Среди субстантивов выделяется дериват с 
формантом -ina, продолжения которого охватывают сферу 
судостроенияи и других занятий: русск. берлин 'старинная 
карета, рыдван, колымага', берлинка 'речное судно с 
острым носом и кормой, поднимающее до 8 тысяя пудов' 
(по Волге, Днепру, Соже), арханг. берлины ‛лесины вроде 
лыж‟ (Даль 1, 84), бел. диал. барлiна 'барка', ‛баржа‟ 
(ТС 1, 43), барліна ‛большая лодка‟ (Янкоўскі 138), бэрлина 
‛баржа‟ (“чоловiк 30 iдэ на одну бэрлiну”) (БДС 28), 
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укр. устар. берлина, берлiна ‛вид речного судна‟ (Дзендзел. 
39), барлина 'баржа' (Никончук 125), болг. берлина, серб., 
хорв. берлина, чеш. berlina ‛стародавний вид выездного 
экипажа‟, слвц. berlína ‛ребрина воза, жерди‟, 'жерди, 
подпорки для строения', 'жерди для поддержания соломы 
на гребне крыши', 'обработанная часть дерева от корня до 
кроны' (SSN I, 166), польск. berlinka ʻречное судноʼ и др. 

Апеллятив *bъrlina нашѐл отражение в собственных 
названиях. Ср. Берлина в Новоалександровском у. 
Ковенской губ. (СК 182), Berlina, Berline, Berlini на 
территории Латвии, польск. Barlinka (Berlinka, Barlińska 
Struga) – приток Варты на отрезке от Лихвинской Струги до 
Камѐнки в бассейне Одры (HO п. 249),  Barlinek –  ойконимы 
(SpisPRL 37).  

Насколько известно, барлина/берлина анализиро-
валась вне связи с апеллятивом берлин и названием 
города Берлин на реке Шпрее при впадении еѐ в Гавель 
(теперь Hafel), он же Barlin, Barliń (Pfuhl 8).  Славяне 
Верхней Лужицы имели для Берлина вариантное Barlin 
(Jakubań 58). Берлин – древнейшее поселение 
западнославяских лютичско-велетских славян (стодоран), 
которые окончательно были побеждены немцами в 1157 г. 
(заметим, что немцы не истребляли здоровых славян-
мужчин, оставляя им жизнь для рабства). Генезис города 
Берлин Н. В. Горяев соотносил с укр. берло, польск. berło, а 
А. Брюкнер – с польск. barła 'отходы, мятая солома' 
(Brückner 21), от которого нами не отрываются барлы, 
бэрлы, борлы, бурлы, брлы всех остальных славян, как и 
остальной материал, представленный в данной работе. 
Город Берлин считал славянским названием Ф. Лоренц (см. 
словарь, Лоренца, с. 1460). Напрасно украинские 
этимологи, вопреки показаниям древней славянской 
истории и лингвистическим данным, относят к 
заимствованию франц. berline (ЕСУМ I, 75), а тем более 
возводить к *Bъdlina, как рекомендуют польские лингвисты 
(SSS I, 107-108).          

Отметим, что праслав. *Bъrlinъ(-a,-o) достаточно 
широко отражены в собственных названиях различных 
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типов: бел. Бурлiн, Берлін, Берліна (Памяць 1, 487), 
Берліи – 12 человек из рода Берлин (Памяць. Добрушскі 
раѐн, кр. 2, 143, 211), М. С. Берлинец (Памяць. Лѐзненскі 
раѐн, 452), П. Н. Бурлін, Г. Н. Бурлін (Мінск. Кн. 4, 586, 633), 
русск. Н. К. Брилин (Памяць. Веткаўскі раѐн, кн. 2, 321) 
отдали свои жизни за освобождение славянской земли, ст.-
русск. Брилин, которое Ю. И. Чайкина справедливо 
генетически  ориентирует на бриластый 'толстогубый' 
[6, с. 41], русск. Берлин, Берлинов, укр. Берлин, Брилінський 
(РедькоДУП 79), болг. Берлùнов (Илчев 73) – антропонимы.   

Столь же многочисленны показания иных типов онимов:  
русск. Барлино в Весьегонском, Брылино в Корчевском у. 
Тверской (Твер. 97, 269), Брилино в Устюжском у. 
Новгородской (Новг. VIII, 62), Брылино в Александровском, 
Брилино в Шуйском уу. Владимирской (Влад. 39, 205), 
Брылинское в Буйском у. Костромской (Костр. 46) губерний, 
Брилино в Брейтовском районе Ярославской обл. (ЯО 31), 
отражающие метатезу, Бирлино – ойконимы, Бурлинское – 
озеро в Кулундинской степи в западной части Алтайского 
края (БГС 108), где добывается поваренная соль (ГЭС 87), 
ст.-укр. Брълинци в Молдавском княжестве (ССМ 1, 126), укр. 
Брилиничи – ойконим, соотносительный с антропонимом 
Брилина, возможно, с Брила  [7, с. 55], при этом правомерно 
указать, что русск.  Брилин и бриластый, укр. Брилинський и 
Брилиничи, бел. Брылінец – озеро в бассейне Дрысы/Дрисы 
в Верхнедвинском раоне Витебской обл. (БКБ 75) претерпели 
метатезу ир > ри, Бирлино – п. п. Яблуницы на правобережье 
Тисы в системе левобережного Дуная (СГУ),  польск. Barlin – 
озеро в бассейне Варты (HO п.178), Barlińskie Jezioro – озеро 
в бассейне Плони в системе Одры (HO п. 249), Brolińska – 
приток Буга (HW п. 550); польск. Berlin, Berlinka, Berlin, Berlin 
над Спровой/Шпревой – впоследствии столица пруссов в 
провинции Бранибор (нем. Бранденбург), Berlinek в 
Иновроцлавском, Berlinek в Свецком, Berlince, Burlince в иных 
регионах  (SG   IV, 152) – ойконимы и др.  

Из других адъективных дериватов следует указать: 
*bъrlavъ(-a, -o): сербохорв. бӳрлав ‛надутый, толстощѐкий‟, 
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словен. brljav 'близорукий', чеш. brlavy 'кривой', 'хромой', 
'косой', слвц. brlavy 'косой' и др.;  

*Bъrlevъ (-a, -o), мотивированные субстантивом *Bъrlь 
м., ж.: русск. Берлев, бел. Бурлевiч (г. Жлобин, запись наша), 
болг. Барлев, Барльов, Борлев, Бърлев, Бърлиев (Илчев 64, 
97) – антропонимы, к которым присоединяется внушительное 
количество разнообразных по типу наименований, 
претерпевших метатезы, в частности, ыр (из ър < ṛ) > ры: 
русск. Брылѐв, Брылѐвский, Брилѐвский, ст.-бел. Брилевец 
(Бірыла 1, 200), бел. Брылеў, Брылѐў, Брылевiч, Брылѐўскi 
(Бiрыла 24), русск. Е. Н. Брилева (Памяць. Брэст, кн. 2, 529), 
Т. Р. Брилев (Памяць. Гродзенскі раѐн, 314), бел.  
В. І. Брылѐў, Р. К. Брылѐў, М. І. Брылѐў (Памяць. Рагачоўскі 
раѐн, 243, 447), І. С. Брылѐў,  А. У. Брылѐў, І. С. Брылѐў, 
В. А. Брылѐў (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн, 564, 573, 574), 
М. І. Брылеўскі, І. І. Брылеўскі (Мінск, кн. 4, 76) погибли при 
освобождении своей земли, семья Брылѐвых из семи 
человек в поселке Калинина расстрелена (Памяць. Рэчыцкі 
раѐн, 310), польск. Barlewicz, Barlewski, Berlewicz, Berlewski, 
Borlewski, Burlewicz, Brelew, Brelow, Brelowski, Brolowicz, 
Brolowski, Brulewicz, Brulewski, Brylew, Brylewicz, Brylewski 
(SN I, 180, 257, 434, 479, 492, 514) и др.  

Многочисленны показания иных классов собственных 
названий: Брылѐва ср. в Кобринском районе Брестской 
(РапБр 24), Брылѐўшчына в Браславском районе Витебской 
(РапВіц 58), Брылѐў в Буда-Кошелѐвском, Брылѐва ср. 
(до 1965 г.), Верхнi Брылѐў, Нiжнi Брылѐў в Гомельском, 
Брылѐва ср. в Чечерском районах Гомельской области 
(РапГом 33, 118), Брылѐўка в Кличевском, Брылѐўка в 
Краснопольском районах Могилѐвской (РапМаг 61), 
Брылеўшчына в Столбцовском, Брылѐўшчына в 
Уздзенском районах Минской (РапМн 39) областей, ст.-
русск. Брилево в Деревской пятине Новгородской земли 
(ПК 71). русск. Брилево в Монастырщенской волости 
Кирилловского у. Новгородской (Новг. Х, № 6), Берлево в 
Ковровском у. Владимирской (Влад. 103), от которого нами 
не отделяется Берелево в Галичском у. Костромской 
(Костр. 123), в котором развилось второе полногласие, 
Бурлево в Вологодском, Бурлево в Устюжском уу. 
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Вологодской (Волог. 57, 383), Бырлевка в Подольской (ЭС 
ХII, 70), Берлевец в Брянском у. Орловской (Орл. 53), укр. 
Брилевка в Таращанском у. Киевской (Киев. 251), 
Брилевичи в Козельском у. Черниговской (Черниг. 64) 
губерниях, южнослав. Brljevo в бассейне реки Пардовицы, 
польск. Barlewice, Barlewicki (SpisPRL 37) –  ойконимы. Из 
гидронимов назовѐм русск. Берлевец – л. п. Белизны в 
бассейне Десны (МаштДн 180), Брилева – балка, п. п. 
Великой Кобылки на левобережье Северского Донца 
(МаштДон; СГУ 69), Брилівка – река в Глуховском раоне 
Сумской обл. (СГУ 69), бел. Брылѐўка – урочище на 
Витебщине, южнослав. Brlevska reka – приток Пардовицы в 
бассейне Вардара (Dur.  274), Brlevo – топоним (луг, нива) в 
бассейне реки Brlevska (Там же 274) и др.;  

*Bъrlivъ (-a, -o): бел. Бурливо I, Бурливо II в 
Дрыссенском у. Витебской губ. (СпВит 152), Брыліва – 
урочище в Кричевском районе Могилѐвской обл. (МБ 32) и 
др. Из апеллятивов ср. русск. бурливый, бел. бурлiвы, укр. 
диал. бурливий ʻбурный, бурливыйʼ Гринч. 1. 113)  и др.;   

*Bъrlovъ (-a, -o): ст.-русск. Барлов, Бурлов 
(Веселовский 25; Тупиков 493), русск. Барлов, Бурлов,  бел. 
І. Ф. Бролов (Памяць. Веткаўскі раѐн, кн. 1, 240), 
І. М. Брыловіч (Памяць. Мінск, кн. 4, 761), погибшие за 
освобождение белорусской земли, отражают метатезы ор > 
ро, ыр > ры бел. Барлоў, Бярлоў, Бярловіч (Бірыла 43, 77), 
Берлова  (ТС 164), укр. Берлов, польск. Barłόw, Berłowicz, 
Berłowski, Birlew, Borłowiec, Borłowcki, Brołowicz, Bryłow, 
Bryłowicz, Bryłowcrki (SN I, 180, 258, 434, 492, 515) – 
антропонимы. Скорее всего, к ним правомерно 
присоединить ст.-русск. Бралов: “Бралов Онтонко” – драгун 
Воронежского у. (Тупиков 488), отражающее метатезу ар > 
ра, южнослав. Barlovo между Красной и Самошем 
(Stan. 412) и др.  

Праслав. *Bъrlovъ (-a, -o) cтали достоянием системы 
ойконимов: ст-русск. Брилово в пределах Заборовского 
погоста Новгородского у. (НПК Ш, 1), русск. Барлово в 
Псковской области, Барловка в Сычевском у. Смоленской 
(Смол. 102), Бирлово в Дмитриевском у. Курской (Курск. 50), 
Бирлова в Дмитровском у. Московской (Моск. 103), Бурлова 
в Соликамском у. Пермской (Перм. 303) губерний, Барлово 
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в Даниловском районе Ярославской области (ЯО 45), бел. 
Барлово в Себежском у. Витебской губ. (СпВит 369), укр. 
Бырлова, Бырловка, Бирлова Слобода на реке Супой в 
Переяславском у. Полтавской губ. (Полт. 171), Бирлiвка в 
Дробовском районе Черкасской обл. (СмГУ 400), Борлово – 
город на реке Себешул-Маре на западе Карпат на территории 
Румынии (см карту), слвц. Barlovo (Stan. 412) и др.  

Праслав. *Bъrlovъ(-a, -o)  хранятся и гидронимией 
славян: Барловское – озеро в Бельском у. Смоленской губ. 
(Смол. 102), Бурловка – река в Жиздринском у. Калужской 
губ. (Калуж. 42), укр. Борлова – л. п. Лысогора на 
левобережье Удая в системе левобережного Днепра, 
Борлова – приток Тростянца на правобережье Днепра 
(СГУ 64), Берлівській – л. п. Лимницы на правобережье 
Днестра (СГУ 46), Бирловка – л. п. Супоя на Полтавщине 
(см карту) (БСЭ 33, 632), к которым правомерно 
присоединить русск. Большая Бриловка, Малая Бриловка в 
Краснослободском у. Пензенской губ. (Пенз. 52) – 
ойконимы, отражающие метатезу  ир > ри ,  и др.  

Для типов собственнх имѐн обнаруживается 
апеллятивная поддержка: русск. диал.  барловый и 
барловый ‛мех дикой козы, убитой поздней осенью, 
наиболее прочный‟ (СРНГ 2, 118), барловина ‛осенняя 
шкура изюбра или косули, лучшая для одежды, дахи‟ (Даль 
Ш, 50), борловый ‛сшитый из меха дикого козла‟, борловина 
‛вешняя шкура дикой козы‟ (Даль 1, 115), бел. диал. 
бярловы ‛из непросеянной муки, с высевками, мякиной‟ 
(БГЦБ 1, 48), барлóвы, берлóвы, бэрлóвы ‛хлеб из смеси 
муки и мякины‟ (СБГ 1, 260), берловы хлеб ‛пушной, из 
невеянных семян смолотый‟ (Носович 25), слвц. barlovik 
‛деревянная nadoba‟ (SSN I, 98) и др.;  

*Bъrlьnъ (-a, -o): бел. Брóльнікі в Новогрудском районе 
на реке Воловка (БелСЭ 2, 401) – ойконим, польск. Grosser 
Brillen See, Kleiner Brillen See – германизированные притоки 
Гавлика в бассейне Вислы (HW 447) и др.;  

*Bъrlьskъjь (-aja, -oje): польск. Brelski, Brolski, Brylski 
(SN I, 479, 492, 515) – антропонимы;  

 *bъrlъjь(-aja,-oje): русск. диал. борлой мех 'мех вешней 
козы' (Даль 1, 50) и др.  
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Интересные историко-лингвистические данные о корне 
борл- содержаться в публикации акад. В. Н. Топорова: 
borli – лидийское название года, которому соответствует 
хеттск. purulli-, ликийск. pruli,  карийск. Βρωλως,   Βρσaϭϭις, 
лидийск. brvã. Все приведенные лексемы “отражают 
представления названных этносов, согласно которому год, 
его начало знаменуется появлением первого небесного 
огня – Солнца, которое служит мерой года” [8, c. 129, 130, 
141].  Подчеркнѐм, что приведенные лексемы генетически 
родственны между собой, отличаются только различными 
детерминативами (l, s, v), служат доказательством 
формирования детерминативации как способа линейного 
наращения слова.    
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8. Славянские континуанты микросистемы *Bъrm- 
 

Праслав. *Bъrmъ м., *Bъrma ж., *Bъrmo ср. – 
производные с детерминативом -m- от и.-е. *bher- в ступени 
его редукции восстанавливаются на основе показаний 
славянской антропонимии:  др.-русск. Барма, который 
вместе с И. Постником построил храм Василия Блаженного 
на Красной площади в Москве – уникальный памятник 
архитектуры мирового значения, Барма, Бурма (Тупиков 40, 
71; Веселовский 25, 56), фольк. Борма: Федор Борма, 
Борма Ярыжка – герои народных сказаний о путешествии в 
Вавилон за царским венцом и скипетром (ЭС III, 331), русск. 
С. М. Бурма (Памяць. Акцярскі раѐн, 332), К. И. Барма – 
герой для белорусов, погиб, освобождая нашу землю от 
фашистов (Память. Шумилинский район, 271), Брим (Брим 
В. А., изучавший путь из варяг в греки), бел. Бурма (Бірыла 
70), Брум (ТС 176), исходными для которого бытовали Бурм 
< Бърм, укр. Бурма (Чучка 100; Кравч. 147), польск. Barma, 
Berma, Biermo, Birm, Birma, Borm, Borma, Burma, Burmi (SN I, 
181, 258, 335, 434, 435, 577), от которых неотделимы Bram, 
Brama, Brem, Brom, Broma, Brum, Bruma, Brym (SN I, 465, 479, 
492, 506, 515), отражающие метатезы ar > ra, er > re, or > ro, 
ur > ru, yr > ry. Последний из антропонимов Brym – 
свидетельство бытования исходного для него Byrm и др.  

Пятифонемную реализацию исходного корневого ṛ > ъr 
отражают и иные типы собственных имѐн. Ср. русск. Борма 
в Самарской (см карту), Бурма – станица в Алтайском крае, 
Старая Бурма, Новая Бурма в Бирском у. Уфимской губ. 
(Уф. 62), Бырма в Красноуфимском, Бырма в Осинском уу. 
Пермской (Перм. 135, 161), Бырма в Камышловском у. 
Екатеринбургской (Екат. 135), Бурма – станица в 
Славгородском районе Алтайского края, Бармы (вариант 
Барамы) в Гѐкчайском у. Бакинской (Бак. 22) губерний – 
населѐнные пункты;   Барма – л. п. Зеи, Бирма – л. п. Зеи 
на левобережье Амура, Барма- в состве Бармашурка – река 
в Глазовском у. Вятской (Вят. 100), Бармалейка в 
Керенском у. Пензенской (Пенз. 38) < Барма-лей-ка, 
Бурма – река в Бирском у. Уфимской (Уф. 62), Бырма – 
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л. п. Иреня, Бырма – л  п. Большой Турки – притока Ирени в 
Осинском у. Пермской (ЭС V, 147; Семенов I, 347), Бырма – 
л. п. Бабки в Кунгурском у. Пермской (Перм. 154; ЭС II, 599) 
губерний, Бурмы – приток Уртазыма – п. п. Урала (Семенов 
V, 352), Бырма – приток  Лѐка на правобережье Сылвы 
(ЭС V, 147), от которых нами не отделяется Бумра – река в 
бассейне Чикоя в Верхнеудинском округе Забайкалья, 
отражающая метатезу рм > мр (Бурма > Бумра), Бурма – 
река на русском севере, Черная Борма – русское название 
хребта Сэмыл-Сяквур на левом берегу река Тосам-я – 
л. п. Тошемки, которая течет в Ивдельском районе 
Свердловской области, Берма- в составе Бермамут – гора, 
из которой начинается река Кич-Малка, впадающая в реку 
Малку в Кисловодском районе (ЭС ХV, 238) < *Bъrmomǫtъ, 
западнослав. др.-чеш. Brumy (Gebauer I, 108) – ойконим, 
Barm- в составе Barmdeich See – приток Мерецкой Струги в 
низовье Одры (HO п. 226), Bӧrm – город в земле 
Варгов/Вагров в области Шлезвиг (DA 8) – дедизна и 
отчизна князя Рюрика, нашедшего спасение на земле 
восточных славян, польск. Brama – приток Ниды в бассейне 
Вислы (HW п. 131), отражающее метатезу ar > ra, и др.   

Наличие солидного количества собственных названий 
с ыр > ир-рефлексацией исходного ър в их корневых 
морфемах на территории Азии обязывает обратить 
внимание на подобные факты вне славянской земли. 
Имеется в виду Бирма.  

Представленное нами генетическое гнездо объяняет 
факт, почему шведы, приезжавшие с торговыми 
интересами в Азию, называли еѐ Bjarmaland. Первый 
компонент их названия Bjarma, в котором развился j-глайд, 
и есть праслав. *Bъrma. Что же касается Перми/Пармы, на 
которые ориентируют Bjarmaland, то,  несмотря на их 
фонетическую  и структурную  близость (отличает их 
глухость-звонкость анлаутного согласного), это – 
продолжения  различных генетических гнѐзд – *Bъrm-  и 
*Pъrm- [о дериватах микросистемы *Pъrm- см. 1, с. 168-174].   

Для собственных имѐн в качестве исходной базы 
следует указать апеллятивы с разнообразием семантики: 
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др.-русск. бармы мн. ‛оплечья‟ (часть княжеского или 
царского наряда для торжественных выходов) (ЭС III, 80), 
русск. барма ‛береста вторичного образования, 
используемая для дeгтекурения‟, ‛липовый луб, с которого 
снято мочало‟ (ЭС III, 79), диал. борма ‛риза священника‟ 
(ССГ  1, 226), бéрма воен. ‛закраина, уступ между краем рва 
укрепления и наружной крутостью вала, бруствера или 
стены‟, сиб. бурма ‛самый низкий сорт табака‟ (Даль 1, 34, 
143), бурма ‛приказчик, войт, бурмистр‟ (Добровольский), 
брама „крепостные монастырские ворота; ворота  (СРНГ 3, 
148) < барма, бел. диал. бáрма ‛кожух, покрытый сукном‟ 
СБГ 1, 170), ‛кожух с буркой‟ (НС 58), брόмы ‛строения 
торговых рядов‟ (Касп.), претерпевшее метатезу ор > ро, 
брама ‛ворота', квалифицированное как заимствование из 
польского (ЭСБМ 1, 577), укр. диал. барма ‛одежда‟, 
‛ливрея; мундир‟, ʻглина с примесью железной рудыʼ, 
ʻнакипь, пенка при варке меда, вареньяʼ (Гринч. I, 31), 
истолкованное как заимствование немецкого Bάrme ʻпенаʼ 
(ЕСУМ I, 145), брам м. ʻузкая полоская меха для обшивки 
краѐв тулупов, шубʼ, брама ж. ʻворотаʼ, ʻопушка из сафьяна 
или смушкаʼ (Гринч. 1, 92), отражающие метатезу ар > ра, 
барма ‛плата деньгами и вещами‟, квалифированные как 
возможное заимствование из исландского (ЕСУМ I,           
144-145), болг. диал. бурмá ‛винт, витло‟, ‛оскопленный 
баран или козел‟, квалифицированное как заимствование 
турецкого burma ‛винт; нечто витое, кривое‟, ‛тот, кто много 
вертится‟ (БЕР 1, 91), бурма ‛завой, кривизна‟, также 
генетически  ориентировано на турецкие факты (Заимов        
79-80), серб. бỳрма ‛то же‟, др.-польск. burma ‛украшения на 
руках или ногах женщины‟, brama ‛въездные ворота‟, молд. 
брумэ,  рум. brume  и др.  

Известное былинное Бермята Васильев (Тупиков 47) 
может претендовать на иходный субстантив с основой на 
согласный  *Bъrment.  

Деминутивы от *Bъrmъ, *Bъrma, *Bъrmo: 
*Bъrmica: др.-русск. бармица ‛кольчужная сетка, от 

нижней части шлема и до плеч‟ (СлРЯ 1, 74), бармица 
‛деталь деталь вооружения древнерусского воина: 
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кольчужная сетка, защищающая затылок, шею, лицо, 
которая крепилась к венцу шлема‟ (Згурский 56); 

*Bъrmikъ: ст.-русск. Бурмик (Веселовский 55), укр. 
Бурмик в Закарпатье (Чучка 100), польск. Bromik (SN I, 492) – 
антропонимы, последний их которых предполает исходное 
Bormik, и др.;  

*Bъrmiĉь: русск. Бармич, Бармичев, бел. Бурмич – 
житель города Гомеля, укр. Бурмич на Бойковщине (Чучка 
100), польск. Bormicz (SN I, 435) – антропонимы;  

*Bъrmъkъ, *Bъrmъka, *Bъrmъko: болг. Бърмко, Бърмков 
(Илчев 97), польск. Bramk, Bramka, Bramko, Bramkiewicz, 
Bremek, Bremkowska, Bromka, Bromke, Bromko, Brumek, 
Brumka, Brymek (SN I, 465, 479, 493, 506, 515) – 
антропонимы, укр. Бурімка – л. п. Удая на правобережье 
Сулы в бассейне левобережного Днепра, Бурімка – селение 
в Ичнянском районе Черниговской области, Бурімка – 
л. п. Сулы на левобережье Днепра, Велика Бурімка, Мала 
Бурімка – селения в Чернобаевском районе Черкасской 
обл. (СГУ 77), Буромка – речка, Великая Буромка, Малая 
Буромка в Золотоношском, Буромка в Хорольском уу. 
Полтавской губ. (Полт. 25, 41, 215), польск.  Bramka в 
Гарволинском, Bramka в Тереспольском, Bramki в Блонском 
поветах (SG VI, 349) – ойконимы, Za Bramką – приток Тихой 
Воды в бассейне Вислы (HW 64) и др., болг. диал. бръмка 
‛опухоль от удара‟, ‛кровоизлияние‟, брумка с теми же 
значениями – “неясно” (БЕР I, 83) и др.;   

*Bъrmьcь: польск. Burmecki, а также претерпевшие 
иетатезу Bramczyk, Bramczewski, Brumiecka (SN I, 465, 506, 
577) – антропонимы.   

Производные с опорным j в суффиксах: 
*Bъrmajь: Бирмай – город на реке Аракс – приток Куры, 

впадающей в Каспийское море, возможно, польск. Brimajer 
(SN I, 485) – антропоним, грамматически адаптированный с 
помощью -er – показателя мужского рода;  

*Bъrmějь: укр. Бурмей, Бурмій, польск. Burmej, 
Burmejko, Burmij (SN I, 577) – антропонимы, укр. диал. 
бурмій ‛ворчун, брюзга‟ (Гринч.  I, 113) и др. 
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К дериватам с опорным g в суффиксах принадлежат 
*Bъrmagъ, *Bъrmaga: русск. Бурмагин – антропоним, 
Бурмагино в Никольском у. Вологодской губ. (Волог. 232)  - 
ойконим и др.  

Производные с опорными x/š в суффиксах: 
*Bъrmaxъ, *Bъrmašь: русск. Бармаш, польск. Barmach, 

Biermasz, Brymasz (SN I, 181, 312, 515) – антропонимы, 
русск. Бармашевская в Глазовском у. Вятской губ. 
(Вят. 139), К. Бармашев (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 417), 
Л. А. Бармашев из Ярославской области (Памяць. Веткаўскі 
раѐн, кн.1, 217) погибли за освобождение Белоруссии, укр. 
Бармашэва в Николаевском районе (бел. карта) – 
ойконимы, русск. диал. бурмáш ‛зимнее женское 
полупальто (ПОС 2, 210), бýрмаш ‛паук‟ (АОС 2, 182), бел. 
диал. бурмáшысты ‛толстый, мажный‟ (СБГ 1, 243) и др.;  

*Bъrmexa, *Bъrmešь: укр. Бурмеха (РедькоДУП 80), 
Бурмеш, Бермеш, польск. Burmecha (SN I, 577) – 
антропонимы, Бермешів в Локачинском районе Волынской 
обл., деривационно зависимый от антропонима                            
[2, ОВ, 13] и др.;  

*Bъrmošь: польск. Barmosz, Barmoszuk (SN I, 181) – 
антропонимы;  

*Bъrmušь: польск. Biermuszka (SN I, 312) – антропоним;  
*Bъrmyxa, *Bъrmyšь: польск. Burmycha (SN I, 578) – 

антропоним, русск. Бармыш – река в Бирском у. Уфимской 
губ. (Уф. 70), укр. Бромиші – яр на Тернопольщине, 
претерпевший метатезу ор  > ро, западнослав. Barmissen – 
город на земле лужичан близко к Warnau (DA 19) и др. 

Многочисленные факты подтверждают бытование 
праслав. *Bъrmakъ, *Bъrmaka, *Bъrmako, *Brm akъ в 
обширном ареале: ст-русск. Бурмакъ Холоповъ в 
Путивльском у. (НД 252), Бурмака (Тупиков 71), русск. 
Бармак, Бармаков, Бурмакин, некоторые из русских 
Бурмакиных – В. Д. Бурмакин, М. Е. Бурмакин, 
В. П. Бармаков (Лѐзненскі раѐн, 357, 417), В. Бурмакин 
(Память. Шумилинский район, 278), русск. И. С. Бурмак, укр. 
С. П. Бурмак, бел. Ц. С. Бурмак (Памяць. Мінск, кн. 4, 417, 
762, 768), Я. П. Бурмакоў (Памяць, Дрыбінскі раѐн, 293), 
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В. А. Бурмаков, Ф. С. Бурмаченко (Памяць. Бешанковіцкі 
раѐн, 278. 270), М. И. Бурмацкий (Памяць. Брэст, кн. 2 171) 
погибли за освобождение Белоруссии, укр. Бурмак, 
Бурмака, Бурмакоў (Бірыла 70), Бармак, Бурмакин, Бурмако 
(ТС 157, 180), укр. Бурмака – казак Каневского полка (Чучка 
100), М. Бармак – известный краевед Тернопольской 
области, Бормаченко в Уманском повете, польск. Burmako, 
Burmiak (SN I, 577) – антропонимы.  

Столь же многочисленны показания иных типов 
собственных названий: ст.-русск. Бурмакино (2 названия) в 
Тверском у. (ПК 67, 69), русск. Бурмакино в Кашинском у. 
Тверской (Твер. 208), Бурмакино в Тихвинском у. 
Новгородской (Новг. VII, 70), Бурмакино в Псковском у. (Пск. 
64), Бурмакино в Кашинском уу. Тверской (Твер. 208), 
Бурмачка в Костромском, Бурмакино в Макарьевском, 
Бурмакино в Чухломском уу. Костромской (Костр. 30, 248, 
336), Бурмакино в Ярославском, Бурмаки в Мышкинском уу. 
Ярославской (Яросл. 7, 177), Бурмакино, Новое Бурмакино 
в Дорогобужском, Бурмакова в Ельнинском уу. Смоленской 
(Смол. 172, 266), Бурмакино в Мосальском у. Калужской 
(Калуж. 132), Бурмакино в Шуйском у. Владимирской (Влад. 
215), Бурмакино в Вятском, Бурмаковской в 
Котельническом, Бурмакинской в Нолинском уу. Вятской 
(Вят. 54, 277, 456), Бармаково (вариант Бурмаково) в 
Оренгбургской (Оренб. 38), Бурмакина в Тюменском округе 
Тобольской (Тобол. 134) губерний, Бурмак, Бормак-куль 
возле озера Чалкар-Тениз в Тургайской области (см. карту), 
Бармаки – крепость, Бурмаки – селение у вершины скалы 
Беш-Бармак на Каспийском побережье, бел. Бурмакино в 
Поставском пов. (Wykaz 41) – ойконимы, Бурмакино – 
микротопоним (пожня), Бурмаков – ручей в Псковской обл. 
(ПОС III, 219). Бурмакина – л. п. Енисея, бел. Бурмакино в 
Невельском у. Витебской (СпВит 270), Бурмаки в 
Кобринском у. Гродненской   (СпГр 3) губерний, вероятно, 
это Бурмáкі (до 1976 г.) в Дрогичинском районе Брестской 
(РапБр 25), Бурмáкі в Воложинском районе Минской (РапМн 
41) областей и др. Возможна реконстукция j-произодного 
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*Bъrmaĉь от *Bъrmakъ: русск. Бурмачи в Ельнинском у. 
Смоленской губ. (Смол. 270) и др. 

Сохранились и апеллятивные следы для приведенных 
названий: русск. диал. дон. бармаки мн. ‛деревянные вилы 
для поднятия мякины, мелкой соломы или сена‟ (“бармаки 
полукруглыи, ими кидають хлеп с паловаю на веялку” (СДГ 
I, 17),  ворон. бармаки, варианты брмаки, бурмаки  
мн.‛большие вилы с тупыми или утощенными 
концами‟(СВГ1, 75),  бел. диал. бармакі (ЖС 30), бурмаке 
‛вилы с густыми, на концах тупыми зубами для насыпания 
картофеля (НС 7), укр. диал. бармаки ‛железные 
пятирожные вилы‟ (Москаленко 15), бармаки ‛железные 
вилы с тупыми на концах рожками‟, бурмаки ‛то же‟ 
(Аркушин 1, 11), болг. диал. бурмак ‛оскоплѐнные овен или 
козѐл‟ (БД VI, 11) и др. Укр. диал. бурмаки авторы ЕСУМ 
квалифицировали как возможное заимствование из 
крымско-татарского языка, ориентируясь на bärmäk, b‟ermäk  
‛давать, давание‟ (I, 145), не учитывая славянский 
материал, ни его эволюцию;  

*Bъrmukъ: польск. Barmucka (SN I, 181) – антропоним.    
Чрезмерно скромно сохранились дериваты с опорым l 

в суффиксах. Из них можно указать *Bъrmalь: болг. 
Бỳрмалински, Бурмалиски (Илчев 94) – антропонимы;  

*Bъrmelь, *Bъrmela: ст.-бел. Бурмель (Бірыла I, 201), 
бел. Бурмéль (Бірыла 70), русск. Брумель, в котором 
состоялась метатеза ур > ру, польск. Barmela (SN I, 181) – 
антропонимы, для которых в диалектах обнаруживается 
апеллятив бурмéль ‛ячмень‟, отнесенное к неясным 
(ЭСБМ I, 418);   

*bъrmylь: русск. диал. бармыль ‛баран‟, ‛угрюмый, 
неразговорчивый человек‟ (ССГ 1, 127).       

Производные с опорным n в суффиксах: 
*Bъrmanъ, *Bъrmana: cт.-русск. Бурман – новгородский 

крестьянин (Веселовский 55), русск. Бурман в Архангельой 
обл., Берман, бел. Борман (ТС 173), Берман (БелСЭ 2, 307), 
М. І. Бірман, русск. В. Н. Бурманин (Память. Шумилинский 
район, 372), Барманов (Памяць. Пружанскі раѐн, 300), 
М. Я. Борман (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 209) погибли на 
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белорусской земле, болг. Борманлиев (Илчев 94) < Борман-
лиев,  польск. Barman, Barmański, Berman, Bermański, 
Biermana, Biermanowicz, Birman, Birmański, Briman, 
отражающий  метатезу ir > ri, Borman, Bormański, Burman, 
Burmańczuk, Burmańczyk (SN I, 181, 258, 312, 335, 434, 485, 
577) – антропонимы. Наванные архетипы сохранились в 
иных типах названий: русск. Барманово в Любимском у. 
Ярославской губ. (Яросл. 98) – ойконим, Барманцак – озеро 
на правом берегу Волги в Астраханской (см. карту) – 
суффиксальное производное от Барманец, бел. Браманы, 
Большие Браманы – ойконимы в Двинском у. Витебской губ. 
(СпВит 142), в которых состоялась метатеза ар > ра 
(Барманы > Браманы), Бормана – л. п. Начи в левобережье 
Припяти (МаштДн 144), словен. Barmán – л. п. Резьянской 
Белы, который квалифицирован как изолированное 
название, откуда неверное заключение – “germanske 
poreklo” (Bezlaj SVI I, 48), польск. Bormańce – ойконим в 
Люблинском воев. (SpisPRL 87) и др. Белорусский 
материал указывает на необходимость разработки в этом 
гнезде и в отношении к слав. *Bъrmanъ браманов Индии;     

*Bъrmenъ, *Bъrmenь: ст.-русск. Бурмень (Веселовский 
55), русск. Барменков, укр, Бурмень (РедькоДУП 55), 
польск. Burmen, Burmienko (SN I, 577) – антропонимы, 
Берменци в Хотинском у. Бессарабской губ. (Бессар. 58) – 
ойконим, укр. диал. брéмен м. ‛большой источник‟ 
(Грицак 75) и др.    

Производные с опорным r в суффиксах: 
*Bъrmarъ, *Bъrmarь: Bramarczyk, Brymar, Brymara, 

Brymarska, Brymarz (SN I, 515) – антропонимы, бел. 
Брýмараўшчына в Дзержинском районе Минской обл. 
(РапМн 39) – ойконим;   

*Bъrmerъ: польск. Bermer, Burmer, Bramer, Bramerska, 
Bremer, Bremerski, Brimer, Brymer, Brymera, Bromer, Brumer 
(SN I, 258, 465, 485, 492, 515, 579) – антропонимы. Из 
апеллятивов ср. укр. диал. брéмерці, брéмирці ‛маленькие 
плоскогубцы‟, характеризуемые как   “неяснé” (ЕСУМ 1, 251); 
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*Bъrmorъ, *Bъrmora: польск. Bramora, Bramorski, 
Bremora, Bromor, Bromora, Bromorski, Brumorski, Brymor, 
Brymora (SN I, 465, 479, 485, 493, 506, 515) – антропонимы;  

*Bъrmurъ, Bъrmura: польск. Bramura, Bramurski 
(SN I, 465) – антропонимы, Bramura – река в бассейне Нарвы 
системы Вислы (HW 542), укр. Бармури в Жовковском районе 
Львовской области, теперь Боровий (Худаш 2, 21) – ойконим, 
польск. Bramura – река в бассейне Нарвы (HW 542); 

*Bъrmirъ: польск. Bramirska, Bromir, Bromirski (SN I, 465, 
492) – антропонимы.  

Производные с опорным s в суффиксах: 
*Bъrmasъ: ст.-русск Бурмас, Бурмасов (Веселовский 55), 

Бармасов, Бормасов (ПК 200), русск. С. Г. Бурмасов погиб за 
освобождение Белоруссии (Памяць. Мінск, кн. 4, 417), укр. 
Бурмас, Бурмасов (РедькоДУП 55), польск. Bermas Bermaś, 
Birmes.  Burmas, Bramas, Brymas (SN I, 258, 465, 479, 577, 
515) – антропонимы, русск. Бурмасово в Кадниковском, 
Бурмасово в Устюжском уу. Вологодской (Волог. 130, 404), 
Бурмасово в Ярославском, Бурмасово в Мышкинском уу. 
Ярославской (Яросл. 44, 134), Итбармас в Орском у. 
Оренбугской (Оренб. 42) < Ит-бармас, Бурмасы (вариант 
Бурмасина) в Осинском у. Пермской (Перм. 164), Бормас в 
Чебоксарском у. Казанской (Казан. 150)  губерний – 
ойконимы, диал. бýрмасить ‛долго и надоедливо говорить‟ 
(АОС 182); 

*Bъrmesъ: польск. Bermes, Birmes, Burmes, Bremes 
(SN I, 258, 335, 577) – антропонимы; 

*Bъrmisъ: русск. Бермисово – ойконим в Гремяченском 
районе Воронежской области, деривационно 
мотивированный антропонимом Бермис, ст.-укр. Лесь 
Бормисаръ – представитель казачества (Осташ. Магичне 
світло имени, с. 115);  

*Bъrmosъ: ст.-русск. Бормосовъ (Тупиков 485; 
Веселовский 46), Тихонъ Бормосовъ (РИБ XXVI(3), 34), 
“приказный Михайло Бормосовъ” (СлРЯ 3, 240), русск. 
Бормосов (Морошкин 23), Бормосов в Тверском у. (ПК 57, 69), 
польск. Burmos, Bramos (SN I, 577, 465) – антропонимы, в 
последнем из которых отраженa метатеза аr > ra, русск. 
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Бормосово в Кашинском у. Тверской (Твер. 193), Бормосово в 
Даниловском у. Ярославской (Яросл. 56) губерний – 
ойконимы, русск. диал. бýрмоса ж., м. ʻбыстро говорящий 
человек  (СРНГ 3, 294), укр. диал. бурмоситися ‛дуться, 
выказывть недовольство‟ (Гринч. I, 112), забурмóсити (са) 
‛затягиваться тучами‟, ‛сердиться, гневаться‟ (МатБук. 3, 9), 
молд. бурмόс, рум. burmos ‛пасмурный, покрытый 
инеем‟ и др;  

*Bъrmusъ: ст.-русск. Бормусов в Тверском у. (ПК 200), 
бел. Бóрмус (запись наша, Жлобинский район Гомельской 
обл.), польск. Burmus, Bramus (SN I, 578, 465) – 
антропонимы, русск. Большое Бурмус – озеро на 
территории Карелии (КатОК 118), укр. диал. набурмýситися 
‛надуться‟ (Дзендз. 47) и др.  

Вероятно, к данной группе дериватов следует 
присоединить русские антропонимы Х. Бормазов (Памяць. 
Лѐзненскі раѐн, 238), Т. И. Бермезов (Памяць. Веткаўскі 
раѐн, кн. 1, 27) – воинов, погибших за освобождение 
белорусской земли. В суффиксе данных дериватов имеется 
звонкий согласный, а взаимодействие звуков одной зоны 
образования – факт общеизвестный, хотя нельзя исключить 
и формирование деривационной системы со  звонким 
согласным. В этом случае названные антропонимы следует 
возвести к исходным *Bъrmazъ, *Bъrmezъ.   

Производные с опорным t в суффиксах: 
*Bъrmatъ: ст.-русск. Бурмат – воевода Пермского края, 

плененный русскими войсками в период перехода 
Пермского края к Москве в 1471 году, русск. Борматов в 
Брянской области, А. К. Борматов (Памяць. Гомельскі 
раѐн, 357), Е. И. Борматенко (Память. Шумилинский район, 
302) погиб в годы ВОВ, бел. Бóрматаў (БелСЭ 12, 512), 
П. С. Борматаў (Памяць. Брэст, кн. 317) – участник ВОВ, 
Бурмат (ТС 180), польск. Bermat, Biermat, Burmat (SN I, 258, 
312, 577) – антропонимы, русск. Бурматовский в Вятском, 
Барматовский в Глазовском уу. Вятской (Вят. 36, 143), 
Бурматская в Лукояновском, Бурматново в Макарьевском 
уу. Нижегородской (Нгор. 116), укр. Бурмацкий, Бурмацкая в 
Александровском у. Екатеринославской (Екат. 33, 34) 
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губерний < Бурматский, Бурматская – ойконимы, 
Борматова – правая балка реки Лихой на правобережье 
Северского Донца (МаштДон 74), Бормáтова балка на 
правой стороне Водяной на правобережье Миуса, 
впадающая в Азовское море (СГУ 64), болг. Бурмàта в 
окрестности Попинци в Панагюрской околии (Заимов 33) – 
микротопоним и др. Из ппеллятивов ср. русск. диал. 
бурмáтный ‛из хлопчатобумажной ткани‟ (ПОС 2, 372), укр. 
закарп. брумáтка ‛коломутная вода‟ (Грицак 75), болг. 
бурмáта ‛дубовый рът над дол‟ (Заимов 77) и др.   

*Bъrmetъ: польск. Barmet (SN I, 181) – антропоним;  
*Bъrmotъ: ст.-русск. Бормотов Дружина (Веселовский 

46), русск. А. В. Бормотов, родом из Смоленска, 
С. В. Бармотин  (Памяць. Быхаўскi раѐн, 317, 344), 
И. Н. Бормотов, А. П. Бармотов (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 
268, 410) погибли в боях за Белоруссию, Бóрмотов, 
работает в АН Беларуси (РБ I, 471), Бормоткин, бел. 
Бармотин, Бормотов (ТС 157, 175), укр. Бормота, польск. 
Bermot (SN I, 258) – антропонимы, русск. Бормоты в 
Нолинском, Бармотовской в Глазовском уу. Вятской губ. 
(Вят. 143, 423) – ойконимы и др. Соответствующие 
апеллятивы скупо представлены: русск. диал. брамóта 
„шумный, бессвязный разговор, гвалт   (СРНГ 3, 148) < 
бармота, бурмóта „быстро говорящий человек   (СРНГ 3, 
294), голуб-бормот  порода хохлатых, мохноногих голубейʼ, 
ряз. бормотά, метатезное брамотά   гул многих голосовʼ 
(Даль I,115) и др.;  

*Bъrmutъ, *Bъrmuta *Bъrmọtъ, *Bъrmọta: бел. Бармýта 
(Бірыла 43), А. І. Бармута, Бармута М. – организаторы 
подпольной деятельности, П. Р. Бармута, П. А. Бармута, 
І. С. Бармута, А. Д. Бармута погибли за освобождение 
Польши, М. П. Бармута погиб за освобождение Восточной 
Пруссии, А. Л. Бармута погиб в Германии, М. П. Бармута, М. 
І. Бармута погибли на своей земле (Памяць. Пружанскі раѐн, 
264, 350, 363, 374, 377), ст.-бел. Бармута, Бармутовский в 
Кобринской Экономии (РКЭ 254), польск. Barmuta, Bormuth 
(SN I, 181, 435) – антропонимы, ст.-бел. Бармутовичи в 
пределах Кобринской Экономии (РКЭ 254), Бармуты в 
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Пружанском у. Гродненской губ. (СпГр 2), Бармутино в 
Велижском у. Витебской губ. 63) – ойконимы и др.  

К данной группе названий структурно очень близки 
единицы с опорным d в суффиксах. Ср. польск. Bermadiuk, 
Bermady (SN I, 258) – антропонимы, которые предполают 
исходные *Bъrmadъ либо *Bъrmada;  

*Bъrmidъ, *Bъrmida: Bormida – река в Южном Пьемонте 
в провинции Алессадрия, вытекающая из лигурийских 
Апеннин двумя истоками – Ноли и Савоной – и впадающая 
в залив Танаро, Кастеллаццо-Бормида – город на реке 
Бормида (ЭС IV, 421), Бармида – река в Индии и др.;  

*Bъrmudъ, *Bъrmuda: польск. Bermudes, Bermudzka, 
Bermudy (SN I, 258) – антропонимы, Бермуда – остров в 
западной части Атлантического океана, открытый для 
европейцев испанской экспедицией во главе с Х. 
Бермудесом, откуда название острова.      

Из отглагольных прозводных правомерна 
реконструкция субстантива *Bъrmidlo: бел. Бурміла, укр. 
Бурмило, польск. Burmyło (SN I, 578, явный украинизм) – 
антропонимы, восходящие к апеллятиву бурміла ср. 
‛чрезмерно толстый человек‟ (запись наша), укр. диал. 
бурмúло общ. ʻпрозвание медведяʼ, ʻбрюзга, ворчунʼ (Гринч. 
I, 113), Бермилов – правый овраг Затона в бассейне Дона 
(МаштДон 18) и др. 

Адъективы от *Bъrmъ, *Bъrma, *Bъrmo: 
*Bъrmevъ (-a,-o): болг. Бурмев (Илчев 94) – 

антропоним.      
*Bъrminъ (-a,-o): ст.-русск. Бармин, Барминцов (Тупиков 

471), Брамин – туринский стрелец (Тупиков 488), 
отражающий метатезу ар > ра, Бармин, Бурмин (Веселовский 
25, 55), Невер Бармин (1377 г.) – московский боярин, Бармин, 
Бармины – архангельские купцы, суда которых в XVIII в. 
ходили на промысел к Новой земле, по имени которых 
назван мыс [4, с. 104], русск. Бармин (Никонов 16), 
А. М. Бармин (Памяць. Рагачоўскі раѐн, 355),  
Н. И. Борминский героически погиб на белоруской земле 
(Памяць. Быхаўскi раѐн, 320), бел. Бармін (Памяць 1, 95) 
героически погибли на белоруссккой земле, Бурмин, 
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Бурминский (ТС 180), укр. Бурмин (РедькоДУП 55), польск. 
Barmin, Barmiński, Bormiński, Burmiński (SN I, 181, 435, 577) – 
антропонимы.  

Столь же обильны иные типы собственных имѐн: ст.-
русск. Барминъ островъ: “А рубежь Рознежским водам 
верхней по луговой стороне верхняя взголовь Бармина 
острова” (1510 г.) (СлРЯ II, 146), Бормино в Тверском у. 
(ПК 194), Бормино в Ярославском у. (ПК 3), русск. Бермина 
близ Архангельска, Бормина в Новоладожском, Барминовка 
в Царскосельском уу. Санкт-Петербургской (СПб. 125, 157), 
Барминская Слобода в Тверском, Бормино в Бежецком, 
Бормино, Бурмино в Вышневолоцком уу. Тверской (Твер. 
12, 37, 121, 135), Бармино в Тотемском, Барминское в 
Устьсысольском, Барминская в Устюжском уу. Вологодской 
(Волог. 312, 418), Бармино в Покровском, Бармино в 
Юрьевском уу. Владимирской (Влад. 155, 237), Бурминское 
в Чухломском у. Костромской (Костр. 334), Бармина в 
Макарьевском у. Нижегородской (Нгор 131,127), 
Барминская (2 названия) в Вятском, Барминцы в 
Глазовском, Бармино в Малмыжском, Барминской в 
Орловском уу. Вятской (Вят. 85, 86, 135, 387, 484), 
Барминка (2 названия) в Епифанском у. Тульской (Тул. 71), 
Бурмино в Егорьевском, Бурмино в Пронском, Бурминка в 
Ряжском уу. Рязанской (Ряз. 39, 85, 106) губерний, Бармин в 
Хопѐрском округе (Дон 84) – ойконимы, где фиксируется 
также Бармина – балка в бассейне реки Сал в низовье Дона 
(МаштДон 77), русск. Бурминка – л. п. Локни на 
правобережье Прони, Лесовая Бурминка – п. п. Бурминки 
(Смолицкая 183),  Бурминской – правый проток  этой же 
реки в бассейне Оки (Смолицкая 175), Бурминка – п. п. 
Хупты, в ареале которой имеется  населенный пункт 
Бурминка  (Смолицкая 183), Барминовка – река в бассейне 
Иводи на левобережье Клязьмы (Смолицкая 219), 
Бурминской – левый овраг реки Копши на левобережье 
Цны (Смолицкая 248), Бурминка – речка в Солигаличском у. 
Костромской (Костр. 307). Кроме этого, с *Bъrminъ связано 
название Барминского рудника в Екатеринбургском у. 
Пермской губ. (ВГСС II, 160),  Бурмино – пустошь и другие 
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географические объекты на Псковщине (ПОС 2, 219). Ср. 
также бурминские зѐрна ‛крупные округлые жемчужины‟ 
(ПОС 2, 219);  

*Bъrmistъ(jь):  русск. Бурмист в Осинском у. Пермской 
губ.  (Перм. 172) – ойконим, от которого трудно отделить 
речку Бурмиску в этом же регионе, которая могла быть 
первоначально Бурмистска,  Burmista – антропоним. 
Из апеллятивов ср. русск. диал. бурмистый ‛важный‟ 
(ПОС 2, 220); 

*Bъrmovъ (-a,-o):  болг. Бармов, Бормов, Бурмов, 
Бърмов (Илчев 64, 94, 97), польск. Bramowicz, Bramowiec, 
Bramowski, Brumowski (SN I, 465) – антропонимы, русск. 
Бармовское на левом берегу Северной Двины (Арх. 102), 
др.-чеш. Brumov, Brumovici (Gebauer I, 108), ст-русск. 
Обормово в Вяземском у. Смоленской земли (ПК 654), укр. 
Бармовци на Подлясье – ойконимы и др.;  

*Bъrmьskъjь (-aja,-oje): польск. Bramski, Bremski (SN I, 
465, 479) –  антропонимы < Barmski, Bermski и др.;  

*Bъrmьjь < *Bṛmǐjǐ: др.-макед. Бермий – гора, которая 
возвышалась, согласно Геродоту, поблизости фригийских 
“Садов Мидаса, сына Гордия” в Малой Азии (Геродот, кн. 8, 
с. 531). Комментаторы геродотовского текста полагают, что 
“фригийские имена Мидас и Гордий указывают на то, быть 
может, что в этой области жили фригийцы до их 
переселения в Малую Азию” (см. Геродот, с. 677). В этом 
случае адъектив *Bъrmьjь правомерно включить 
в славянское пространство.  
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9. Славянские континуанты микросистемы *Bъrn- 
 
Из архетипов *Bъrnъ, *Bъrna, *Bъrno, с которых 

начиналась микросистема *Bъrn-, повезло только 
субстативу *bъrna, отраженному в “Этимологическом 
словаре славянских языков. Праславянский лексический 
фонд” (вып. 3, 130), реконструкция которого состоялась на 
южнославянском  апеллятивном матермале. Мир 
собственных названий как наиболее стабильный 
лексический фонд не исследовася в должной степени на 
предмет восстановления. Начнем с него. 

Назовем антропонимические континуанты праслав. 
*Bъrnъ м.,  *Bъrna ж., *Bъrno ср. – дериваты с консонантом -
n- от и.-е. *ber-  c их разнообразием вокалической 
рефлексации исходного сонанта ṛ и различного рода 
метатез:  др.-русск. Бернъ – дружинник тверского князя  
Святослава Ярославича (ПСРЛ I, 314), Борн- в составе 
Борноволоковы – старинный  русский дворянский род, 
известный с XV в. (РБС 143), Брен, Брин (Тупиков 64, 488; 
Веселовский 49), для которых правомерно указать их 
дометатезные формы соответственно Берн и Бирн < Бырнъ 
< Бърнъ, Бруны – имя члена посольства великого князя 
Игоря (ПСРЛ I, 47) < Бурнъ,  русск. Борна, Брно (Морошкин 
23, 27), Борн (РБС 143), Барна, Берн, бел. Брун, Бурнó 
(Бірыла 70), Брын (БелСЭ 2, 366), М. Д. Берн (Рагачоўскі 
раѐн, 376) погиб, освобождая свою землю, укр. Брон, 
работает в Белоруссии (КБ 42), ст.-укр. Бруна (Чучка 91), 
укр. Барна, Бруно (Чучка 50, 62), болг. Бръна, Бръно, Бурно 
(Илчев 90, 94), серб. Брна, Бруно (Грк. 47), Борна (РСА II, 
69), хорв. Borna – первый известный по документам князь 
(810 – 821 гг.) племени Guduskanów – Gedczan, которое 
обитало в жупании Gacka в Либурнии, растянув свои 
владения до Велебита Надморской Хорватии (SSS II, 46), 
Бернъ – король острова Бирке, согласно показаниям 
письменных памятников 929 и 930 гг. [1, с. 11; 2, с. 175], 
Bruno на территории Румынии, др.-польск. Barna, Berna, 
Brun (SSNO I, 93, 124, 258), польск. Barn, Barna, Barno, Bern, 
Berna, Berne, Birn, Birna, Born, Borna, Burn, Burna (SN I, 181, 
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182, 258, 261, 335, 434, 578), а также их постметатезные 
варианты Bren, Bron, Brona, Brono, Bruno (SN I, 479, 496, 
507) и др.   

Названные архетипы закрепились в иных типах 
сбственных имен: русск. Берно – порог на Волге в 
Старицком у. Тверской (ЭС VII, 10), Брун в Смоленском у. 
Смоленской, Берно – селение в Мосальском у. Калужской 
губ. (Калуж. 137), Барны – большая гора в Уральском 
хребте в европейской части России (ЭС III, 84), Брино в 
Костромском у. (Костр. 32) – ойконимы, Брин – река в 
Кадниковском у. Вологодской губ. (Волог. 164), отражающие 
метатезу ир > ри (ир возникло из ыр < ър), Бурна – приток 
Уфы, бел. Брино в Должанской волости Игуменского 
(Червенского) у. Минской губ. (СпМн 91) < Бирно < Бырно < 
Бърно, Барну-Сола в  Двинском у. Витебской губ. (СпВит 
124), укр. Брунό -- озеро в Ратновском районе Волынской 
обл. (СММ 74), слвц. Barna – поток, Barna – селение между 
реками Галга и Задьва (Stan. 333), чеш. Brno – город на юге 
Чехии, центр Южно-Моравской области,  Berne –  город на 
правом берегу реки Везер (DA 43), Borna – город между 
Мульдой и Плисой на земле славянского племени Худичей 
(SSS I, 257), Борн- в составе Бóрнхольм – остров в 
западной части Балтийского моря восточнее Рюгена, 
откуда прибыло племя бургундов, Bern- в Bernburg – город 
в герцогстве Ангальт (родины Екатерины II), Bern- в 
Bernbruch, Berndorf (Wendisch Berndorf), Bernhart, Berndorf 
над Каменц в Верхней Лужице (Wenzel 33-34), польск. 
Bierna – город на реке Червона Вода, Bernupe – река возле 
Тильже в Калининградской области, Bernaupis – река возле 
Пернарова Кедайнянского района, Bernakampe – озеро в 
Каунасском районе (Vanagas 62), которые ориентированы 
на лит. bernas ‛vaikinas, jaunikaitis, nevedęs vyras‟, Bernupis – 
л. п. Rasupis в Ковенской губ. (SG XV, 147), польск. Bruny в 
Опольском   повете – ойконим и др.           

Апеллятивы как исходная основа для собственных 
названий: др.-русск. бръни мн. ‛кольчуга, панцирь‟, 
‛кольчуга, состоящая из переплетѐнных металлических 
колечек‟ [3, с. 297], русск. дон. бруны мн. ‛песчаные холмы‟ 
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(СДГ I, 52), бел. брына ‛капли воды на стенах‟, брынéць 
‛набрякать‟ (СБГ 1, 228), могил. брынéць ‛тревожить, 
беспокоить‟ (МСМ 15), укр. гуцул. бирна ‛палиця с гаком‟ 
(Гринч. I, 57), болг. диал. бърна, бръна  ‛губа, брыла‟  (БД II, 
133), бърнъ ж. ‛устна‟ (БД  V, 63), макед брна ‛кольцо в губе 
поросенка‟, хорв. диал. brũn, brũna ‛волдырь, прыщ. оспа᾿, 
‛утолщение, опухоль от укуса᾿, словен. диал. brna 
‛карнавальная маска в виде морды зверя‟ (Bezlaj Eseji 128), 
чеш. brň, brně, слвц. brnά, которые переходили в этих 
языках в *tṛt- [см. 3, с. 298, ссылаясь на труды Селищева] > 
праслав. *bъrnъ со значением ‛кольцо; колечко‟ и др.  

В группе многочисленных славянских наименований с 
основой *Bъrn- находит объяснение фракийский этноним 
Βρέναι, для которого ищутся объяснения [см. 2, с. 58], а 
также Boύρνον – город в Иллирии (SSS II, 255). 

Возможно восстановление субстантива с i-основой: 
русск. бронь, брунь ‛колос овса‟ (ССрУ 2, 36) < борнь, 
бурнь < *bъrnь, вошедшее в славянский ономастикон. Ср. 
русск. Брынь, Старая Брынь, Брынцы   в Козельском у. 
Калужской губ. – ойконимы, Брынь (Большая Брынь) – л. п. 
Жиздры на ле вобережье Оки (Смолицкая 30), Брынь – п. п. 
Брыни, Брынь –  п. п. второй Брыни, Малая Брынь – п. п. 
второй Брыни (Смолицкая 30), Брынец – п. п. Вороны 
(Смолицкая 30), южнослав. Brnj – ойконимы в Боснии и 
Герцеговине (см. карту), польск. Breń – приток Барычи в 
бассейне Одры (HO п. 96), отражающее метатезу (Berń > 
Breń), и др. Из апеллятивов ср. русск. диал. брунь ‛колос, 
метѐлка овса или проса᾿ и др. 

Субстантив склонения на согласный *Bṛnent  > *Bъrnę 
(pl. *Bъrnęta) сохранился в ст.-русск. Бернята (Веселовский 
37) – антропоним, русск. Бернятино в Устюжском у. 
Вологодской губ. (Волог. 407), Бернятино в Костромско у. 
Костромской (Костр. 30),  Бернятино в Мосальском у. 
Калужской (Калуж. 146) губерний – ойконимы и др. 

Деминутивы с основой *Bъrn-: 
*Bъrnica, *Bъrnika: русск. Большие Борницы, Малые 

Борницы в Царскосельском у. Санкт-Петербургской (СПб. 
187), Броницы в Калужском у. Калужской (Калуж. 12), 
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Берницы в Кашинском у. Тверской (Твер. 201), Бурничка в 
Ковровском у. Владимирской (Влад. 109), Бруника 
в Кадниковском у. Вологодской (Волог. 151), Барницево 
в Михайловском у. Рязанской (Ряз. 75) губерний, Броницкий 
в Донском Первом округе (Дон 23), бел. Броніца 
в Могилевском районе Могилѐвской обл., укр. Берници в 
Козелецком у. Черниговской губ. (Черниг. 66), болг. Бреница 
в Белослатинской околии (см. карту), серб. Brnjica, слвц. 
Brnica (мадяризованное Bernece)  в регионе Гонты на 
левобережье реки Ипель – приток Дуная (Stan. 320), др.-
чеш. Burnicě (Gebauer I, 118) – ойконимы, укр. Браница 
(вариант Броница) – п. п. Трубежа в бассейне Днепра 
(МаштДн 53; СГУ 68), польск. Brenica – приток Вислы в еѐ 
верховье Вислы (HW 2), Brynica – река в Бытомском пов. 
(SG X, 369), Брыница – приток реки Пржемша Чарна 
(ЭС XVII, 2) и др. Ср. апеллятивы: сербохорв. brnjica 
‛кольцо, надеваемое животным в ноздрю‟, ‛серга‟ и др.;   

*Bъrniĉь: н.-луж. Bornitz – ойконим (Vencel, см. 
карту 8) и др.;  

*Bъrnikъ, *Bъrnika: русск. Берник, А. И. Берников 
(Памяць. Веткаўскі раѐн, кн. 2, 342) погиб при 
освобождении белорусской земли, бел. Бернік (Бірыла 52; 
РБ 376), скорее всего, лит. Bernikas, укр. Бáрник, 
Берницький, Бирник, Бирницький (Чучка 50, 59, 62), серб. 
Брник, хорв. Brnjik, Bernik (Leksik 42), словен. Brnik (Bezlaj I, 
89, 90), польск. Barnik, Bernik, Bornik, Bornikowski, Branik. 
Brenik (SN I, 182, 261, 434, 468, 480) – антропонимы.  

Более обширный ареал продолжений исследуемых 
архетипов демонстрируют иные типы собственных имен: 
ст.-русск. Борники, Борниково в Тульском у. (ПК 1118), 
русск. Берниково в Зубцовском, Берниково в Калязинском, 
Берники в Осташковском уу. Тверской (Твер. 142, 186, 273), 
Бруника в Кадниковском у. Вологодской (Волог. 151), 
Берники (3 названия) при реке Упе в Алексинском у. 
Тульской (Тул. 25, 26, 28), бел. Берники (2 названия) в 
Витебском у. Витебской (СпВит 22) губерний, теперь только 
одно название Бернік (РапВіц 53), Берники в Сокольском 
пов. Гродненской губ. (SG I, 153), Бэрнікі в Щучинском, 
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Бернікі в Свислочском, Барнік в Ивьевском районах 
Гродненской (РапГр 32, 43) областях, болг. Бърник в 
Прилепской околии, макед. Burnik, Brnik (Dur. c. 82, 245) – 
ойконимы,  Brnik (Brniĉki potok) – приток реки Crna в 
бассейне Вардара близ селения Brnik,  сербохорв. Brnjik, 
словен. Brnik – гидронимы (Dur., с. 245], чеш Brnikov 
(ČR C 6), Bernice (Stan. 308), польск. Brnik в Домбровском 
пов. (SG I, 261), Bronikowo в Пaслэнцком пов. (Leyd. II, 261), 
Biernik (2 названия) в Скерневицком, Bierniki в Сокольском 
поветах (SG XV, 147), Bierniki в Белостокском воев. – 
ойконимы; бел. Бернікі – л. п. Крапивницы в бассейне 
Западного Буга (БКБ 66), польск. Brenik (Brnik) – приток 
Вислоки в бассейне Вислы (HW 295), отражающее метатезу 
er > re,  и др.;    

*Bъrniĉь: бел. Брыніч, укр. Барнич, Барничка, Барничко 
(Чучка 50), серб. Брниħ (Грк. 47), польск. Barnicz, Barnycz, 
Bronicz (SN I, 182, 494) – антропонимы, бел. Брынічава ср. в 
Столбцовском районе Минской обл. (РапМн 39), чеш. 
Brniĉko (ČR E 16), полаб. Barnitz в верховье реки Моравы 
(DA 47), Berniczewo в Новогродском пов. (SG XV  113) – 
ойконимы и др.;   

*Bъrnъkъ, *Bъrnъka, *Bъrnъko: ст.-русск. Бронко 
(Тупиков 65), Михайло Бренков – воевода Московскиий 
(Тупиков 488), Бронко Есковичь – мозырский  крестьянин 
(Тупиков 65), Бренко Иван – воевода Дмитрия Донского, 
погиб на Куликовом поле (Веселовский 49), А. А. Брынко, 
А. А. Брынко (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 532, 543, 546) 
погибли за свою землю, Бренок, Бринк (РБС 150, 151), укр. 
Бренко  (РедькоДУП 49), болг. Брънка, Брънко, Брънкин, 
Брънков, Брънковски (Илчев 90), польск. Barnek, 
Barnkiewicz, Bernk, Bernek, Bornkiewicz, Bornek, Borneka, 
Bornoko, Branek, Branekow, Brenek, Brenk, Brenka, Brenko, 
Bronk, Bronka, Bronke, Bronko (SN I, 181, 182, 261, 262, 435, 
467, 480, 495; RospSNŚ I, 26) – антропонимы. Континуанты 
названных праславянизмов отражены иными типами 
онимов: русск. Брынка – речка в Жиздринском у. Калужской,  
где имеется селиение Брынский (Калуж. 42, 46), Бринкино в 
Боровичском у. Новгородской (Новг. 122),  Беренка – река 
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в Ржевском у. Тверской (Твер. 238), в котором 
предполается развитие второго полногласия, Брынка – 
селение в Лаишевском у. Казанской (Казан. 51), бел. 
Бронки (2 селения) в Двинском у Витебской (СпВит 106) 
губерний, укр. Бирнекове – озеро  в Каменско-Дрепровском 
районе Запорожской обл. (СмГУ 195), Бринчаны в 
Хотинском у. Бессарабской губ. (Бессар.58), болг. 
Брънковци  (Чанков 60). Брынчени на реке Ведя (см. карту, 
Е-7), районе Запорожской обл. польск. Bronek в Паслэнцком 
пов. (Leyd. II, 259), Stare Brynki, где течет река Brynecki Nurt 
на Поморье, Nowe Brynki на правом берегу Одры (DA 39). 
Из  апеллятивов ср. болг. брънка ‛маленький обруч‟, чеш. 
brnka ‛послед‟ и др.;  

*Bъrnьka, *Bъrnьko, мотивированные архетипом *Bъrnь: 
бел. А. А. Брынько, В. Ф. Брынько (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 
479, 543) погибли, защищая свою землю, ст.-укр. Брунько 
(Чучка 91), болг. Бърнеков (Илчев 97), серб. Брнка (Грк. 47) – 
антропонимы, бел. Брэнькаў (до 1977 г.) в Быховском районе 
Могилѐвской обл. (РапМаг 31) – ойконим ст.-укр. брунька 
‛пупяшок‟ (Тимченко I, 144), брунька ‛древесная почка‟ < 
праслав. *bъrnьka и др.;  

*Bъrnьcь: русск. Т. В. Бринцев (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 
311) погиб, защищая белорусскую землю, бел. Бранцэвіч 
(Бірыла 60), Брунцóў (запись наша, село Подольск 
Жлобинского района Гомельской области), укр. Брунець 
(РедькоДУП 79), болг. Брънчев, Брънчевски (Илчев 90), 
серб. Брнча (Грк. 47), польск. Barnc, Barniecki, Barniec, 
Bernac, Bierniec, Bornc, Bornecki, Burnac, Branc, Brancewicz, 
Branecki, Broniec (SN I, 181, 182, 258, 336, 435, 579, 467, 
494) – антропонимы, русск. Брынец – река, Брынцы – 
населѐнный пункт в Козельском у. Калужской губ. 
(Смолицкая 30), укр. Бринчаны в Хотинском у. (Бессар. 58), 
Бронецка Ріка – л. п. Боржавы на правобережье Тисы 
(СГУ 71), болг. Брънчов чугур, Брънчева воденица – 
микротопонимы в Панагюрской околии (Заимов 76) и др.  Из 
апеллятивов ср. бел. полесск. брынец ‛свѐрток‟ (ТС 1, 86).     

Производные с опорным j в суффиксах: 
*Bъrnajь: русск. М. С. Бурнаев (Памяць. Пружанскі 

раѐн, 293), Х. Барнаев (Памяць. Лѐзненнскі раѐн, 309), 
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Г. И. Бурнаев (Память. Шумилинский район, 271) погибли в 
годы войны, защищая белорусскую землю от фашизма, 
польск. Bernaj, Burnaj, Brenajs (SN I, 259, 479, 578) – 
антропонимы, последний из которых литуанизирован 
с помощью присоединения окончания -s, и др.;  

*Bъrnějь: русск. Берней, бел. Берней (запись наша, 
г. Жлобин), Бурнейка (Бірыла 70; ТС 180), М. Н. Бурнейка 
(Памяць. Бешанковіцкі раѐн, 373) погиб за свободу своей 
земли, польск. Bornejko, Bronejko (SN I, 435, 494) – 
антропонимы, бел. Бурнейкі в Воложинском районе 
Минской области (РапМн 39) – ойконим, диал. бурнэйка 
‛чубатка‟, с которым Н. В. Бирило связывал антропоним 
Бурнейка, и др.  

Производные с опорным g в суффиксах: 
*Bъrnagъ: польск. Bernagiewicz, Burnag, Burnagel, 

Burnagiel (SN I, 259, 578) – антропонимы, русск. Барнага в 
Калязинском у. Тверской губ. (Твер. 171) – ойконим;   

*Bъrnogъ, *Bъrnoga, *Bъrnožь: польск. Burnóg (SN I, 
579) – антропоним, русск. Барнога в Тверской губ. (Твер.  ) – 
ойконим, Бернож – река в Болховском у. Орловской губ. 
(Орл. 23) и др.;  

*Bъrnugъ, *Bъrn‟uga: укр. Бернюга (РедькоДУП 75), 
польск. Burnug (SN I, 578) – антропонимы и др.  

Производные с опорными x/š в суффиксах: 
*Bъrnaxъ, *Bъrnaxjь > *Bъrnašь: ст.-русск. Бурнаш, 

Бурнашев, Бурнашов (Тупиков 493; Веселовский 56, 
Морошкин 30), русск. Борнаш, Борнашев, Бурнашов, 
Бурнашев К. В.  (Памяць. Мінск, кн. 4, 417) погиб за 
освобождение нашей земли, ст.-бел. Бернаш Тетеневич 
(Метрика 185), ст.-польск. Bernasz (SSNO I, 124), Barnach, 
Barnachowski, Barnasz, Barnaszuk, Barnasztwski, Bernach, 
Bernasz, Biernacha, Birnasz, Bornaszuk, Branach, Brenaszuk, 
Bronaszko, Bronaszewski (SN I, 181, 288, 312, 335, 435, 465, 
479, 493) – антропонимы. Другие типы собственных имѐн 
также отразили исследуемые праформы: русск. Бурнаши в 
Романово-Борисоглебском у. Ярославской (Яросл. 223), 
Верхний Бурнаш, Нижний Бурнаш в Казанском, Бурнашево 
в Мамадышском, Бурнашево в Тетюшском уу. Казанской 
(Казан. 28, 77, 100), Бурнаш в Феодосийском у. Таврической 
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(Тавр. 105) губерний – ойконимы, Бурнашка – река в 
Казанском у. (Казан. 28), Бурнашевское – болото на левом 
берегу реки Дунайский Ржавец в бассейне Оки (Смолицкая 
172) и др. Перечисляя континуанты праслав. *Bъrnašь, 
нельзя не сказать о выдающихся людях Руси – носителей 
этого древнейшего имени. Имеется в виду казак Бурнаш 
Елышев, который вместе со своим собратом-казаком 
Иваном Петровым был отправлен Иваном VI (Грозным) с 
грамотой “К неизвестным народам”. Бурнаш и Иван, пройдя 
от Каменного пояса (Урала) до Пекина, составили описание 
земель от Байкала до моря Корейского, побывали  в улусах 
Черной Мунгалии, где царствовала женщина, снабдившая 
их грамотой для пропуска через “железные врата” 
Китайской стены [см. Сахаров. Сказания русского народа. 
Т. II, с. 461]. Из апеллятивов ср. русск. диал. бурнάш 
„неуживчивый человек᾿, ‛человек, ведущий разгульный 
образ жизни   (СРНГ 3, 295) и др.; 

*Bъrnyšь: русск. И. Е. Бурнышев (Памяць. Брэст, кн. 1, 
560) – участник ВОВ, Бурныш, Бурнышов (певец эстрады), 
польск. Barnysz (SN I, 182) – атропонимы, русск. Бурныш, 
Малый Бурныш в Тамбовском у. (Тамб. 24) – ойконимы;   

*Bъrnixa, *Bъrnišь: Брнишъ (Морошкин 27), Барниха 
(Чучка 50) – антропонимы, русск. Бернишино в Ржевском у. 
Тверской губ. (Твер. 366), бел. Бернишки в Шавельском у. 
Ковенской губ. (СК 367), Berniszeczki в Новоградском пов. 
(SG XV, 113) – ойконимы  и др.    
Производные с порными k/ĉ в суффиксах:  

*Bъrnakъ, *Bъrnakjь > *Bъrnaĉь, *Bъrn‟akъ: ст.-русск. 
Борняк, Берняков, Борначенко, Борняков (Тупиков 60, 477, 
485), Берняков, Борнаков, Бурнаков (Веселовский 37, 46, 55), 
русск. Барнаков, Бурнак, И. С. Борняков, бел. М. А. Бярнацкі, 
Ч. І. Бярнацкі, У. С. Бярнацкі (Памяць. Рагачоўскі раѐн, 377, 
441) погибли при освобождении белорусской земли, бел. 
Бярняк. Бернюкевіч (Бірыла 77), Бурнакóў (БелСЭ 3, 455), 
укр. Барнáк, Барняк, Бернáк, Берняк, Бирняк, Bryniak (Чучка 
50, 62 89), болг. Бурнàков, Бърняков, Бръняков (Илчев 94, 
97), серб. Брнак (Грк. 47), не совсем корректно объясняемое 
из Бернард (исследователь не обратила внимание на 
славянский материал),  польск. Barnak, Barnakiewicz, 
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Barnaczyk, Bernak, Bernacz, Bernaczek, Bernaczyk, Bernacki, 
Bernakowski, Bornak, Bornarowski, Burnak, а также их 
метатезированные варианты Branakowska, Bronak, 
Bronakowski (SN I, 181, 258, 259, 435, 578; 465, 493: RospSNŚ 
I, 39) – антропонимы.  

Столь же обширный ареал имеютиные типы онимов с 
названными праславянизмами: русск. Бурнаково в 
Кирилловском, Берняково в  Устюжском у. Новгородской 
(Семенов I, 602; Новг. VIII, 84), Бурнаково в Костромском у. 
Костромской (Костр. 14), 2), Бернак в Поречском у. 
Смоленской (Смол. 306), Бурнаково в Романском, 
Бурнаково в Рыбинском уу. Ярославской (Яросл.), 
Бурнаково, Бурнаковка, Бурнакино в Балахнинском, 
Бурнаково в Семеновском уу. Нижегородской (Нгор. 49, 51, 
146), Бурнаковская – пристань на Волге (ЭС VII, 14), 
Бурнаковская в Малмыжском у. Вятской (Вят. 392), Бурнак в 
Борисоглебском, Бурначек, Малый Бурначек, Бурначка –  п. 
п. Савалы, Малая Бурначка – п. п. Бурначки в Тамбовской 
(Тамб. 24, 31) губерний, многие из которых без обоснований 
М. Н. Морозова отнесла к тюркским по генезису [5, с. 
200, 202], Бурнак в Днепровском у. Таврической (Тавр. 52) 
губерний, др.-макед. Брньаци – замок на реке Ибар  
(Споменици I, 154) – ойконимы,  Бурнак – озеро на 
побережье Черного моря, Болшой Бурнак – п. п. Савалы, 
Малый Бурнак – п. п. Большого Бурнака (МаштДон 13), 
Бурнак – пристань на Волге в Самарской губ., Бурнакинский 
– левый овраг реки Колпи на правобережье Ушны в 
бассейне левобережной Оки (Смолицкая 194), Бурначей – 
левый верх реки Ладыженки в бассейне правобережной 
Жиздры (Смолицкая 36), Малый Бурначек – река в 
Тамбовской губ. (Тамб. 15) и др. Из апеллятивов ср. укр. 
полесск. бурнáк ‛мель, образуемая наносами с прибрежных 
возвышенносткй‟ (Марусенко // Полесье 219), серб. брньяк 
‛домашнее животное с пятном на морде‟ (РСА II, 102), 
польск. диал. birniak ‛шнурок‟ (SW I, 152) и др.;   

*Bъrnukъ, *Bъrn‟ukъ: русск. Барнуков в Саратовской 
губ. (Горцев 28), укр. Барнюк (Чучка 50) – антропонимы, 
русск. Барнуковка – река, приток реки Алай, Барнуковка – 
селение в Волгском у. Саратовской губ. (Сарат. 59; 



 

203 
 

Горцев 28), Барнуки в Городищенском у. Пензенской губ. 
(Пенз. 19), бел. Брынюкі в Ивьевском районе Гродненской 
обл. (РапГр 40) и др.;         

*Bъrnykъ, *Bъrnyĉь: польск. Barnyk, Barnycz (SN I, 182) – 
анторопонимы.  

Производные с опорным l в суффиксах: 
*Bъrnalъ, *Bъrnalь: польск. Barnal, Barnał, Bernal, 

Bernalek, Bernałek, Biernalik, Biernał (SN I, 181, 259, 312) – 
антропонимы, ст.-бел. бурналъ ‛винт‟ (ГСБМ 2, 256) и др.;   

*Bъrnelъ, *Bъrnelь:  бел. С. К. Бурнэль (Памяць. 
Ляхавіцкі раѐн, 300) погиб за освобождение своей земли, 
болг. Бърнел, Бърнелов (Илчев 97), польск. Bernel, Burnel, 
Burnelko, Burniel (SN I, 261, 578), Niclus Bernelle (1440 г.) 
(TrautAPN 18) – антропонимы, Бернеле в Шавельском у. 
Ковенской губ. (SG XV, 147). Из апеллятивов назовѐм: бел. 
диал. бот. бурнэлька, бурнэлькі, брунэлькі мн. ‛горлянка‟ 
(“ад кашлю”, “ад горла”), полесск. брунэлька ‛черноголов‟ 
(“брунэльку на чай рвала”) (ЖС 208), польск. brunelka 
‛горлянка‟ (СБГ 1, 244);   

*Bъrnolъ, *Bъrnolь: польск. Barnol, Bernolak, Bernolok, 
Burnoł (SN I, 182, 262, 578) – антропонимы.   

Производные с опорным n в суффиксах в отличие от 
иных детерминативных ветвей и.-е. *bher- представлено 
предельно скромно – моделями *Bъrnanъ и *Bъrnanь, 
восстановление которых возможно с учетом польск. 
Barnański, Bernan, Bernań, Bernańska, Biernańska (RospSNŚ I, 
26; SN I, 259, 312) – антропонимы, бел Бернаны I, Бернаны II 
в Режицком у. Витебской губ. (СпВит 341) – ойконимы. К 
дериватам с опорным n в суффиксальной морфеме 
правомерно отнести русск. Л. И. Бирненко (Памяць. Мінск 
414) погиб за освобождение белорусской земли, Bernina – 
наиболее высокий горный массив в Восточных Альпах на 
итальянско-швейцарском пограничье и др.   

Производные с опорным r в суффиксах: 
*Bъrnarъ, *Bъrnarь: укр. Бéрнар, Бéрнарь (Чучка 59), 

болг. Борнàрски, Брънàров (Илчев 84, 90), польск. Bernar, 
Bernarczuk, Bernarczyk, Biernarczyk, а также 
метатезированные варианты Bronar, Bronarczyk, Bronarski 
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(SN I, 259, 312, 493) – антропонимы, макед. Brnjarci – 
населѐнный пункт в бассейне реки Brnja [4, с. 95] и др.;  

*Bъrnerь: польск. Berner, Berner-Serbołów, Borner, 
Burner, а также метатезные варианты Braner, Brener, Bruner, 
Bryner (SN I, 261, 435, 578, 467, 480, 507, 515) – 
антропонимы;      

*Bъrnurъ: польск. Bronurska (SN I, 496) – антропонимы.   
Производные с опорным s в суффиксах: 

*Bъrnasъ, *Bъrnasь: П. В. Барнасевич умер от ран в 
полевом госпитале (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн, 497), др.-
чеш. Barnas (Gebauer I, 26), польск. Barnas, Barnasiak, 
Barnasiuk, Barnasiewicz, Barnaś, Bernas, Bernasek, Bernasik, 
Bernasiński, Bernasowski, Biernaś, Biernasik, Bornas, Bornaś, 
Burnas, Burnasiewicz, Burnaś, Byrnas, а также их 
метатезированные варианты Branas, Branaś, Brenaś (SN I, 
181, 260, 313, 435, 578, 597; 465, 479) – антропонимы;  

 *Bъrnesъ: русск. Барнес, Бернес, польск. Barnes, 
Bernes, Bernesowicz, Berneś, Burnes, Brenes (SN I, 181, 261, 
578, 480) – антропонимы;  

*Bъrnosъ, Bъrnosь: др.-рууск. Бурнос (Тупиков 71), ст.-
бел. Бурнос (Бірыла I, 201), бел. Бурнóс, Бурнасéнко, 
Бурнóсаў (Бірыла 70), А. І. Бурносаў (Памяць. Веткаўскі 
раѐн, 1,115), В. П. Бурносов (Память. Шумилинский район 
249), Т. І. Бурнасенка, М. А. Бурнасенка, Я. Я. Бурнасенка, 
М. А. Бурнасенка, М. І. Бурнасенка, Н. Я. Бурнасенка и ещѐ 
8 человек этого могучего рода (Памяць. Расонскі раѐн, 234, 
235, 24, 271,427, 434) погибли за освобождение своей 
земли, польск. Barnoś, Bernos, Bernosik, Bornos, Bornoś (SN 
I, 182, 262, 435, 578) – антропонимы, бел. Бурнóсы в 
Лидском, Бранóсава ср. в Кареличском районах 
Гродненской (РапГр 40, 42) <  Барнóсава, Бурносово в 
Полоцком у. Витебской (СпВит 316), Бурносава ср. в 
Бешенковичском районе Витебщины (РапВіц 63), русск. 
Борносово в Данковском у. Рязанской (Ряз. 32), Бурносово в 
Рославльском у. Смоленской (Смол. 356) губерний – 
ойконимы, Бурнос – озеро близ Тузлы в Крыму и др. Основа 
собственных названицй – апеллятив *bъrnosъ, 
восстановление которого возможно с учетом бел. бурнóс 
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‛длиннополая с широкими рукавами крестьянская одежда из 
домотканого сукна‟, ‛верхняя женская одежда из 
домотканого сукна‟, ‛традиционная верхняя одежда из сукна 
любого цвета‟, ‛плащ‟ (СГЦБ 1, 46);   

*Bъrnusъ, *Bъrnusь: польск. Barnus Barnuś, Bernus, 
Bornus, Bornuś (SN I, 182, 262, 435) – антропонимы, русск. 
бурнус ‛накидка и верхняя мужская и женская одежда 
разного вида‟ (Даль I, 143), бел. диал. бурнус ‛то же, что 
бурнос‟ (БГЦБ 1, 46) и др.;   

*Bъrnъsъ, *Bъrnъsa, *Bъrnъsь: польск. Berns, Bernś, 
Brensa  (SN I, 262, 481) – антропонимы;    

*Bъrnysъ, *Bъrnysь: польск. Barnyś, Bernys, Bernyś (SN 
I, 182, 262) – антропонимы.   

Производные с опорным t в суффиксах: 
*Bъrnatъ, *Bъrnata: др.-русск. Берната – крестьянин 

(Тупиков 47). ст-бел. Бернатъ (из бояр Медницких) (ГСБМ 2, 
163), Барнат, Бернат (Бірыла 1, 34), бел. Бернатовіч, 
Бернацкі (Бірыла 23, 34), А. А. Бернатовіч, А. М. Бернатовіч 
(Памяць. Мінск, кн. 4, 676), І. І. Бярнάт (Памяць. Лѐзненскі 
раѐн 530),  Вячэслаў Барнатовіч (Памяць. Расонскі раѐн, 
494), В. І. Бернат, К. С. Бернат, К. І. Бернат, 
З. І. Бернатовіч (Памяць. Ашмянскі раѐн, 414. 441, 450), 
Р. С. Бернат, А. В. Бернат, М. А. Бернат, І. А. Бернат, 
І. К. Бернат (Памяць. Баранавіцкі раѐн 441, 442, 461, 474) 
погибли как воины в борьбе с фашизмом, ст.-укр. Бéрнат 
(ССУМ 1, 94; Чучка 59), Барнатович, польск. Barnat, Barnacik, 
Barnatek, Barnatowicz, Bernat, Bernata, Bernatek, Bernatyk, 
Bernatowicz, Bernatowski, Bernatyńska, Biernat, Biernata, Birnat, 
Bornat, Bornatowicz, Bornatowski, Bornatyńska, Burnat, Burnata, 
Burnatowicz, Burnatowski, Byrnatowska, Bronat, Bronatek, 
Bronatowski (SN I, 181, 260, 261, 313, 335, 435, 578, 597; 493; 
RospSNŚ I, 26), Bernat у славян Венгрии – антропонимы.  
Засвидетельствованы представленные праславянизмы 
иными типами собственых названий: бел. Бярнáтаўшчына в 
Дятловском районе Гродненской (РапГр 45), 
Барнатóўшчына в  Браславском, Бярнáты в 
Шарковщинском районах Витебской (РапВіц 44, 66) облаcтей, 
ранее Бернатово (2 селения) в Двинском у. Витебской 
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(СпВит 116, 117), Бернатовичи (2 селения), Бернатанцы 
в Ковенском, Бернатки, Бернатовск, Бернатышки 
(5 селений) в Новоалександровском, Бернатово в 
Тельшевском уу. Ковенской губ. (СК 6, 182, 460), польск. 
Bernatka, Bernatki, Bernatów (2 селения), Bernatowo, 
Bernatówka, Biernatka, Biernatki (8 селений), Biernacice, 
Biernaty (4 селения) в различных регионах (SpisPRL 46, 61) – 
ойконимы, укр. Барнатівка – угол села Вовковичи, 
Барнатівщина в Ровенском районе (СММ 30), Bornat –  
приток Баконы в Веспримской столице, который 
Ян Станислав ориентирует на слав. *brьn- ‛болото‟ [6, с. 212] 
и др. Из апеллятивов ср. польск. диал. bérnat ‛простак, неук‟ 
(SW I, 154);      

*Bъrnetъ, *Bъrneta: ст-русск. Борнета – полковник 
Войска Запорожского (Тупиков 60), русск. Барнет, чеш. 
Barnet, польск. Barnet, Barneta, Barnetzki, Bernet, 
Bernetowicz, Bierneta, Bornet, Bornetko, Burnet, Burneta, 
Burnetko, Burnetzko (SN I, 181, 182, 261, 336, 435, 578) – 
антропонимы и др.;  

*Bъrnotъ: польск. Barnot, Bernot, Bernotek, Biernot, 
Biernotek, Birnot, Brenot (SN I, 181, 182, 261, 262, 480) – 
антропонимы, в последнем их которых отражена метатеза 
er > re, Brnocice в Глупчинском пов. (SG I, 359), бел. 
Берноты в Ковенском, Берноты в Поневежском, Берноты 
(3 селения), Бернотышки (2 селения), Берноце (3 селения) 
в Шавельском, Бернотышки в Тельшевском уу. Ковенской 
губ. (СК 6, 280, 367, 462) – ойконимы;  

*Bъrnutъ, *Bъrnuta, *Brnǫt-?: русск. Барнута (Морошкин 
8), польск. Bernut, Biernut, Birnut (SN I, 262, 336) – 
атропонимы, бел. Бярнуці в Лидском районе Гродненской 
обл. (РапГр 45), серб., хорв. Burnut – ойконим                         
(Stan. 212) и др.;  

*Bъrnytъ, *Bъrnyta: польск. Bernyt, Bernytowicz, Bornita 
(SN I, 262, 435) – антропонимы, Bornity в Браневском пов. 
(Leyd. II, 81)  --  ойконим и др.  

Близки к приведѐнной группе дериватов антропонимы 
со звонким консонантом в суффиксе. Имеются в виду бел. 
Бярнάдскі – антропоним селения Подгаи в Ошмянском 
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районе, польск. Barnad, Barnada (SN I, 172), которые могут 
продолжать исходные *Bъrnadъ, *Bъrnada.  

 Похоже, что формировалась деривационная группа с 
опорным z в суффиксах, о чем свидетельствуют укр. 
Бурназа, Бурназюк, болг. Борнàзов, Брнàзов, Бурнàзки 
(Илчев 84, 94), польск. Bernezy  – антропонимы (SN I, 261), 
для которых предполагаются исходные *Bъrnazъ, *Bъrnaza, 
*Bъrnazь, *Bъrnezъ. 

Адъективы с корнем *Bъrn-: 
*Bъrnavъ (-a, -o): русск. Барнави, польск. Bernau, 

Bernawski, Burnawa (SN I, 261, 313, 578) – антропонимы, укр. 
Бернава – приток Гнилопяти на правобережье Тетерева, 
Бернава – селение в Бердичевском районе Житомирской 
обл. (СГУ 46), Борнавське  - микротопоним на правом берегу 
Унавы в бассейне Ирпеня (СмГУ 116), Барнаво – пруд в 
Сквирском у. Киевской губ. (Киев  243), Бырнава в Сорокском 
у. Бессарабской губ. (Бессар. 42) и др.; 

*Bъrnevъ (-a, -o): ст.-русск. Бренев Ждан – якутский 
крестьянин (Тупиков 488), Бренев (Веселовский 49), 
Броневич, П. П. Борнев (Память. Шумилинскмй раон, 370) 
погиб за освобождение белорусской земли, бел. Бурневіч 
(БелСЭ 7, 100), Брунéўскі (Бірыла 61), Брэнеў, Броневец 
(запись наша, г. Жлобин), укр. Бренев (РедькоДУП 49), 
болг. Бърнев (Илчев 97), польск. Barniewski, Burniewicz, 
Branewicz, Branewski, Branewka, Breniów (SN I, 182, 578, 
467, 480) – антропонимы.  

Ценны для реконструкции названных архетипов 
ойконимические показания: ст.-русск. Брынева в Тверском 
у. (ПК 210), Бренево в Весьегонском, Бренево в Корчевском 
уу. Тверской (Твер. 69, 227), Брыневка в Псковском у. 
Псковской (Пск. 30), Бренево в Волоколамском у. 
Московской (Моск. 82), Бренево в Жиздринском у. 
Калужской (Калуж. 35), Барнев в Шадринском у. Пермской 
(ЭС III, 475; Перм. 364) губерний, где течет и река 
Барневка – приток Исети, бел. Бярнева ср. в Городокском 
районе (РапВіц 66), Бренево в Велижском у. Витебской губ. 
(СпВит 48), Бринево (2 селения) в Лясковичской волости 
Мозырского у. (СпМн 184), Брынѐў в Петриковском, 
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Брынѐва ср. в Житковичском районах Гомельской 
(РапГом 3), Бурнева ср. в Волковысском районе 
Гродненской (РапГР 42), Бурнеўка в Круглянском районе 
Могилевской (РапМаг 32) областей, польск. Barniewice 
(SpisPRL 37) – ойконимы, к которым примыкает укр. 
Бриньове – болото в Турийском районе Волынской обл. 
(СмГУ 14), польск. Brniewo – озеро в бассейне Бреня (HW п. 
138), Brneu –  приток Буковой в бассейне Вислы (HW п. 279) 
и др., мотивированные субстантивом *Bъrnь;     

*Bъrninъ (-a,-o): русск. Борнин, Бронин, Б. И. Бурнин 
(Памяць. Мінск кн. 4, 417) погиб за освобождение нашей 
земли, польск. Barnińska, Bernińska (SN I, 182, 462) – 
антропонимы, ст.-русск. Борнино в Тверском у. (ПК 246), 
польск. Barnin, Barniński (SpisPRL 37; SN I, 182) и др.; 

*Bъrnovъ (-a, -o): ст.-русск. Бернов, Бренов 
(Веселовский 37, 49), Берновъ – член посольства великого 
князя Игоря в Византию, Берновы – русский дворянский 
род, русск. М. Ф. Брунов Памяць. Лѐзненскі раѐн, 312), 
Бернов – командир стрелковой роты (Памяць. Гродзенскі 
раѐн, 201), И. Н. Борнов (Памяць. Акцярскі раѐн 359), бел. 
С. М. Барноўскі (Памяць. Мінск, кн. 2, 739), отдали свою 
жизнь на алтарь победы, Бернов, бел. Брóнаў (Бірыла 60), 
Бронава (БелСЭ 7, 100), Бурнович (ТС 180), Бронаў 
(10 человек из рода Броновых (Памяць. Добрушскі раѐн, 
кн. 2, 112-113), род которых через метатезу ор > ро 
правомерно возвести к исходному Борнов, А. П. Бурноўскі, 
П. П. Бурноўскі (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 1, 418) погибли, 
укр. Бренов (РедькоДУП 49), болг. Брънов, Бурнов (Илчев 
90, 94), польск. Barnowicz, Barnowiecka, Barnowski, 
Bernowski, Bornowicz, Bornowski, Burnowicz, Burnowski, 
Branowicz, Branowski, Brenowska, Bronowicz, Bronowicki, 
Bronowski, Brónow (SN I, 182, 313, 435, 578, 496, 501) – 
антропонимы.  

Достаточно многочисленны факты иных типов онимов: 
ст.-русск. Берново в Полоцкой земле (ПК 535), русск. 
Берново в Старицком у. Тверской губ. (Твер. 369), 
Берновичи в Духовщинском у. Смоленской губ. (Смол. 214), 
Берновичи, Берновичский в Стародубском районе 
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Брянской области, бел. Берново в Городокском, Берново 
в Полоцком уу. Витебской губ. (СпВит 72, 317), 
укр. Берновичи в Стародубском у. Черниговской губ. 
(Черниг. 171), Бырново-де-сус в Хотинском у. Бессарабской 
губ. (Бессар. 59), Борнова ( Б-2), Brunow в Верхней Лужице 
(Wenzel 40), чеш. Bernov в окрестностях города Hejdek, 
Bernov севернее города Habartov, Bernov восточнее города 
Любы в Карлововарской области (ČR C 2), польск. 
Barnowiec, Bernów (SpisPRL 246) – ойконимы; русск. 
Берновка – река в Зубцовском у. Тверской губ. (Твер. 152), 
Брынов – овраг, Брыновской – верх реки Щир в бассейне 
Кромы на левобережье Оки (Смолицкая 16), корневая 
морфема которых свидетельствует о многовековом, 
многоступенчатом пути своей   фонетической эволюции 
(*bṛn- > *bъrn- > бърн- > бырн- > брын), отнесены к 
балтийским элементам [7, c. 161], Брыновец – левый ручей 
реки Дорны на правобережье Угры (Смолицкая 44), 
Борновой – правый оврак реки Ломов на правобережье Оки 
в еѐ низовье (Смолицкая 236), бел. Берново – озеро в 
бассейне Оболи Западной Двины (БелСЭ 7, 562), укр. 
Бринiвка – приток Головчанки на правобережье Днестра 
(СГУ 69) –  гидронимы;  

*Bъrnьskъjь (-aja, -oje): ст.-русск. Бронские – старинный 
русский дворянский род (РБС 153), русск. Бронский, бел. 
А. П. Брынскі, укр. А. П. Бринский (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн, 
211, 227) погибли за освобождение белорусской земли, 
Бронскі (Бірыла 60), Брынскі (БелСЭ 3, 455), польск. 
Borński, Breński, Bróński (SN I, 435, 481, 501) – 
антропонимы, русск. Брынской – хутор в Калужском у., 
Бринское – озеро на левом берегу Жиздры (Смолицкая 30, 
31), Бронской – овраг на левобережье реки Кавлей в 
Нижегородской губ. (Смолицкая 266), бел. Бернское – озеро 
в бассейне реки Витьбы (ПБ 127), укр. Бронска в 
Иршавском районе – ойконим (Чучка 29), польск. Bryńskie 
Połdniowe, Bryńskie Połnocne – озѐра в Торуньском пов., 
Czarny Bryńsk (Zwoliński 11, 12) и др.;   

*Bъrnъjь (-aja, -oje): польск. Berny, Borny, Brenny (SN I, 
262, 435, 480), русск Беренка – река в Ржевском у. Тверской 
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губ. (Твер. 338) – производное от Берня, укр. Берний – 
л. п. Свечи на правобережье Днестра (СГУ 46), 
Бронничи, Бронницы (Никонов 65), болг. Бренница 
(Илчев 89) – ойконимы, польск. диал. berny ‛медлительный, 
пассивный‟ и др. 

Из партиципиальных производных следует отметить 
русск. Барнимъ, Борним – антропоним (Морошкин 8, 26) < 
*Bъrnimъ, бел. М. А. Борнім, М. І. Борнім (Памяць. Мінск, 
кн. 4, 321, 739) погибли за освобождение своей земли  и др.  
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10. Славяские континуанты микросистемы *Bъrs- 
 
Праслав. *Bъrsъ м., *Bъrsa ж., *Bъrso ср., которые 

начинали микросистему *Bъrs-, которая уготована 
этимологами на  историческое небытие: реконструкция 
обойдена в словарях, представляющих фонд 
праславянской лексики (ЭССЯ, г. Москва, кроме глагола 
*bъrsati sę, и SP, г. Краков). Возможная причина этого – 
принятое в качестве фонетіческого закона утверждение 
компаративистов: группа rs у славян изменялась в rx, в 
позициях палатализации в rš, чему сопротивляются все 
микросистемы типа *tъrt- [см. 1, 341-349 и др.].  

Лексико-генетическая микросистема *Bъrs-, которую с 
точки зрения исторического языкознания следует 
квалифицировать как дериват с детерминативом -s- от и.-е. 
*ber- с указанными ранее значениями, возглавлялась 
субстантивами *Bъrsъ, *Bъrsa, *Bъrso. Она принадлежит к 
деривационно развѐрнутым, морфологически включающей 
в свой состав разнообразные части речи. Вокализм 
континуантов исходного *Bъrs-  идентичен вокализму основ 
типа *tъrt- - он равен пятифонемному ряду о, ы > и, а, у. э > 
е [2, с. 15-30]. Вот ономастический материал, позволяющий 
еѐ восстановление: др.-русск. Бурса Нефедов, Севастьян 
Бурса Суйдинского погоста (Тупиков 72), Барса: Х в., 
отмеченный Ибн-Фадланом и этнически представленный 
им как Саķлâби (так арабы называли славян) [3, с. 46, 51, 
55], русск. Барс, Барса, Борсо, Бороса, Брисъ (Морошкин 8, 
23, 27), А. Ф. Бирс погиб, освобождая булорусскую землю 
(Памяць. Пружанскі раѐн, 293) < Бырсъ < Бърсъ, Броссе 
(РБС 153), ст.-бел. Бурса, бел. Бурс, Бурса (Бірыла 70),        
ст.-укр. Борса (фиксируется с ХV в.) в Карпатах, Борса у 
лемков, Бурса в Закарпатье, Барсу (ССМ 1, 87), Брус, Бруса 
(Чучка 84, 91, 92, 100), хорв. Brsa, Bersa, Bursa (Leksik 76), 
болг. Брус, Брусо (Илчев 88, 89), серб. Брус, словен. Bersa, 
слвц. Bors, Burs, Bursa, др.-чеш. Frater Borssa – род на юге 
Моравии (Gebauer I, 87), Bars, Bers, Birsu у славян дако-
гетского региона (совр. Румыния), хорв. Берса (НРЭ XV, 
349), польск. Bars, Barsa, Bers, Bersa, Biersa, Bors, Borsa, 
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Burs, Bursa, Burse, Burso (SN I, 183, 262, 314, 439, 440, 579), 
Burse, Bursie (TrautAPN 21) – антропонимы, от которых 
нами не отделяются испытавшие метатезу ор > ро, ер > ре, 
ур > ру ст.-русск Броса (Тупиков 65), русск. Брус, др.-чеш. 
Brus (Gebauer I, 108), польск. Bras, Brasa, Bres, Bresa, Bros, 
Brosa, Brose, Brus, Brusa, Brys, Brysa (SN I, 469, 481, 497, 
508, 516) и др.   

К перечню приведенных славянских антропонимов 
нами присоединяется Борс – имя короля Галии, Борс 
Ганский – возможное имя представителя Ганы – одной из 
областей Помезании на правой стороне Вислы 
(в нынешней провинции Западной Пруссии). Вот контекст 
его использования: Военный совет “благородному Артуру” – 
императору Британии, Галлии, Германии, Дании – выделил 
двух братьев-королей, искусных воинов, которые “живут за 
морем”. Имя одного из них, короля Галлии, иначе сказать 
Франции, -- Bors. Против них воюет могущественнейший 
Клаудас, …война у них идет превеликая [4, с. 24]. Имена 
Борс (имя короля Франков) и Борс Ганский сопровождают 
деятельность в течение всего повествования Тамаса 
Мэлори. Учитывая исторический факт освобождения 
Британии от римского владычества великим сарматским 
этносом, а также просьбу к сарматам помочь в 
организации флота, строительства дорог, промышленных 
предприятий (и им не было отказано), вокализм указанных 
имен, как и наличие имѐн типа де ла Рус, следует считать 
это присоединение научно оправданным.    

Аналогичную картину фонетических воплощений и 
трансформаций обнаруживаем и в других типах онимов. Ср. 
русск. Барса- в составе Барса-Кельмес – остров в 
Аральском море < *Bъrsa-Kъlmъ, Брусы в Даниловском у. 
Рязанской губ. (Ряз. 20), Брусы, Малые Брусы в 
Алексинском у. Тульской губ. (Тул. 27) – населѐнные 
пункты, Брисса – п. п. Камы (Рагозин III, 78), Брысса – речка 
в Лаишевском у. Казанской губ. (Казан. 50) < Бырса < 
Бърса, бел. Брóса – урочище возле села Бобровники 
Островецкого района Гродненской обл. (МБ 32) < Борса, 
Бурса – (Тюльпанов  602), Бруса – п. п. Лани 
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на левобережье Припяти (БКБ 74), Брус –  название  реки 
Немойтянки в бассейне Западной Двины (БКБ 74) < Бурса, 
Бурс, Барсу- в составе Барсугалис в Шавельском у. 
Ковенской губ. (СК 365), Brusy в Поставском пов. Виленской 
губ. (WN 41), Брусы в Борисовском, Брусы в Мядельском 
районах Минской (РапМн 39), Брус в Шкловском, Брусы в 
Кличевском районах Могилевской (РапМаг 31), Падбрусы в 
Лепельском районе Витебской (РапВіц 287) областей, укр. 
Брыси в Лохвицком у. Полтавском губ. (Полт. 125) 
< Бырси – ойконимы,  бел. Бруса – п. п. Лани в бассейне 
Припяти (БКБ 74), Бурси мн. – л. п. Белого Черемоша в 
бассейне левобережного Дуная (СГУ 78), болг. Бруса – 
микротопоним около Поибрене в Панагюрской околии 
(Заимов 21, 27), др.-чеш. Borsa – город на юге Моравии, 
др.-слвц. Bors (1076 г.) – город на берегу Грона (SSS VIII, 
573), Borsa – утраченное поселение, Nogborsa (1323 г.), 
Kysewbarsa, Belbarsa (1433 г.), Baarsa (1447 г.), теперь 
Borsa-laponyad, которое не совсем корректно возводится к 
Borša, либо, согласно Моору, к Boriša [5, с. 441], Бырса – л. 
п. Олта в Южных Карпатах на территории Румынии (см. 
карту), Бырса – селение на левом берегу реки Кришул-Алб 
в этом же регионе, серб. Брус – город в верховье реки 
Велика Морава (см. карту), Bors- в составе Borsdorf – 
ойконим восточнее Липска/Leipziga (DA 114) < слав. Борс, 
германизированное с помощью присоединения апеллятива 
Dorf ‛деревня, село‟, польск. Borsa – гидроним в бассейне 
Варты (HO 235), Grosser Bars See, Klеiner Bars See – озѐра 
в бассейне Дравы (HO 219), Бирса – приток Сорны на 
севере Швейцарии < Бырса < Бърса и др.    

Во многие вопросы глубинной истории надо войти, 
чтобы разобраться в генезисе малоазийского Бурса/Бруса 
(Bursa)– город, основанный в начале 2 в. до н. э., под 
названием Prusa он вошел в состав Римской, затем 
Византийской империй, затем в 1326 г. завоѐван турками-
османами, стал главным городом Османской империи, 
впоследствии переименован в Стамбул, теперь более 
правильно Станбул. Авторы ЭС указывают, что 
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Бурса/Бруса – “город и вся Малая Азия были заняты 
монголами…” (ЭC I, 741). 

К приведенному миру славянских названий, 
несомненно, принадлежат компоненты бурс- брус- в 
Эльбрус – высочайший горный массив Большого Кавказа, 
на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, 
Эльбрус – главная вершина Кавказа, а также Эльбурс – 
горный хребет на севере Ирана у южного побережья 
Каспийского моря. На генетичесую связь этих названий 
обратил внимание акад. О. Н. Трубачев, признавая их 
иранский генезис [6, с. 103]. Отметим, что структура 
названий при этом не анализировалась. На наш взгляд, по 
вокализму корневой морфемы Эльбурс является первичной 
формой, Эльбрус – форма, отражающая метатезу ур > ру, и 
нет никаких оснований не включать их в праславянский  
фонд наименований. Что касается иранского вклада 
в анализируемые факты, то за ним можно признать 
присоединение компонента Эль „селение‟ после 
принятия ислама.   

Важны для этимологии показания ст.-укр. Бръса – 
название административно-территориалной единицы в 
пределах Молдавского княжества: “посол от Брашева и от 
Бросѣ…просили… миръ и мыто. Мы, Стефанъ воевода, 
…дали есми… оусим Брашовѣном и оусим коупцем и оусеи 
земли от Бросѣˮ (ССМ 1, 127). Фонетическая структура 
названия указывает на возможность воссановления 
исходного *Bъrsa.  

Для названного ономастического материала 
обнаруживается в слаянском ареале богатейшая 
апеллятивная исходная база: др.-русск. барс ‛санная 
полость‟ (Срезн. I, 43) – “тѐмное слово”, по заключению 
М. Фасмера (Фасм. I, 128), барсъ  намѣтнои „шуба, 
служащая накидкой поверх одежды  (СлРЯ 10, 150), русск. 
техн. барс ‛таран, бревно на весу для выколачивания 
подпор из-под судна‟, ‛большая, окованная железом 
колотушка, чекмарь‟ (Даль I, 51),  диал. барс ‛деревянный 
молоток с длинной рукоятью (“колья забивают, плиты под 
фундамент”), барс ‛название пищали‟ (старинная пушка или 
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тяжелое ружьѐ, заряжаемое со ствола) (СРНГ 2, 120), барс 
‛большой деревянный молот, используемый на стройке‟ 
(ССГ 1, 127), барс ʻболшой деревянный молот, кувалдаʼ 
(АОС 1, 168), брян. бурса ‛схватка двоих, в которой один 
старается осилить другого‟ (СБГ 3, 25), арх. бурса 
‛дождевая, градовая или снежная туча‟ (Даль I, 144), бýрса 
‛группа, скопление на стоянке больших промысловых лодок 
при совместном промысле тюленей‟, ‛группа охотников‟, 
‛стая, большое скопление чего-либо‟ (АОС 2,  183), барс 
‛крупное хищное животное из семейства кошачьих‟ (ПОС 1, 
123),  барс ‛гончая собака‟, снежный барс, ирбис - ‛хищный 
зверь львиного рода, чубарый тигр, зверь, напоминающий 
леопарда‟, брус ‛отѐсанное бревно или доска‟, ‛крепкий, 
плотный человек‟ (ССГ 1, 258-259), ст.-бел. бурса ‛бурса‟, 
‛братство, артель‟ (ГСБМ 2, 252),  бел. диал. барс ‛большой 
деревянный молот‟ (СБГ I, 171), барс ‛большой ломоть 
хлеба‟ (ДСБ 26), бурса ‛стадо коров или табун лошадей‟  
(ЗНС 65), бурса ‛сварка, ругань‟ (Сцяцко 27), полесск. борс 
‛борсук‟ (СлГом // Беларуская мова, вып. III, 195), брыса 
‛ость‟, брысы мн., собир. ‛ости, остьѐ‟ (СБГ 1, 229), 
отражающие метатезу ыр > ры, укр. карп. бурса ‛стадо 
крупного рогатого скота‟, бурса ‛толпа, скопище, гурт; бойка; 
общежитие‟ (Онышк. I, 77; Чопей 21), бурса ‛духовное 
училище‟, ʻстадо, кучаʼ, ʻтолпа, группа, партияʼ (Гринч. I, 
114), диал. бирса ‛сильный ветер, буря‟, ʻпадучая болезньʼ 
(Гринч. I, 57), болг. диал. брас ‛ветки с неразвернувшимися 
почками широколистых деревьев как корм для животных‟, 
бръс ‛молодые ветки, служащие кормом для коз‟ (БД V, 157, 
225), н.-луж. brys, чеш.  brus ‛точильный камень‟, н.-луж. 
brys, польск. bursa ‛мешок, сума, торба‟ (SGP I, 734), ‛кисет, 
кошелѐк‟ (Rymut I, 64) и др.   

Отдельно следует оговорить композиты типа 
*bělobъrsъ(jь), второй компонент которого содержат 
апеллятив брыс < бырс < бърс. Восстановление архетипа 
возможно с учетом бел. белабрысы ‛человек, у которого 
белые, светлые брови, ресницы, волосы‟ (ТСБМ 1, 363), 
русск. белобрысый, укр. білобрисий ‛то же‟.   
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Нельзя не отметить в связи со сказанным этноним 
бриси – название восточнофракийского племени, которые 
могли отличаться от иных племен своим светлым видом 
либо носить меха светлых барсов. В этнониме правомерно 
видеть метатезу ир > ри (бирси > бриси), а далее исчислять 
из бырси < бърси < *bъrsi <*bṛs-i.  

Представленный материал дружно распределялся по 
чужим языкам. Бурса в значениях ‛стадо; толпа, гурт; 
общежитие; духовное училище; бойка, ругань‟ и др. 
оказались заимствованиями из греч. Βύρσα ‛снятая кожа‟ 
при признании генетической неясности слова в греческом, 
поскольку оно бытует изолированно. Упоминается и ср.-лат. 
bursa, через который якобы пробиралось к славянам слово 
бурса (см. этимологические словари). Если же обратиться к 
истории отношений, особенно торговых, восточных славян 
и греков, которые стали активно проникать в 
Причерноморье за шестьсот лет до н. э. (ср. организацию 
торговых колоний в Боспорском царстве), то станет ясным, 
что экспорт скифо-сарматских племен состоял из воловьих 
и даже козьих кож и кож других животных, которые широко 
и умело использовались в военном деле для защиты жизни 
воинов, строительном деле в качестве прокладок между 
стенами, в быту и проч. наряду с такими товарами, как 
хлеб, шерсть, меха, лѐн, строевой лес, шкуры животных, 
невольники. Отсюда заключение: греки заимствовали слово 
бурса у славян, а не наоборот.  

Новейшие исследования В. В. Иванова, Л. А. Гиндина 
и других позволили установить заимствование греч. βύρζα 
‛кожа, шкура‟ из хетто-лувийских языков [см. НРЭ с. 216]. 
Думается, что греки заимствовали это слово у северных 
скифо-сарматов, которым меха помогали не только 
выживать, но и охранять свои пределы.   

Из субстантивов иных типов склонения правомерно 
выделить:  

во-первых, склонение на краткий -i  – *Bъrsь, к 
континуантам которого относятся русск. Берсь, укр. Брусь 
(Чучка 92), польск. Borś, Burś, а также претерпевшие 
метатезу Braś, Breś, Broś, Bruś, Bryś (SN I,441, 469, 
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509, 517) – антропонимы, для которых предполагаются 
стадиальные Barś, Berś, Burś, Byrś;  

во-вторых, *Bъrsę, мн. *Bъrsęta - склонение с суффиксом 
-ent > -ęt >-я/-ят, континуантами которого являются ст.-русск. 
Берся (Веселовсиий 37). русск. Брусята – река в бассейне 
Дона (МаштДон 99), бел. Брусята – л п. Березины в 
бассейне Днепра (МаштДн 99), течѐт в Крупском и 
Березинском районах (ПБ 139), Брусята – микротопоним 
(лес и поле) в Березинском районе Минщины (МБ 32) и др.    

Деминутивы от *Bъrsъ, *Bъrsa, *Bъrso: 
*Bъrsikъ: бел. Бурсік (Бірыла 70), русск. Бурсик, укр. 

Борсик (Чучка 84), польск. Barsik, Borsik, Borsikowska, 
Borsyk, Bursik (SN I, 183, 440, 579) – антропонимы и их 
многочисленные соответствия, отражающие метатезу ер > 
ре, ор > ро, ур > ру, ар > ра, Bresik, Brosik, Brusik, 
Brusikowski, Brysik (SN I, 481, 497, 508, 516) и др. Скромно 
представлен *Bъrsikъ иными типами онимов. Ср. бел. 
Борсиково в гмине Łucka-wieś в Дзисненском пов. (SG I, 
323) – ойконим. Сюда следует присоединить ст.-русск. 
брусик  ‛продолговатый четырехгранный кусок чего-либо‟ 
(СлРЯ 2, 340), русск. брянск. брусик ‛бусок‟, брусик ‛человек 
крепкого телосложения‟ (СБГ 3, 13), смол. брусик – уменьш. 
от брус, брусики мн.‛кушанье из вареного картофеля‟ (ССГ 
1, 259), укр. диал.  брусик ‛вид печенья, похожего на 
маленькие бруски‟, не имеющий этимологического решения 
(ЕСУМ I, 268);  

*Bъrsiĉь: др.-чеш. Vaněk Brusiĉ, генетически связанное 
с апеллятивом brusiĉ ‛точильщик; шлифовщик‟, 
‛гранильщик‟ (Gebauer I, 108), польск. Borsicka, Brusic (SN I, 
440, 508) – антропонимы;       

*Bъrsъkъ, *Bъrsъka, *Bъrsъko: бел. М. Ф. Барскоў 
(Памяць. Мінск, кн. 4, 758) погиб, защищая свою землю, укр. 
Борсок, Borsok , Броско (Чучка 84, 92), др.-макед. Брсек 
(Споменици III, 433), др.-чеш. Brusek Bartoš (Gebauer I, 108), 
польск. Barsk, Berske, Borskowicz, Borskowski, а также их 
метатезные вариаты Brasek, Braska, Bresko, Brisek, Briska, 
Briske, Brosek, Brosk, Brosko, Broskowski, Brusek (SN I, 183, 
263, 469, 486, 497), бел. Брискин (ТС 176), русск. Брускин  – 
антропонимы.  
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Из других типов собственных названий назовѐм русск. 
Бриска – проток реки Мокрая Полотебня на левом берегу 
Рановы в бассейне Оки (Смолицкая 178), Брусок (вариант 
Бруски) в Чернском у. Тульской губ. (Тул. 150), бел. Брóськаў 
в Буда-Кошелевском районе Гомельской обл. (РапГом 33), 
укр. Бруски в Путивльском раоне Сумской обл. – ойконимы,  
Брусочне – болото в Ковельском районе Волыни (СМгУ 15), 
Борсек в верховье реки Бистрочоара на севере Румынии 
(см. карту), др.-макед. Брсково (Споменици III, 433), серб. 
Брсково на Черной Горе на правобережье Савы в бассейне 
Дуная см. карту), хорв. Брсечине – город в регионе 
Дубровника в Далмации (см. карту), др.-чеш. Bruska – 
название потока, Bruska – топоним (Gebauer I, 108), польск. 
Berskowska (SpisPRL 47) и др. Из апеллятивов ср. русск. 
диал. бруска   брусника  (СРНГ 3, 205), бел. диал. брóска 
‛низкое место, поросшее осокой‟, ‛брод‟ (БМ 19, 128), брусок 
‛точильный камень‟, ‛часть грабель, куда вставляются зубья‟ 
(СБГ 1, 222);   

*Bъrsьcь: польск. Brusecki (SN I, 508) – антропоним, 
русск. Брусéц – п. п. Полевой Снови (Ященко 15), др.-чеш. 
brusec – деминутив к brus (Gebauer I, 108) и др. 

Обнаруживаются и следы деминутива *bъrsica в русск. 
диал. брусица   брусника  (СРНГ 3, 205) < бурсица и др.  

Производные с опорным j в суффиксах: 
*Bъrsajь: русск. Борсай Васильевич Бурзаев погиб на 

белорусской земле в годы ВОВ (Память. Шумилинский 
район, 407). Барсаева, Барсаевское в Осинском у. 
Пермской губ. (Перм. 166) – ойконимы, явно 
мотивированные антропонимом *Барсай, укр. Barsay – 
антропоним, для которого в качестве образующего слова 
выступает Борса (гидроним, ойконим) в Трансильвании, по 
мнению П. П. Чучки (Чучка 50), что принимается намии др.;    

*Bъrsějь: польск. Borsiej (SN I, 184) – антропоним,         
ст.-бел. Борсеево – урочище в пределах Пинского 
староства (ПКПС 228), бел. Борсей – микротопоним (поле) 
возле села Довляды Наровлянского района Гомельской 
обл. (МБ 31), Барсéева ср.– ойконим в Лѐзненском районе 
Витебской обл. (РапВіц 44), укр. Брусéйка – приток 
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Откыльни в бассейне Сожа (СГУ 71), возможно, болг. 
Берсия – село в Кюстендильской околии (Чанков 42) при 
условии реализации суффиксального ě в и, Цара Бырсей – 
область в Румынии и др.;  

*Bъrsujь: русск. Берсуян – л. п. Белой на левобережье 
Камы (Рагозин III, 408) – дериват от Берсуй и др.  

Похоже, что развивалась деривация с опорным х. Ср. 
русск. И. В. Брисихин (Памяць. Рагачоўскі раѐн, 293), 
погибший, защищая белорусскую землю. Антропоним 
следует возвести к стадиальным Бирсихин < Бырсихинъ < 
Бърсихинъ (с отсутствием палатализации х ввиду 
периферийности) < праслав. *Bъrsišinъ. 

Производные с опорным k в суффиксах: 
*Bъrsakъ, *Bъrs‟akъ: бел. Барсяк (Бірыла 43), укр. 

Бирсак, Борсак, Бурсак в Закарпатье (Чучка 62, 84, 100), 
хорв. Brsak (Leksik 76), польск. Borsak, Borsakow, Borsiak, 
Bursak, Bursakowski, Bursacki, Bursiak, а также 
подвергшееся метатезе Brusak (SN I, 440, 579, 508) – 
антропонимы, Бурсакин в Котельническом у. Вятской губ. 
(Вят. 337), Бурсяк, не показанное в списке, – ойконимы, укр. 
Бурсаков – п. п. Купьевахи в бассейне правобережного 
Северского Донца (МаштДон 52; Бурсачий – п. п. 
Каменского на левобережье Оскола (СГУ 78), Bursaczka – 
приток Нарвы в бассене Западного Буга (HW 548), теперь 
не локализуется, и др.  

Апеллятивная основа *bъrsakъ для собствееных 
названий сравнительно хорошо сохранилась: русск. диал. 
арх. бурсак ‛дождевая, градовая или снежная буря‟, ‛густое, 
тѐмное дождевое или снеговое облако‟ (Подвысоцкий 12),  
бурсáк ‛семинарист на казенном иждивении‟, бурсачий, 
бурсачный, бурсацкий ‛относящийся к бурсакам, им 
принадлежащий‟ (Даль I, 144), дон. бурсáк ‛хлеб 
продолгоатой формы из пшеничной муки‟, бурсáка ‛то же‟, 
бурсáчки ‛хлебцы любой формы‟ (СДГ 1, 59), сев.-двин. 
барсáк – прозвище сурового, угрюмого человека (СРНГ 2, 
120), смол. бурсáк, брусáк ‛таракан-прусак‟ (ССГ I, 259, 296), 
болг. диал. бърсáк ‛корова в период на оплождане‟ – 
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неясно, бърсяк, бърсячка, мн. бърсяци – прозвище крестьян 
на  Кичевском Поле – неясно (БЕР I, 104) и др.  

Естественно, к приведенному миру названий следует 
присоединить этноним бърсяци в Македонии - ясное, 
четкое по его фонетике и деривационной структуре слово, 
не относящееся к изолированным явлениям. Оно 
сохранилось в антропонимии славянских народов (ср. 
названные выше бел. Барсяк, польск. Borsiak, Bursiak) и не 
только крестьяне Кичевского Поля, к их великой чести, как 
своѐ родимое имя. Хранителями своего исконного имени 
являются жители Битольских, Охридских, Преспанских, 
Велешских окрестностей средней и западной Македонии 
[см. 7, с. 36, 140-141]. И не случайно через века эта земля 
стала Центром распространеия славянской письменности и 
культуры, землѐй просветителей – святых Кирилла и 
Мефодия; 

*Bъrsukъ, *Bъrs‟ukъ: ст.-русск. Барсук (Тупиков 40), 
Барсук, Барсуковы (Веселовский 25), русск. Барсук, 
Барсуков, Барсукевич, бел. Барсук, Барсукоў, Бόрсук, 
Барсукевіч (Бірыла 43; РБ 378), ст.-укр. Борсук, болг. 
Борсỳков, Борсỳчки (Илчев 85), польск. Barsuk, 
Barsukiewicz, Barsukow, Borsuk, Borsukiewicz, Borsukowicz, 
Borsukow (SN I, 183, 440) – антропонимы. Трудно 
подсчитать, сколько воинов-героев Барсукоў защищало 
свою землю в годы ВОВ. Укажем бел. А. І. Барсукоў, В. І. 
Барсукоў, У. П. Барсукоў, М. І. Барсукоў, С. Я. Барсукоў, С. 
П. Барсукоў, М. Г. Барсукоў, У.А. Барсукоў, Ц. А. Барсукоў, 
І. П. Барсукоў, І. М. Барсукоў только в Чериковском районе 
Могилѐвщины (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн, 505, 506, 510, 524) 
и десятки других достойных люднй с такими фамилиями.   

Такое обилие находим обнаруживают иные типы 
онимов: бел. Барсуки (2 названия) в Витебском у. (СпВит 
20, 28), Барсукова ср. в Лунинецком районе Брестской 
(РапБр 20), Барсукі в Кормянском, Барсукі Рогачѐвском, 
Барсукі в Чечерском районах Гомельской (РапГом 28), 
Барсукі – 11 селений, Барсучына – 2 селения   в Минской 
(РапМн 31), Барсукі – 13 селений, Барсукóўка 
в Могилѐвской (РапМаг 26), Барсукі, Барсукóўшчына 
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в Гродненской (РапГр 32), Барсук, Барсукі (22 названия), 
Барсучына – 13 названий, Барсукоўшчына в различных 
районах Витебской (РапВіц 46) областях,  русск. Барсуки в 
Троицком у. Оренбургской губ. (Оренб. 58), Барсуки – 
множество в Смоленской (Смол. 6, 116, 182, 201, 267, 284, 
323, 355, 366, 381, 390, 394, 408), Барсуки (3 названия), 
Барсуковские выселки а Тульском у. (Тул. 4, 8), Барсуки в 
Городищенском у. Пензенской (Пенз. 15) – ойконимы, 
Барсуки – микротопонимы (название леса, название 
болота), Барсукова – название пожни, имеются Барсучьи 
острова, Барсучьи ямы в Псковском районе (Пск. 124), бел. 
Барсукі – озеро в Полоцком районе (БКБ 55), Барсукоўскі – 
мелиорационный канал в бассейне Западной Двины, 
Барсукоўскі – л. п. Добосны в бассейне Дрепра, Барсучае – 
озеро в бассейне Дрысы на правобережье Западной Двины 
(БКБ 55), Бурсукі – микротопонимы в Березинском районе 
Минской и Горецком районе Могилѐвской областей (МБ 34), 
укр. Борсуки – п. п. Стрвяжа в бассейне Днестра (МаштДБ 
4), Борсуковъ Делъ – ороним в Карпатах (Срезн. I, 155), 
польск. Birsuke – озеро в Мронговском пов., Borsuk, Borsuca 
Góra – ороним Олецком пов. Белостокского воев. (Leyd. II, 
172, 53) и др. Основа собственных названий – апеллятив 
*bъrsukъ – название животного из сейства куньих – 
принадлежит к активной лексике в славянских языках. 
Белорусская народная медицина использовала барсучий 
жир против “бяркулѐзу” (Сцяшк. 47). Кроме этого, в 
старорусский период слово барсук был единицей военной 
терминологии: “во Пскове…пищаль мѣденая Барсукъ, въ 
стану, на колесѣхъ…”(Писц. кн. II, 22). Борсучком 
псковитяне называют необщительного, молчаливого 
человека (Пск. 1, 124);   

*Bъrsykъ: польск. Borsyk (SN I, 44) – антропоним и др. 
Производные с опорным l в суффиксах:  

*Bъrsalь: бел. Бросалин, Бросалина (ТС 176) – 
антропонимы;  

*Bъrselъ, *Bъrselь: польск. Borselle, Bursel, Brasel, 
Braselski, Brasiel, Bresel, Brusel (SN I, 440, 469, 481, 497, 
579) – антропонимы. Естественным для нас является 
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включение в анализируемую микросистему  и соотнести 
именно с указанной праформой гото-аланскую Barselona – 
город в провинции Каталонии на юго-востоке Испании, 
которые, к чести каталонцев, не забыли свою этническую 
принадлежность, а также бельгийский, фламандский 
Брюссель. Ср. апеллятивы: др.-русск. бръсель, брьсель 
‛черепок‟, брьселие ‛кирпич, черепки‟ (СлРЯ 1, 341) и др.  

*Bъrsolъ, *Bъrsolь: Барсол – имя главы народа, 
который именовался барсилы, “брат Хазара”. 
Д. А. Хвольсон, который ссылается на мнение египетского 
учѐного XVII в. Ал-Кальби, утверждает, что именно это имя 
послужило эпонимом для барсил [8, с. 93], русск. Бурсоль – 
город на северо-востоке Уральского края (см. карту), 
Брасолинское – озеро на левобережье Хопра (МаштДон 18) 
< Барсолинское. Возможно, к Борсол в качестве 
соотносительной по роду форме женского рода бытовала 
*Bъrsola, на что указывает болг. диал. бърсола ‛роса‟ – без 
генетического истолкования (БЕР I, 104);  

*Bъrsulь, *Bъrsula: польск. Barsul, Borsul, Borsula (SN I, 
183, 440) – антропонимы, к которым присоединяется Берсуль 
– имя одного из рыцарей, убитого королем Марком за его 
отказ служить Марку, поскольку он уже служил королю 
Артуру [4, с. 378], русск. Барсули – микротопоним (поле), 
Барсулѐвская Гора – ойконим на Псковщине (ПОС 1, 124);  

*Bъrsъlъ, *Bъrsъla, *Bъrsъlo, Bъrsъlь: бел. 
С. А. Бруслинский (Память. Шумилинский район, 278) погиб 
при освобождении белорусской земли, укр. Бруслинський 
(РедькоДУП 79), польск. Breslek, Breslin, Brosław, Brosławski, 
Brosławić, Brosłowicz, Brusła, Brusławska, Brusło, Bruslik (SN 
I, 481, 497, 508) – антропонимы, на основе которых 
всстанавливаются первичные для них Berslek, Berslin, 
Borsław, Borsłow, Bursła, Bursłj, Burslik, при этом 
учитывается утрата суффиксального редуцированного 
гласного, бел. Брослово в Режицком у. Витебской губ. 
(СпВит 329) < Борслово, Бросла ручей в Двинском уезде 
той же губернии (СпВит 137)  < Бόрсла, укр. Бруслиново – 
болото возле селения Дроздни Ковельского района 
(СМгУ 15) < Бурслиново и др.  
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Производные с опорным n в суффиксах: 
*Bъrsanъ, *Bъrsana, *Bъrsanь: др.-русск. Барсан, 

Барсанец, Барсанов – “земледелец Двинской области” 
(Тупиков 40, 64, 471; Веселовский 25), русск. Барсанов 
(например, Барсанов Г. П. – учѐный-минералог), бел. 
Барсань на Гродненщине (запись наша),  ст.-укр. Барсан, 
Бръсанъ, Боръсанъ, Барсану – “пана Маськовы сыныˮ, 
Бръсановъ – адъектив от указанных антропонимов (ССМ 1, 
87), болг. Барсàнов, Бърсан, Бърсàнов, неверно 
исчисляемые из румынского barosan  огромный, богатыйʼ 
(Илчев 65, 97), укр. Бирсан, Бырсан распространѐн у славян 
Румынии, польск. Borsan, Bresan, Brusanowski (SN I, 440, 
481, 508) – антропонимы, русск. Барсан, Барсаниха в 
Борородской (Новг. VI, 122), Барсаново в Опочецком у. 
Псковской (Пск. 181) губерниях, Барсан в Уинском районе 
Пермской области (ПО 175), укр. Бирсана – топоним в 
Закарпатье (Чучка 95), Бирсаны – город на правом берегу 
реки Изы в бассейне Тисы (см карту Румынии, Б-6), 
Берсана в комитате Мараморош в Венгрии – заимствования 
из славянского и др.;  

*Bъrsenъ, *Bъrsenь: ст.-русск. Берсень, Берсеневъ 
(Тупиков 47; Веселовский 37), русск. П. С. Берсенев 
(Памяць. Мінск, кн. 4, 419), Н. С. Берсенев (Памяць. Лѐзн. 
393), В. М. Брусенцов (Памяць. Гродзенскі раѐн, 173) 
погибли при освобождении белорусской земли, ст.-укр. 
Иванъ Берсенъ (ССМ 1, 94) – антропонимы,  Берсенево в 
Тверском у. (ПК 138), русск. Берсениха в Каргопольском у. 
Олонецкой (Олон. 88), Берсенево в Усть-Сысольском у. 
Вологодской (Волог. 387),    Берсенево в Переяславском у. 
Владимирской (Влад. 142), Берсениха в Нижегородском у. 
(Нгор. 9), Брусенов (2 названия) в Ефремовском у. Тульской 
(Тул. 94) губерний, Берсенево в Мордовии (Инжеватов 26), 
от которых нами не отделяются Большое Береснево, Малое 
Береснево в Духовщинском у. Смоленской (Смол. 212, 214), 
в которых отражено второе полногласие, Брусенка в 
Кадниковском у. Вологодской (Волог. 151), бел. Брусенка в 
Горбацевичской волости Бобруйского у. Минскрй (СпМн 8) 
губерний – ойконимы, русск. Бурсенка – л. п. реки Цон 
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в верховье Оки (Смолицкая 19), которая, вопреки 
славянским показаниям, квалифирована как “балтийский 
элемент” Поочья [9, с. 9], что нериемлемо, Берсюнева – 
балка в бассейне Иловли в бассейне Дона (МаштДон 29) < 
Берсенева, бел. Bersenik на территории Пруссии, болг. 
Брусен в Тетевенской околии и др. Из апеллятивов ср. 
русск. диал. берсень ‛шиповник, крыжовник‟ и др;  

*Bъrsonъ: польск. Barson, Berson, Burson, Brason (SN I, 
183, 263, 579) – антропонимы, Bersonówka (SpisPRL 47) – 
ойконим и др.;  

*Bъrsunъ: польск. Bursun, Brusuń (SN I, 579, 469) – 
антропонимы, русск. Борсунка – река, Борсун, Усть-Бурсунка, 
Борсунская – населенные пункты в Пермском уезде (Перм. 
21, 22), Бурсунка – приток Чусовой, бел. Барсунишки в 
Ковенском у. (СК 5), укр. Борсунка – п. п. Конской на 
левобережье Днепра в Запорожье, Борсунка – коса на левом 
берегу Днепра (СГУ 66) и др. Апеллятивная лексика чремерно 
скупая: бел. диал. борсун ‛лапоть‟ (ДСБ 18). 

*Bъrsynъ, *Bъrsynь: польск. Bersyniów (SN I, 263), 
Bursyński (Borek-Szumska 97) – антропонимы.  

К группе дериватов с опорным n правомерно 
присоединить *Bъrsina, к продолжениям которого следует 
отнести польск. Brusina – приток Чарной Воды в бассейне 
Вислы (HW п. 737), бел. диал. бурсíны мн. ‛брусницы‟, 
брусíнік ‛брусничник‟ (СБГ 1, 222) и др. К древнейшим 
континуантам данной группы дериватов нами 
прсоединяется Барсина – имя первой жены Александра 
Македонского, матери его сына Геркулеса. Оба они – 
Барсина и еѐ сын Геркулес – были коварно убиты 
греческим правителем Кассандром после смерти 
Александра (10, кн. XIII, с. 235). 

Из субстантивов, претендующих на древность, 
несмотря на ограниченный ареал, следует выделить 
*Bъrsoba: ст.-бел. Богдан Барсоба, Михно Барсоба, Петр 
Барсоба, Богдан Барсобич (Бірыла I, 135, 197) – 
антропонимы.  

Выразительно представлен отглагольный дериват 
*Bъrsidlo: ст.-русск. Брусило, Брусилов (Тупиков 65), 
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Брысило (Веселовский 50), связвая с брусить ‛ломать 
камень на бруски‟, плеяда славных русских людей: 
И. П. Брусилин (Памяць. Рагачоўскі раѐн, 309), погибший, 
освобождая Белоруссию во ВОВ, Брусилов – выдающийся 
генерал, Брусилов – военно-морской деятель, Брусилов – 
исследователь Арктики, Брусиловский – композитор, бел. 
Брусилов, Брусиловский (запись наша, город Жлобин), 
польск. Brusidło (SN I, 508), Brosiło, Brusiło, Brusiła, Brusiłow, 
Brusiłowska, Brysiło (SN I, 497), скорее всего, отражают 
белорусские или украинские факты, ст.-русск. Брусилово в 
Тверском у. (ПК 110), укр. Брусилов в Черниговском у. 
(Черниг. 6), Брусилов – город в Радомысльском у. Киевской 
губ. (Киев. 180), Брусилiв – село в Коростышевском районе 
Житомирской обл., Брусилiвка – п.п. Здвижа на 
правобережье Тетерева (СГУ 71), Брусилiв – озеро в 
Локачинском райне Волынской обл. (СмГУ15) и др. Все 
представленные онимы отражают метатезные формы 
вместо закономерных Борсило, Бурсило, Бурсилов. Из 
апеллятивов ср. русск. диал. брусило ‛человек крепкого 
сложения‟ (СБГ 3, 13). 

На наш взгдяд, именно с восточнославянскими 
наваниями Борсило/Брусило следует связывать генезис 
народа барсилы, берсилы (могло быть в названии этого 
народа столько диалектных вариантов, на сколько корневой 
ър вокалически реализовывался в основах типа търт- на 
данной территории [см. 2 с. 15-30].  Много изучал 
барсилов/берсилов М. И. Артамонов, которому была 
доступна научная литература в должном объѐме. Из его 
труда узнаѐм, что страна Берсилия – страна скифов-алан, в 
которую пришли скифы, которых римляне назвали 
булгарами. Один из братьев Булгар, отделившись от своих 
братьев, взял 10 тысяч человек, перешел Танаис (Дон)… и 
обратился к царю Маврикию с просьбой дать ему землю, 
чтобы жить с римлянами в дружбе. Тот дал ему Верхнюю и 
Нижнюю Мезию, а также Дакию, которые со времен 
Анастасия (491-518 гг.) опустошал аварский народ. Когда 
над Берсилией стал господствовать чужой народ, 
барсилы/берсилы были названы хазарами по имени 
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их старшего брата…Хазарик [11, с.128]. Это был сильный и 
широко рапространѐнный народ. Берсилия находилась у 
Дербента, а это сотответстует современному Дагестану, 
где хазар помещают и другие источники. У византийских 
хронистов Феофана и Никифора Берсилия определяется 
как родина хазар: “Хазары великий народ, вышедший из 
Берсилиии, самой дальней страны Первой Сарматии,”-- 
утверждал Феофан (Хроника, с. 489). Исследователи 
допускают, что барсилы – древнее северокавказское племя, 
существовавшее здесь до гуннского нашествия. Позднее, 
уже в Х в. Ибн-Русте, а за ним Гардизи указывали, что 
болгары делились на три отдела: “один отдел зовется 
берсула, другой – эсегел, и третий – болгар”. Первый отдел 
явно указывает на барсил. Согласно Л. Гумилѐву, барсилы 
– также “болгарское племя” [11, 33, 37]. О барсилах близ 
Волги упоминает и Феофан Симокатта в связи с 
нашествием псевдоавар. Берсилы этнически определялись 
как тюрки, хотя многие из исследователей оспаривали 
такое заключение. Лингвистический материал позволяет 
однозначное заключение: барсилы/берсилы – 
восточнославянский народ, Барсалия/Берсилия – 
восточнославянская страна, и следы их до настоящего 
времени хранит славянская земля. Все они и *Bъlgari 
[славянскость этноса болгары/булгары абосновывалась 
нами в [12, с. 53-57] и аланы принадлежали к великому 
скифо-сарматскому этносу;  

Довольно скромно сохранились продолжения праслав. 
*bъrsadlo: ст.-сл. брысало ‛кисть‟, събрысати ‛соскрести‟, 
серб., хорв. brisati ‛стирать, вытирать‟ (RJA III, 654), словен. 
brisati ‛вытирать‟ [13, с. 179].   

Из субстантивов в исследуемое гнездо следует 
включить   русск. Борсута – антропоним (Морошкин 23), 
Верхний Берсут – ойконим, Берсут – гидроним в 
Мамадышском у. Казанской губ. (Казан. 68), Берсут – 
приток Камы (Рагозин III, 411) – возможные *Bъrsutъ, 
*Bъrsuta либо *Bъrsǫtъ, *Bъrsǫta. 

Адъективные производные с основой *Bъrs-:  
*Bъrsavъ (-a, -o): бел. Бурсав (ТС 180) – антропоним;  



 

227 
 

*Bъrsevъ (-a, -o): бел. Бурсéвіч (Бірыла 70), Брысев, 
Брисева (ТС 176), хорв. Brsev, польск. Borsiewicz, 
Bursewicz, Bursiewicz, Brasiewicz, Brusiewcz, Brysiewicz, 
Brysiewski (SN I, 579 497, 516) – антропонимы, русск. 
Берсевка – река в Алексинском у. Тульской губ. (Тул. 23);  

*Bъrsinъ (-a, -o): ст.-русск. Бурсин (1551 г., город 
Суздаль) (Веселовский 56), русск. Брысин, Брысина в 
Волгоградской, Бурсин в Архангельской областях, ст.-укр. 
Бурсин (Чучка 100), болг. Берсин (Илчев 73), польск. Bersin, 
Bursin, Brasiński, Brysiński (SN I, 263, 579, 181, 516) – 
антропонимы, русск. Брысина в Гжатском у. Смоленской  
(Смол. 145), Брусинка в Богородицком у. Тульской (Тул. 34), 
к которым присоединимо Боросино в Кашинском у. 
Тверской (Твер. 207) губерний – ойконимы, в последнем из 
которых развился секундарный гласный, укр. Великий 
Бурсин, Малий Бурсин – правые притоки реки Кисвы в 
бассейне левобережного Дуная (СГУ 90, 344), Брусинов в 
Черниговском у. (Черниг. 6), болг. Берсин в Панагюрской, 
Берсин в Кюстендилской околиях, Берсинска река  -- п.  п. 
Струмы (Чанков 42),  польск. Borsinowe в Велицком пов. 
(SG I, 323), Brusin в Суском (Leyd. II, 329) – населѐнные 
пункты и др.;   

*Bъrsovъ (-a, -o): русск. Бурсов, В. И. Барсов, 
А. В. Брисов (Память. Шумилинский район, 255, 402, 419), 
К. Н. Барсов, Я. В. Брысов, В. А. Брусов (Памяць. Мінск, 
кн. 4, 410, 415, 697),бел. К. П. Бурсаў, К. П. Бурсоў (Памяць, 
Дрыбінскі раѐн 461, 468) погибли за освобождение 
белорусской земли, бел. Бурсаў (Бірыла 70), Бурусόва (ТС 
180) – форма с развившимся вторым полногласием, болг. 
Брỳсов, Бърсов (Илчев 89, 97), хорв. Brsović (Leksik 71), др.-
польск. Borsow, польск. Barsow, Barsowski, Barsów, 
Bersowski, Borsow, Borsowski, Borsów, Bursow (SN I, 183, 
263, 440, 579) – антропонимы.  

Из иных классов ономастических единиц сохранились: 
ст.-русск. Брусовая в Орловском у. (ПК 294), русск. 
Борсовка – река в бассейне Кутри в бассейне Оки 
(Смолицкая 270), Брусовка – река в Одоевском у. Тульской 
губ. (Тул. 146), Брусовая – река в бассейне Пары, течет в 
Тамбовской губ. (Смолицкая 187), Брусовая (она же 
Брусянка) – л. п. реки Унгор в бассейек Пары на Рязанщине 
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(Смолицкая 187), Барсова – левая балка реки Акчарни 
на левобережье Хопра, Барсова – балка реки Макарской на 
левобережье Акчарни (МаштДон 15), Брусовка – речка в 
Одоевском у. Тульской губ. (Тул. 146)  укр. Бурсiв – л. п. 
Шопурки в бассейне левобережного Дуная (СГУ 78), 
Брусів – л. п. Быстрицы Надворнянской на правобережье 
Днестра (СГУ 71), Брусів Звір (Р. п. Звору) – поток на 
правом берегу Тересвы в системе левобережного Дуная 
(СГУ 71), болг. Брусов дел – важнейший приток реки Габры 
(Чанков 124), Брусов кладенец, Брусовете – топонимы в 
Панагюрской околии (Заимов 38) и др. – гидронимы; укр 
Брусово в Хорольском у. Полтавской (Полт. 22), слвц. 
Borsova без генетического истолкования (Stan. 123), Бырсэу 
на левом берегу реки Сомеш в Румынии (см. карту), бел. 
Брусово в Режицком у. Витебской губ. (СпВит 348), 
Брасавiнка (русск. Бросовинка) в Быховском районе 
Могилѐвской обл. (РапМаг 31), в котором состоялась 
метатеза ор > ро (Борсовинка > Бросовинка), русск. 
Брусово в Вытегорском у. Олонецкой (Олон. 43), Брусовая в 
Одоевском у. Тульской (Тул. 146) губерний, Брусово в 
Некоузском районе Ярославской обл. (ЯО 79), в которых 
состоялась метатеза ур > ру, Бурсовка в Клинцовском 
районе Брянской обл. (СБГ 1. 9) –   ойконимы и др. 

При учете развития секундарного гласного в основах 
типа *tъrt- к континуантам праслав. *Bъrsovъ (-a, -o) 
правомерно бел. Бурóсева ср. в Хотимском районе 
Могилѐвской (РапМаг 32), русск. Буросовка в Клинцовском 
районе Брянской областей – ойконимы. Ср. ст.-русск. 
брусовой ‛сделанный из брусьев‟ (СлРЯ 1, 340);     

*Bъrsьnъ (-a, -o): ст.-русск. Брыснев Пахом – 
крестьянин, Новгород, 1495 г.) (Веселовский 51), русск. 
Бруснев, ст.-укр. Борсничь) (ССМ 1, 113) – антропонимы, 
Бурснева группа – объединение социал-демократических 
кружков России (НРЭ III (2), 11-12), ст.-русск. Брусна – река, 
Брусна – селение в Орловском у. (ПК 993), Брусенка – река 
в Тульском у. 1136), Брусна – остров в Онежском озере 
(ЭС XXIII, 469), Брусенка – река в Тотемском у. Вологодской 
(Волог. 318), Брусна – река в Дорогобужском у. Смоленской 
(Смол. 195), Брусна – река в Жиздринском у. Калужской 
(Калуж. 48), Брусна (Брусня) – п. п. Верды на левобережье 
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Рановы, течѐт в Рязанской губ. (Смолицкая 180; Ряз. 129), 
Брусенка – п. п. Зуши, Брусенской – правый верх Брусенки 
(Смолицкая 62), Брусенка – л. п. Упы на правобережье Оки 
(Смолицкая 67), Брусенка – п. п. Моловли на левобережье 
Упы (Смолицкая 76), Брусенка – п. п. Упы (Смолицкая 85), 
Брусенка – п. п. Москвы, Брусенка – л. п. Северки на 
правобережье Москвы (Смолицкая 120, 122), Брусенской – 
овраг на правом берегу реки Карабухин в бассейне 
Тырницы (Смолицкая 230), укр. Брусний – л. п. Турьи на 
правобережье Тысы, Брусний – река в Свалявском районе 
Закарпатья (СГУ 71), Бруснá – л. п. Хатовой на 
правобережье Ужа в бассейне Припяти (МаштДн 154; СГУ 
71), Брусенка – приток Брусницы на правобережье Прута, 
теперь Бруславець (СГУ 71), польск. Brosna – приток 
Чарной Воды в бассейне Вислы (HW п. 743) и др.  Из 
ойконимов назовѐм бел. Брόснявічы в Березинском районе 
Минской обл. (МБ 32), русск.  Брусна в Одоевском у. 
Тульской губ. (Тул. 140), Брусняны в Сухоложском районе 
Свердловской области, др-макед. Brusnik  --  ойконим,   по 
которому названа река Brusniĉka (Dur. 113), слвц. Brusník – 
ойконим. Отражены и соответствующие апеллятивы: русск. 
брусника, бел. брусніца – название ягод, ст.-бел. бурсникъ 
‛компаньон, товарищ‟ (ГСБМ 2, 257) и др.;  

*Bъrsъjь: ст.-русск. Барсыи – антропоним в Тверском у. 
(ПК 217);  

Русск. Брусяной – скалистый остров в устье 
Петрозаводской губы в Олонецкой губ., Брусянка в 
Богородицком у. Тульской губ. (Тул. 33)  – ойноним, 
возможно, сюда же следует отнести Брусеное (2 названия) 
в Ефремовском у. (Тул. 94), Брусянской – правый верх реки  
Разсошки на правобережье Зуши (Смолицкая 79), 
Брусяные горы на левом берегу Печоры в Устьсысольском 
у. на реке Соплессе, в 12 верстах от селения Соплессы, и 
на отрогах Урала на реке Вое, в 7 верстах от селения Воя, 
Брусянка (она же Брусовая) – л. п. реки  Унгор в бассейне 
Пары (Смолицкая 187), Брусяные горы – горный известняк, 
из напластований  которого делаются точила для брусьев 
(ЭС VII, 61) и др. могут продолжать исходное *Bъrsěnъjь (-
aja, -oje). Ср также брусянки ‛грибы зелѐнки и подзелѐнки‟ 
(СБГ 1, 282).     
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11. Славянские континуанты микросистемы *Bъrz- 
 

Названные в заглавии субстантивы опущены в ЭССЯ 
(см. вып. 3, 135-139). Авторы восстановили глаголы *bъrzati, 
*bъrziti, *bъrzѣti, субстантивы *bъrzica, *bъrzina, *bъrzostь, 
*bъrzota, *bъrzьcь, адъективы *bъrzъ(jь), *bъrzъk(jь), 
*bъrzьnъ (jь). Ономастический материал, отраженный во 
всех типах онимов, позволяет существенно не только 
увеличить колическио архетипов, но реконструировать 
микросистему *Bъrz- в еѐ целостности и полноте, в ряде 
случаев иначе интерпретировать их деривационную  
структуру.   

Праслав. *Bъrzъ м., *Bъrza ж., *Bъrzo ср. 
восстанавливаются с учетом др.-русск. Борза – имя князя 
Романа, отраженное в Волынской летописи (ПЛДР XIII вел, 
366), укр. закарпат. Бóрз, Бóрза, Burz (Чучка 83), болг. 
Бърза, Бързе, Бързо (Илчев 97), серб. Брз (Грковић 46), др.-
макед. Брьзь (Споменици I, 302 – одноеровый памятник), 
серб. Брза (Грк. 46), хорв. Brza, Brzo (Ńimundić 402), ст.-
польск. Barz, Barza (SSNO I, 106), польск. Barz, Barza, Berz, 
Berza, Bierza, Borz, Borza, Burz, Burza (SN I, 196, 265, 314, 
446, 581), а также их метатезированные варианты Braza, 
Brez, Breza, Broz, Broza, Broze, Brozo, Bróz, Bruz, Bryz, Bryza 
(SN I, 472, 483, 499, 501, 509, 517) – антропонимы. 
Несомненно, к метатезированным вариантам принадлежит 
имя выдающегося государственного деятеля Югославии 
Иосифа Броз Тито.  

Ареал анализируемых единиц существенно 
расширяется за счѐт иных типов собственных имѐн: русск. 
Борза – название трѐх параллельных левых притоков реки 
Аргуни (Верхняя Борза, Средняя Борза, Нижняя Борза), 
которые текут между лесистыми горами Забайкалья 
(Семенов I, 297; ЭС XVII, 138), Борза – приток Онона в 
Читинском округе Забайкалья, Онон-Борза – река в 
Нерчинском округе (ЭС IV, 400, 401), Борзы мн. в Псковском 
у. (Пск. 58), бел. Барзупе, Барзупя в Люцинском (СпВит 122, 
123), ассимилированные литовцами с помощью 
присоединения апеллятива upė ‛река‟, Барзу-Колна,          
Барза-Сола в Режицком, (СпВит 238, 332, 348) – ойконимы, 
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Barzupė (Барзупе) – река в низовье Немана, Борзыгаль – 
озеро в Режицком у. (СпВит 349), укр. Бриз – приток Сулы 
на левобережье Днепра (СГУ 69), Бриза – поток, 
л. п. Каменки, которые объясняются нами как формы, 
отражающие метатезу ир  > ри (из ыр  > ры), макед. 
Brza voda –  приток Быстрицы в системе Вардара 
(Duridanov 51) и др.  

Из субстантивов возможна реконструкция иных типов 
склонения. Во-первых, склонение на -i краткий, к 
продолжениям которого принадлежат польск. Broź, Bruź, 
Bryź (SN I, 510, 518) – метатезированные антропонимы, 
свидетельствующие о том, что им предшествовали Borź, 
Burź, Byrź, и др;   

 Во-вторых, *Bъrzę,  pl. *Brzęta – субстантив с основой 
на согласный – возможно  восстановить с учетом русск. 
Борзя – река, Бóрзя – город на реке Бóрзя, Онон-Борзя – 
селение в Читинской области Забайкалья (ГЭС 97), 
Борзятино – населѐнный пункт в Галичском у. Костромской 
губ. (Костр. 157), укр. Бóрзя – л. п. Дубровного на 
правобережье Тисы в системе левобережного Дуная 
(СГУ 64), серб. Брза – город на правом берегу Дуная 
(см. карту), польск. Borzęta – озеро  в бассейне Восточной 
Скавинки в системе Вислы (HW п. 36), к которым 
присоединим антропоним Broziatowski (SN I, 510) < 
Borziatowski c явной восточнославянской корневой и 
суффиксальной фонетикой,  и др. Ср. русск. борзята 
‛щенки борзой собаки‟, борзятник ‛ловчий при борзых; 
охотник‟ (Даль 1, 115) и др.  

Группа деминутивов от *Bъrzъ, *Bъrza, *Bъrzo:  
*Bъrzica, *Bъrzika: болг. Бръзицов, Бързика (Илчев 89, 

97) – антропоним, серб. Брзица (РСА II, 158)  < *bъrzica 
(ЭСCЯ 3, 136), болг. Бързика – река в Тронской околии 
(БЕР I, 102), болг. диал. бързицъ ж. „быстро текущая река  
(БД VII, 17) и др.;  

*Bъrzikъ: ст.-русск. Борзик (Тупиков 60; 
Веселовский 45), рксск. М. А. Борзиков (Памяць. Лѐзненскі 
раѐн, 336) погиб, освобождая белорусскую землю, болг. 
Бързика (Илчев 97), польск. Barzik, Barzikowski, Borzik, 
Burzik, Burzikowska, Brazik, Brozik, Brózik, Bryzik (SN I, 197, 
447, 472, 501, 510, 518, 582) – антропомимы, русск. 
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Борзикова – река, Борзиково – населѐнный пункт в 
Тюменском округе Тобольской губ. (Тобол. 136), Borzik – 
гора в Боршодском регионе (Stan. 360) и др.;  

*Bъrzъkъ, *Bъrzъka, *Bъrzъko: Борзко (Морошкин 22), 
болг. Барзéков (Илчев 64), чеш. Brzek (Моldanová 47), ст.-
польск. Barzek (SSNO I, 106), польск. Barzok, Barzkowski, 
Berzek, Bierzek, Bierzko, Borzek, Burzek, Brazek, Brozek, 
Brozka, Brozko, Brózek, Bryzek (SN I, 197, 265, 315, 447, 582, 
472, 510, 518) – антропонимы, чеш. Brzkov – населенный 
пункт близ Иглавы (ČR), Borzoka близ города Sabolč в 
Затисье, польск. Barzkowe – населѐнный пункт в 
Старогардском пов. (Górn. 20) и др. Из апеллятивной 
лексики назовѐм: бел. диал. брызок м. (род. пад. брызку) 
‛отборное семя зернового хлеба, отлетающее далее других 
при веянье‟, ‛самый мелкий дождик‟ (Носович 36);   

*Bъrzьcь: ст.-русск. Борзецов (Тупиков 484; 
Веселовский 45), польск. Barzec, Borzecki, Borzec (SN I, 196, 
447) – антропонимы, русск. Борзецово (2 названия) в 
Коломенском, Борзецово в Рузском уу. Московской губ. 
(Моск. 151, 156, 195) – ойконимы. Исходный для *Bъrzьcь 
апеллятив сохранился в бълг. бързéц ‛западный или 
северо-западный ветер‟, серб. брзац ‛рыба жерех Aspius 
aspius L.‟ (“живо лети поврх воде”), ‛быстрый человек‟, ‛заяц‟ 
(РСА II, 157),   хорв. brzac – название рыбы уклейки 
(Усачева // Этимология 1974, с. 85) и др.  

Остальные дериваты распределяются с учетом 
вариантности гласных в суффиксах. Похоже, что назревала 
суффиксация с консонантом g, судя по польскому 
матералу:   

*Bъrzagъ: польск. Barzag (SN I, 196) – антропоним;   
*Bъrzogъ: польск. Barzog (SN I, 197) – антропоним;   
*Bъrzuga: польск. Borzuga (SN I, 448) – антропоним;  
*Bъrzygъ (*Bъrzigъ?): польск. Borzig, Burzig, Brozig 

(SN I, 447, 582, 510) – антропонимы.    
Производные с опорным j в суффиксах: 

*Bъrzajь: русск. Б. В. Бурзаев погиб на белорусской 
земле в борьбе против фашизма (Память. Шумилинский 
район, 407), укр. Бирзáй (варианты Брезáй, Брезóй) – 
л. п. Сараты, впадающей в лиман Кундук (Сасык) между 
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Прутом и Днестром в Одесской обл. (СГУ 67). Вариант 
Бирзай, фонетически Бырзай, и есть наиболее близкий к 
своему прототипу Бързай в силу близости артикуляции 
гласных ъ и ы. Брезáй – следствие метатезы 
звуков исходного Бэрзáй, наконец, Брезóй – результат 
возможного влияние адъектива Борзóй русского населения 
территории Одессы;    

*Bъrzějь: укр. Борзійка, болг. Бързеиков (Илчев 97), 
серб. Брзеj (Грк. 46), польск. Barziej, Barzij, Berzejewski, 
Borzejewicz Borzejowski, Burzej, Burzjewski (SN I, 197, 315, 
447, 582) – антропонимы, укр. Борзійка – вариантное 
название реки Борзинки – правого рукава Днепра (СГУ 64), 
болг. Бързия – приток реки Огосты (БЕР I, 102) и др.;    

*Bъrzujь: польск. Barzuj (SSNO I, 107) –  антропоним.  
Производные с опорными х/š в суффиксах: 

*Bъrzaxъ, *Bъrzašь: польск. Barzach, Barzachowski (SN I, 
196) – антрапонимы, русск. диал. барзах, серб., хорв. брзаш 
‛рыба уклейка‟ (Усачева // Этимология 1974, с. 85); 

*Bъrzexъ: польск. Borzech, Borzechowski (SN I, 447) – 
антропонимы, сербо-хорв. брзеш ‛рыба уклейка‟ (Усачева 85); 

*Bъrzuxъ, *Bъrzuxa, *Bъrzušь: польск. Barzucha, 
Barzuchowska, Barzuszek, Burzuch, Burzuchowski (SN I, 191, 
582) – антропонимы, русск. Барзухи – топоним (название 
поля) (ПОС 1, 119) и др.;    

*Bъrzyxъ, *Bъrzyšь: русск. Борзых, Б. О. Борзых 
(Памяць. Мінск, кн. 4, 410), И. И. Борзых  (Памяць. 
Рагачоўскі раѐн, 263) погибли в борьбе с фашистами, 
польск. Barzych, Barzyszek, Borzych, Borzychowski, 
Borzyszka, Brozych (SN I, 197, 448, 510) –   антропонимы.  

Производные с опорными k/ĉ в суффиксах: 
*Bъrzakъ, *Bъrzakjь > *Bъrzaĉь, *Bъrz‛akъ: ст.-русск. 

Борзаков, русск. Борзаковский, бел. Н. Г. Бурзак (Памяць. 
Дрыбински раѐн 361), А. Ц. Барзакоў (Памяць. Лѐзненскі 
раѐн, 216)  погибли, освобождая  свою землю, болг. 
Бързἁков, Бързачков, Бързачки (Илчев 97; БЕР I, 102), 
серб. Брзак (Грк. 46), чеш. Brzἁk (Svoboda 46; Moldanovἁ 
77), польск. Barzak, Berzak, Bierzak, Bierzakowski, Borzak, 
Burzak, Burzacki, Brzakowski, а также подвергшиеся 
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метатезе Braziak, Breziak, Brozak, Broziak, Brzakowski, 
Bryzak, Bryziak (SN I, 196, 265, 314, 447, 582, 510, 518, 449) – 
антропонимы, русск. Борзаково в Гороховецком у. 
Владимирской (Влад. 68), бел. Бирзак 1-й, Бирзак 2-й 
в Двинском у. Витебской  (СпВит 122), укр. Барзаков в 
Киевском у. Киевской (Киев. 10), Барзаковщина (2 названия) 
в Полтавском у. Полтавской (Полт. 31) губерний – ойконимы, 
Барзяковское – озеро в Золотоношском у. Полтаской губ. 
(Полт. 40). Из апеллятивов ср. болг. бьрзак ‛быстрый 
человек‟, др.-макед. брзак ‛звук, плеск‟,  ‛шум, вой‟,  ‛лязг, 
бряцание‟,  ‛грохот‟, ‛гром‟,  ‛треск‟, ‛пустые слова или шл‟аск‟ 
(Споменици III, 386), серб. брзак ‛быстрый конь; быстрый 
человек‟, брзак ‛рыба жерех‟ (РСА I, 157), брзак ‛рыба 
уклейка‟ (Усачева // Этимология 74, с. 85) и др.;   

*Bъrzukъ, *Bъrz‟ukъ: др.-русск. Борзукъ (Тупиков 60). 
Веселовский 45), ст.-укр. Борзукъ (1552 г.), польск. Barzucki, 
а также претерпевшие метатезу Brazuk, Brazukiewicz, 
Braz‟uk, Breziuk, Brozuk (SN I, 448, 472, 483, 510) – 
антропонимы, бел. Барзюки (2 названия) в Дрисенском у. 
Витебской губ. (СпВит 164, 165) – ойконимы, Борзуки – 
микротопоним (навание поля, определенное место в поле);   

*Bъrzykъ, *Bъrzyko, *Bъrzyĉь: русск. М. И. Бурзыко 
(Памяць.  Веткаўскі раѐн, кн. 2, 298)  погиб при 
освобождении белорксской земли, бел. Барзыкін (ТС 157), 
польск. Barzyk, Barzykowski, Barzyczak, Barzyczok, Bierzyk, 
Borzyk, Borzykowski, Borzyczak, Burzyk, Burzykowski, Byrzyk, 
Byrzykowski, Brazyk (SN I, 197, 315, 448, 582, 597, 483) – 
антропонимы. К этому кругу фактов следует присоединить 
русск. Барзыково (варианты Базрыко, Базрыкъва) – л. п. 
Кубани – неясные для местного населения (Ионова 86). 
Формы Базрыко, Базрыкъва – идеально отражают обычную 
метатезу рз > зр , как это наблюдается в каждой из основ 
типа *tъrt-, бóрзыки  „печенье в виде шариков из теста, 
сваренных в масле    (СРНГ 1, 98) и др. 

Производные с опорным l в суффиксах: 
*Bъrzalъ, *Bъrzalь: Берзалюев (Память. Шумилинский 

рпйон, 254) погиб как воин (< Берзалʼ-уj-ев), польск. Barzał, 
Berzał, Berzała, Burzała, Burzało, Burzały, Brzalik, Brzalczyk, 
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Brazilińska (SN I, 197, 265, 472, 582, 518) – антропонимы. 
Естественно, сюда включается укр. Бырзаловка (вариант 
Бирзоловка) в Херсонском у. (Херс. 8) – ойконим;   

*Bъrzelъ, *Bъrzelь: русск. И. П. Бурзель (Памяць. 
Веткаўскі раѐн, кн. 2, 298) погиб при освобождении 
белорусской земли, польск. Barzeł, Berzel, Borzelak, 
Borzelek, Burzel, Burzelow, Burzelów, Burzełowicz (SN I, 197, 
265, 447, 510, 582) – антропонимы;    

*Bъrzolъ, *Bъrzolь: польск. Barzoł, Borzół, Brozolewicz, 
Bruzołowicz (SN I, 197, 448, 510) – антропонимы, укр. 
Бирзолово (вариант Бырзулово) на Херсонщине (Херс. 61) – 
ойконим и др.;   

*Bъrzulъ, *Bъrz‟ulь: русск. Бразуль (Память. 
Шумилинский район, 260) (< Барзуль < Бързуль) погиб за 
освобождение своей земли, укр. Барзул, Бирзул (Чучка 40), 
польск. Borzuł, Braziul, Broziul, Broziulewicz (SN I, 448, 472) – 
антропонимы, бел. Бúрзула – город в Одесской области 
(теперь Котовск), Барзулея в Люцинском у. Витебской губ. 
(СпВит 238), укр. Бирзулове в Новомиргородском районе 
Ворошиловградской области, Бырзулово (Бирзулово) в 
Херсонском, Бирзулова в Елисаветградском уу. Херсонской 
губ. (Херс. 61, 104) – ойконимы, Бырзулівка – л. п. Великой 
Выси на левобережье Синюхи в бассейне Южного Буга 
(СГУ 47) и др.;    

*Bъrzьlъ, *Bъrzьlь: бел. Брызлов < Бырзъловъ < 
Бързъловъ, А. А. Брызлов (Память. Шумилинский район, 
324) погиб за освобождение своей земли, польск. 
Brazłowska, Bruzlewska (SN I, 472, 510) – антропонимы, др.-
чеш. brzle “nejaki ker” (‛куст‟), brzlicě  ‛плод этого nejakego 
kera‟ (Gebauer I, 110) и др.;  

*Bъrzylъ, *Bъrzylь: болг. Бързил (Илчев 97), польск. 
Barzylewska, Barzyłowska, Brozyl (SN I, 197, 472) – 
антропонимы.   

К данной группе названий примыкает отглагольный 
дериват с формантом -dlo. Праслав. *Bъrzidlo 
восстанавливается с учѐтом  русск. Бурзилов, бел. полесск. 
Борзіло (ТС 173), бел. Борзіло (ТС 173), А. М. Барзіленка 
(Ляхавіцкі раѐн, 294), А. М. Барзіленка (Памяць. Чэрыкаўскі 



 

237 
 

раѐн, 265), А. М. Борзиленко (Памяць. Рагачоўскі 
раѐн, 282), русск. В. Борзилков (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 
418), погибшие за белорусскую землю, болг. Бързилов 
(Илчев 97), польск. Barzydło, Burzydło, Burziło (SN I, 197, 
582, 510) – антропонимы, последний из которых испытал 
метатезу ur > ru, ст.-русск. Бързиловское – населѐнный 
пункт в Тверском у. (ПК 97),  Бързильо – река в Смолянской 
околии (БЕР I, 102)  и др.  

Производные с опорным n в суффиксах: 
*Bъrzanъ, *Bъrzana: бел. Н. Д. Барзанаў – 

руководитель группы подпольщиков (Памяць. Мінск, кн. 4, 
155), Борзан в Карпатском регионе (Чучка 83), болг. 
Бързанов (Илчев 97), серб. Брзан (Грк. 46), др.-польск. 
Barzan (SSNO I, 106), польск. Barzan, Barzanowski, Berzan, 
Berzański, Bierzanek, Borzan, Brzan, Brzana, Brzanek, 
Brzanka, Burzan, Burzana, Burzanowicz, Burzanowski, 
Burzańczyk, Burzański, Byrzan, Bruzan (SN I, 196, 265, 314, 
315, 447, 518, 582, 597, 509) – антропонимы, последний из 
которых демонстрирует метптезу ur > ru.  Континуанты 
праслав. *Bъrzanъ отражены и другими типами 
собственных названий. Ср русск. Бурзановское Плесо в 
Устюжском у. Вологодской губ. (Волог. 386),  южнослав. 
Брзан на реке Мораве, Берзана, Брзаня на юго-востоке 
Албании (см. карту Селищева, 2b, 5b), др.-чеш. Brzany 
(Gebauer I, 109) – ойконимы, бел. Барзанóўка – 
микротопоним (урочище) возле села Глоданки Лѐзненского 
района Витебской обл. (МБ 25), сербохорв. brzan – 
обозначение рыбы Alburnus alburnus L. (Усачева // 
Этимология 1974, 85) и др.  

Возможность реконструции архетипа *Bъrzanъ 
позволяет позволяет подключить к нему решение генезиса 
ряда античных фактов, которые анализировались вне 
славянского материала. Прежде всего остановимся на 
названии города Абурзан, отраженного в урартских 
надписях, для которого ищут иранский источник [2, с. 164]. 
Название Абурзан вписывается в ряд праславянских 
дериватов в основах на сонанты ṛ, ḷ, содержащих префикс 
А- типа *Agъrmъ, *Askъldъ [см. 3, 267-272; 4, 61-72] и др. 
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Праслав. *Bъrzanъ является составной частью 
названий Ариобарзан: во-первых, Ariobarzan – имя царя 
Каппадóкии – “страны прекрасных лошадей” в Малой Азии 
(теперь Турция), которая на юге граничила с горами Тавра, 
Ariobarzan был убит в 43 г. до н. э. в период римского 
владычества на берегах Причерноморья Гаем Кассием. 
Согласно Л. С. Ильинской, которая ссылаясь на сообщение 
Аппиана, в Каппадокию была послана конница, которая, 
“неожиданно напав, умертвила Ариобарзана, якобы 
злоумышлявшего против Кассия, и доставила Кассию много 
денег и военное снаряжение Ариобарзана” [5, c. 217]. Это 
династическое имя не прекратилось в связи с гибелью 
царя, так как в историогафии упоминаются Ариобарзан I, 
Ариобарзан II. От имени Ариобарзан пошла династия 
Понтийских царей (ЭС XXIV, 538), которые, к чести их, 
упорно боролись против римского владычества. Только со 
смертью их потомка Митридата Великиого Риму удалось 
расчленить Понт и обратитьего в римскую провинцию.  

Во-вторых,  Ariobarzanes – ороним сарматско-
иранского пограничья, конкретнее название горы между 
массагетами, знаменитым сарматским племенем, и 
парфянами, на что указывали Павел Оросий (конец IV – 
начало V вв.) (Латышев II (2), 394). Оба компонента 
сложений – личного имени и оронима – имеют отношение к 
сарматам. Во-первых, имеетимеется ряд свидетельств о 
том, что сарматы себя называли ариями.  Ср. Arii 
Епифания (IV в. н. э.), Arraei Sarmatae Плиния Старшего в 
его NH (IV, 41) (см. Латышев II (1), 169). Таким образом, 
древние историки понятия арии, арийский прилагали к 
славянским этносам, и только на славянском материале 
стало возможным истолкование генезиса самого термина 
Сарматы [обоснование славянскости сарматов см.           
[5, с. 8-49]. Второй компонент *bъrzanъ > *Bъrzanъ, 
восстановленный на достаточно обильном славянском 
материале, имеет идеально четкую деривационную, 
фонетическую, семантическую структуры.  

Анализируя континуанты праслав. *Bъrzanъ, нельзя 
не остановиться на наличии идентичных фактов 
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на территории курдов – древнейшего коренного этноса 
Ближнего Востока. Имеются в виду Барзан – топоним в 
иракском Курдистане, Барзанú – распространѐнная 
фамилия иракских курдов, боровшихся за национальную 
независимость (см. НРЭ IX, 382-384) и борющихся до сего 
дня. Скорее всего, перед нами этнический осколок 
древних мидян;    

*Bъrzenъ, *Bъrzenь: ст.-русск. Борзенков (Веселовский 
45), русск. Борзень, Борзенков, Е. В. Борзенков, 
В. Е. Борзенков (Памяць. Мінск, кн. 4, 327, 410), 
М. Н. Барзенков (Памяць. Лѐзненскі раѐн, 410), 
К. И. Борзенко, К. И. Борзенков, Н. И. Борзенков (Памяць. 
Рагачоўскі раѐн, 356), Борзенков (Памяць. Быхаўскі раѐн, 
345), М. П. Борзенец (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2. 143), 
Борзенков (Памяць. Веткаўскі раѐн, кн. 2, 342) погибли, 
освобождая белорусскую землю, бел. Барзянкоў (Памяць. 
Ашмянскі раѐн, 515),  Бóрзенец, Борзенков (ТС 173), укр. 
Борзенець (Редько ДУП 78), серб. Брзен (Грк. 46), польск. 
Barzenec, Barzenik, Barzeński, Bierzeńska, Borzen, Borzenko, 
Borzenc, Borzeński, Burzenik (SN I. 196, 197, 315, 447, 582) – 
антропонимы, ст.-русск. Борзенево (2 названия) в Тверском 
у. (ПК 84, 258), русск. Барзенево в Кашинском, Берзенево в 
Корчевском уу. Тверской    (Твер. 229, 237), Борзенки в 
Чернском у. Тульской (Тул. 155), Борзенки в Орловском, 
Борзенкова в Болховском уу. Орловской (Орл. 10, 22), 
Борзенков в Тимском у. Курской (Курск. 147), Борзенково в 
Аткарском у. Саратовской (Сарат. 32), укр. Борзенкова, 
Борзенковых в Екатеринославской (Екат. 14) губерний – 
ойконимы, бел. Бырзэнськэ – микротопнимы (пастбище и 
поле) в Дрогичинском районе Брестской обл. (МБ 35), 
мотивированные антропонимами;  

*Bъrzonъ, *Bъrzonь: др.-чеш. Brzon (Gebauer I, 110), 
польск. Barzon, Berzon Bierzon, Bierzožski, Borzon, Borzonko, 
Burzoń, Brozonowicz, Bryzon, Bryzoń (SN I, 197, 265, 315, 
448, 582, 510, 518), Brzonja (SSS II, 518) – антропонимы;   

*Bъrzunъ, *Bъrzunь: др.-русск. Борзунъ, Борзуновъ 
(Тупиков 60, 484), русск. Барзунов, бел. Г. Ф. Борзуноў 
(Памяць. Мінск, кн. 3,, 399) погиб, защищая свою землю, 
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укр. Борзун (Чучка 83), Борзуни на Волыни, польск. 
Barzunica, Bierzuń, Bierzuński, Burzuńska (NS I, 197, 315, 
582) – антропонимы, ст.-русск. Борзуново в Тульском 
(ПК 17), русск. Борзуны в Осташковском у. Тверской 
(Твер. 305), Борзуново в Сольвычегодском, Борзуновская в 
Устюжском уу. Вологодской (Волог. 254, 386), Борзуново в 
Старорусском у. Новгородской (Новг III, 86), Барзуновская в 
Олонецком у. Олонецкой (Олон. 137), Барзуново в 
Тульском у. Тульской (Тул. 17), от которых неотделимо 
Бразуново в Богородском у. Московской (Моск. 30) 
губерний, отражающее метатезу ар > ра, укр. Борзунова – 
микротопоним (лес) воле села Велицк на Волыни (СММ 63) 
и др. Из апеллятивов ср. русск. диал. борзýн „годовалый 
окунь  , „мелкий   окунь  (СРНГ 1, 98);   

*Bъrzynь: польск. Barzynko, Barzyński, Bierzyński, 
Borzyński, Brazyński (SN I, 197, 315, 472, 598) – 
антропонимы, русск. Борзынь в Вязниковском у. 
Владимирской (Влад. 45), Борзыни в Вышневолоцком у. 
Тверской (Твер. 127), Борзынино в Чухломском у. 
Костромской (Костр. 359) губерний – ойконимы, польск. 
Berzyńskie Jezioro в бассейне Обры на левобережье 
Одры (HO 184), русск. диал. бурзынить ‛приводить 
колебательное движение, вызывать волнение‟ ССГ 1, 
292) и др.   

К группе дериватов с опорным n правомерно 
присоединить субстантив *Bъrzina с сингулятивным 
значением: польск. Brazina, Bruzina (SN I, 472, 510) – 
антропонимы, укр. Борзинка – правый рукав Днепра в 
Днепропетровской области (МаштДн 79; СГУ 64), болг. 
Бързина – приток реки Скът (Чанков 414), Бързина в 
Оряховской околии (БЕР 1, 102) – ойконим, др.-русск. 
бързина, борзина ‛поток, стремнина‟ (СлРЯ 1, 291), укр. 
диал. борзина ‛поток, быстрое течение‟ (Гринч. I, 102), 
макед. brzina ‛сильное течение, горный поток‟ и др.   

Производные с опорным s в суффиксах: 
*Bъrzasъ: русск. Барзάс – п. п. реки Яя – л. п. Чулыма – 

самого крупного притока Оби (ЭС XVIII, 628), Барзάс – город 
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на реке Барзас, Барзас – город на севере Кемеровской 
области в Западной Сибири (МА 25-26) и др.;   

*Bъrzesъ: польск. Borzeski, Borzeskowski (SN I, 447) – 
антропонимы; 

*Bъrzosь: польск. Barzosik (SN I, 197) – антропоним; 
*Bъrzusъ: польск. Barzus, Borzus, Burzusiak (SN I, 197, 

448, 582) – антропонимы  
*Bъrzysъ, *Bъrzysь: польск. Berzysek, Berzyskiewicz, 

Berzyś, Borzyskowski, Brazis, Bryzys (SN I, 265, 448, 472, 
518) – антропонимы. 

Производные с опорным t в суффиксах: 
*Bъrzatъ: польск. Bierzacik, Burzat (SN I, 314, 582) – 

антропонимы, болг. Бързат – река в Тетевенской околии, 
бързат ‛подвижной, быстрый‟ (БЕР I, 102) и др.;   

*Bъrzetъ, *Bъrzeta: ст.-укр. Бръзета (ССМ 1. 125), 
польск. Burzetzky (SN I, 582) – антропонимы, мадяр. 
Berzete, Berzethe (Stan. 159);  

*Bъrzitъ: Βερδιηαι (Берзиты) – название средневекового 
южнославянского племени (VI в. н. э.), обитавшего на 
территории Македонии и Косова. Впервые Берзиты 
представлены в “Чудесах святого Дмитрия Солунского” в 
связи с осадой Солуни 1616 года, которые вместе с 
другими славянскими племенами участвовали в осаде 
города Солунь и Солунской земли.  

*Bъrzotъ, *Bъrzota: бел. Барзотаў В. С., погибший на 
Березине в годы ВОВ (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн, 578), ст.-
укр. Бръзотъ, Бръзота (вариант Бырзота), др.-макед. 
Брьзота (Споменици III, 385), серб. Брзота, Брзотић (Грк. 
46), др.-серб. Брьзотикь (XIII в.), серб. Брзота (Грк. 46), 
хорв. Brzota (Ńimundić 402), чеш. Brzota (Svoboda 260) – 
антропонимы, южнослав. Brzotin на правой стороне реки 
Slanej (Stan. 359, 360), которое Ян Станислав связывает с 
антропонимом Brzota, ст.-укр. Бързотъ, Бръзотещи в 
Молдавском княжестве (ССМ I, 125-126) – ойконимы   и др.; 

*Bъrzutъ, *Bъrzuta: русск. Борзута (Морошкин 22), 
польск. Barzuta, Berzut, Borzut, Borzuta (SN I, 197, 448) – 
антропонимы. Нельзя не придать значения ранней 
фиксации антропонима Барзута (Барзута Таурлаец) – имя 
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данника Ассирийского царства времени Семирамиды – 
7 в. до н. э. [см. Дьяк5, с. 167]. Мы имеем идеальное 
антропонимное соответствие, несмотря на время и 
пространство. Скорее всего, перед нами название 
мидийского происхождения, поскольку ассирийцы 
организовывали походы в Мидию, которую сами славяне 
называли Мѣдь по богатству еѐ земли. 

Возможно восстановление группы антропонимов-
композитов с основой *Bъrz- в препозиции, реже в 
постпозиции:  

*Bъrzobogatъ: ст.-русск. Борзобогатыи (Тупиков 60), 
бел. Борзабагаты – участник восстания в Беларуси (БеСЭ 
II, 372), др.-чеш. Brzobohaty (Gebauer I, 110), польск. 
Borzobogaty (SN I, 448);  

*Bъrzoxodъ: ст.-русск. Борзоходъ (Морошкин 22), болг. 
Бързоход, Бързоходец, Бързоходка (БЕР I,102), др.-чеш. 
Brzohod, Brizogod (Gebauer I, 109);  

*Bъrziměrъ, *Bъrzoměrъ: бел. Бразимер (ТС 175) с 
отражением метатезы ра  > ра в первом компоненте, др.-
чеш. Brzomir (Gebauer I, 110) при условии изменения ě в i, 
хотя не исключено и *Bъrzomirъ. С антропонимом 
*Bъrziměrъ деривационно связан этноним бaрзимери, 
Barzimeres, о которых писал римский историк IV в. Аммиан 
Марцеллин.  В. П. Буданова отнесла этноним к германским 
по генезису этносам с оговоркой: о нѐм “ничего не известно” 
[7, с.161-162].  Исходной формой для этнонима мог быть 
антропоним *Bъrziměrъ – возможное имя вождя племени 
или союза племѐн. Таким образом, внутриславянские 
лингвистические ресурсы позволяют включение Barzimeres 
в скифо-сарматский по времени Аммиана Марцеллина, а 
позже –  славянский этнонимикон;   

*Bъrzomilъ: др.-чеш. Brzomil (Gebauer I,10);  
*Bъrzomyslъ: русск. Борзомысл (Морошкин 22), ст.-укр. 

Борзомыслъ – антропонимы;   
*Bъrzoslavъ: др.-чеш. Brzoslav (Gebauer I, 110), польск. 

Borzsławski (SN I, 448);  
*Vojebъrzъ: др.-русск. Воиборзовъ (СлРЯ XXV, 147), 

Воиборзовичь (Новгородская лет. Младшего извода, 
с. З16) и др.   
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Из отглагольных субстантивов следует отметить 
*Bъrzidlo, к продолжениям которого принадлежат русск. 
Борзилов, бел. Борзіла ср.  (ТС 173), Р. М. Барзіловіч погиб, 
освобождая от фашистов свою землю (Памяць. Мінск, кн. 4, 
696) – антропонимы, Борзильцы в Порховском у. Псковской 
губ. (Пск. 367) – ойконим и др.  

Партицип *Bъrzimъ правомерно видеть в русском 
антропониме Борзимъ (Морошкин 22). 

Адъективные производные 
*Bъrzavъ (-a, -o): южнослав. Брзава (Морошкин 27), др.-

чеш. Brzava (Gebauer I, 109), польск. Borzawa, Burzawa, 
Burzawski, Brozawska (SN I, 447, 499, 582) – антропонимы, 
Барзавцаге – река в Горском районе Тифлисской губ. 
(Семенов II, 645) < Барзав-цаге, Бырзава – на правом 
берегу реки Муреш в бассейне Дуная, Брзава (Бырзава) – 
л. п. реки Тамиш в бассейне Дуная на территории Румынии, 
слвц. Burzaua (1299 г.), теперь Barzopatak (Stan.154) и др.;   

*Bъrzevъ (-a, -o): русск. Барзев, бел. Бразевич (ТС 175), 
испытавшее метатезу, многие из рода Бразевичей (Памяць. 
Брэст, кн. 2, 319, 336, 440) – участники ВОВ, болг. Бἁрзев, 
Бързев (Илчев 64, 97), др.-чеш. Brzava (Gebauer I, 109), 
польск. Barzewski, Borzewski, Byrzewska, а также 
отражающие различные метатезы Brazewicz, Braziewicz, 
Brezewicz, Brozewicz, Brozewska, Bruziewicz, Bryzewicz (SN I, 
197, 447, 597, 472, 473, 483, 510, 517) –  антропонимы;  

*Bъrzinъ (-a, -o): др.-русск. Борзинцев (Тупиков 484), 
болг. Бързин, Бързинко (Илчев 97), польск. Barziniec, 
Bierzin, Bierziński, Borziński, Burzin, Burziński, Broziński (SN I, 
197, 315, 447, 582, 518) – антропонимы, русск. Борзино в 
Меленковском у. Владимирской губ. (Влад. 122), 
Борзинское – соляное озеро в 7-ми верстах от реки Онон-
Борза, Борзинской – район Читинской области, Борзинка – 
правый рукав Днепра (МаштДн 79), Бярзино (2 селения) в 
Люцинском у. Витебской губ. (СпВит 224, 225) и др.;   

*Bъrzovъ (-a, -o): др.-русск. Борзовъ, Борзово, 
Борзовичь (Тупиков 60, 484; Веселовский 45), русск. 
С. И. Борзов (Памяць. Веткаўскі раѐн, кн. 2, 321), укр. 
Борзов (Памяць. Быхаўскі раѐн, 409), А. Г. Бирзов  
(Памяць. Брэст, кн. 2, 529), А. Я. Борзов (Памяць, Іванаўскі 
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раѐн 329), К. А. Борзинец (Памяць. Смілавіцкі раѐн 526) 
погибли за белорусскую землю, бел. Бóрзаў (Бірыла 58), 
укр. Борзов (например, В. Ф. Борзов – спортсмен). Бразов, 
претерпевшее метатезу ар > ра, болг. Бἁрзов, Бързовски, 
Бризов (Илчев 64, 97, 89), последний из которых претерпел 
метатезу (Бризов < Бирзов < Бырзов < Бързов), польск. 
Barzowski, Berzowicz, Brazowska, Brezowicz, Brezowski, 
Brozowski, Bruzowski (SN I, 197, 582, 510) – антропонимы, 
др.-русск. Борзово в Деревской пятине Новгородской Земли 
(НПК 452), Борзово в Вяземском у Смоленской земли (ПК 
474), русск. Борзово в Рыбинском районе Ярославской обл. 
(ЯО 146), Барзовка (2 названия) в Веневском у. Тульской 
(Тул. 64), Борзовка в Балахнинском у. Нижегородской (Нгор. 
49), Бурзовка в Бендерском у. Бессарабской (Бессар. 28) 
губерний, ст.-бел. Брызова в Ошмянском пов. (Акты XIV, 
249), отражающее метатезу ыр > ры, бел. Борзово в 
Люцинском, Борзово, Борзовка в Режицком уу. Витебской 
губ. (СпВит 236, 349, 362), Borzova в Гемерском регионе 
(Stan. 359) – ойконимы; русск. Бурзов – овраг на 
левобережье Малого Снежеда на правобережье Зуши в 
бассейне Оки (Смолицкая 64), Борзовка – река в бассейне 
Камы, в которой обнаружен минерал, названный 
борзовитом по имени реки, Борзовка – река близ Кыштыма 
(Средний Урал), Борзов Колодезь – п. п. Ворожбы в 
бассейне Днепра (МаштДн 67), Борзовница – река в 
Двинском у. Витебской губ. (СпВит 140) – гидронимы;     

*Bъrzьnъ (-a,-o): польск. Barzniecki, Borzna, а также их 
метатезированные Braznek, Brazniewicz, Braznowska, 
Brozny (SN I, 197, 447, 473, 510) – антропонимы, Борзна – 
река в бассейне Онона в Нерчинском округе Забайкалья 
(ЭС XI,   ), Борзна – п. п. Дочи в бассейне левобережной 
Десны (МаштДн 207), Борзна –  город, центр Борзненского 
у. на реке Борзне в Черниговской губ. (Черниг. 19), 
Брізний – поток в бассейне Днестра, течет в Сколевском 
районе Львовской обл. (СГУ 70) и др.;    

*Bъrzъ(jь), *Bъrza(ja), *Bъrzo(je): ст.-русск. Борзои – 
боярский сын, Борзои Локотского погоста (Тупиков 60; 
Веселовский 45), Борзои (РИБ XXVI 3), 358), русск. Борзый 
(Борзая), бел Борзы, болг. Бързой, Бързоев (Илчев 97), 
серб. Брзоje (Грк. 46), польск. Barzy, Barze, Brozy, Bruzy 
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(SN I, 197, 510) – антропонимы, ст.-русск. Барзоево в 
Деревской пятине Новгородской земли (ПК 387), русск. 
Борзыя в Звенигородском у. Московской (Моск. 118), 
Борзой-касы в Царево-Кокшайском у. Казанской (Казан. 
133) губерний, ассимилированное чувашами путѐм 
присоединения апеллятива касы ‛деревня‟, укр. Бирзой – 
ручей близ Буджака в Одесской обл. (СГУ 47), серб. Брза 
Паланка – местечко близ Дуная (ЭС IV, 400) и др. Основа 
этих собственных имѐн – апеллятивы *bъrzъ(jь), *brza(ja), 
*brzo(je) чаще всего с положительной характеристикой: 
русск. бóрзый ‛скорый, быстрый, проворный, рьяный‟, 
борзóй (о псах) ‛порода охотничьх собак, хорт‟ (“порода 
поджарая, на высоких ногах, с длинным щипцом и 
правилом, для травли” (Даль I, 115), бел. барзой ‛хороший, 
вежливый‟ (Носович 15), укр. борзий ‛быстрый᾿ и др. 
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12. Славянские континуанты микросистемы *Bъrv- 
 

Восстанавливаемая основа *Bṛv- > *Bъrv- 
квалифицируется как дериват  с детерминативом -v- от и.-е. 
*ber-*bher- ‛выступ; мыс; возвышенность‟. Еѐ начало – 
праслав.  *Bъrvъ м., *Bъrva ж., *Bъrvo ср., реконструкция 
которых осуществляется на следующем материале: русск. 
Бéрви (ББС 103), Берви-Флеровский (БЭС 119), укр. Андрій 
Бырва (Чучка 90), польск. Barva, Borva, Byrva (SN I, 194, 
444, 597) и их метатезированые варианты Brawo, Brewa, 
Bryw, Brywa (SN I, 472, 482, 517; RospSNŚ I, 30) – 
антропонимы, ст.-бел. Бирва в пределах Пинского  
староства (ПКПС II, 133), бел. Бэрві мн. в Гродненском 
районе (РапГр. 43), Бервы в Бобруйском, Бервы в Глусском 
районах Могилевщины. Старые Бервы в Гомельском уу. 
Минской (СпМн 13, 178), Бурве в Тельшевском у. Ковенской 
(СК 463) губерний, ст.-русск. Burwe (1571 г.) в земле 
древнерусской Корси (Kiparski KF 269), укр. Бурва – часть 
(угол) села Борово в Заречнянском районе Ровенской 
области (СММ 79) – ойконимы, русск. Берве- в составе 
Бервеложня – л. п. Неполоди в бассейне Оки 
(Смолицкая 24), Брова – река в Бобруйском у., Бéрвы 
микротопоним (лес) возле села Белавуша в Столинском 
районе Брестской обл. (МБ 36), Бéрва – название болота в 
Житковичском районе (БМ 16, 149), польск. Barwa – приток 
Вислы в еѐ низовье (HW п. 788) и др.   

Для названных собственных имѐн обнпруживается 
апеллятивная поддержка: ст.-бел. барва ‛цвет, окраска‟, 
‛одежда; одежда из дорогой ткани, плащ; риза‟, ‛знак, 
примета‟ (ГСБМ 1, 193-194), барва ‛окраска, блеск; мундир; 
риза‟ (“взято… барву сукна чырвоного”) (Бер. 7, 139), бел. 
бáрва ‛красный цвет‟, ‛краснота; багрянец‟ (ТСБМ 1, 343), 
диал. барва ‛гольѐ, валежник‟ (ДСБ 18), полесск.  бервá 
‛кладка, где моют бельѐ‟ (ТС 1, 53), бэрва ‛кладка‟, ‛бревна в 
настиле‟, собир.  ‛бервенья‟ (НС 77), ст.-руcск. бервά 
‛плотина близ берега‟ (Бурнашов I, 40), русск. диал. бýрва 
‛ямина, колдобина, в которой есть ключ, родник с 
незамерзающей водой, бýрвы почитаются как священные‟ 
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(Даль 1, 142), бéрва ‛колода, лесина, весь пень от комля до 
кома‟, ‛лава, кладка, мостки‟ (Даль 1, 81), диал. брова ж. 
‛бровь‟ (ССГ 1, 71), укр. бéрва ‛перекладина, мостик‟, ‛ветвь‟ 
(Гринч. 1, 50), бάрва ʻкраска, цветʼ, ʻворс на сукнеʼ, 
ʻформенная одежда; ливреяʼ (Гринч. I, 29), бирва ‛вир, 
коловорот, ковбаня‟, полесск. бровá ‛место, до которого 
доходит река при разливе‟ (Черепанова 34), слвц. brvo 
‛лечебное растение; levandul‟a‟ (SSN I, 172), польск. диал. 
bierzwa ‛бревно‟ и др., которые правомерно возвести к 
праслав. *bъrva. Авторы ЭССЯ возвели польское слово к 
исходному *brьva (3, 71).   

 К данному перечню лексем следует присоединить при 
учете очень древней метатезы ъr > rъ субстантив с i-
основой *bъrvь ж. для обозначения бровей: др.-русск. 
бръвь, бровь ‛бровь‟, ‛ресницы‟, ‛веко, глаз‟, в пределах 
устойчивых сочетаний брови воздвигати, брови возводити 
на кого-либо ‛выражать гнев, неудовольствие‟ (XI в.) (СлРЯ 
1, 335), русск. диал. бровь ‛дугообразная полоска и выступ 
над глазной впадиной у человека‟, ‛кожица, покрывающая 
глазное яблоко у птицы‟ (ССЯ I, 11), бел. брывó 
‛дугоподобная полоска волос над очами‟ (ТСБМ 1, 408), 
диал. брывá ж. ‛бровь‟, брывό ср. ‛то же‟ (Касп. 43), полесск. 
брыва ж. ‛бровь‟ (Янкова 57), брýвы ‛брови‟ (СБГ 1, 219), 
укр. брива ж., брова ж. ‛бровь‟, диал. бúрва мн.  ʻбровиʼ 
(Гринч. I, 56), болг. бърва ‛веко‟, ‛ус‟, бръв ж. ‛бревно, 
переброшенное через реку‟, серб. бṕв, словен. obrv, чеш. 
brva (р. п. brvi), польск.  brew, слвц. brva, brvy мн.‛ресницы‟ 
‛брови‟ и др., которые указывают на явное семантическое и 
структурное взаимодействие с первой группой лексем. 
Этому имеется семантическое объяснение: основное 
значение субстантива *bъrvь – ‛выступ, возвышение, изгиб‟. 
Ср. др.-русск. бервь, бръвь (вариант брьвь) ‛бревно‟, 
‛помост, плот из брѐвен‟ (“Перунъ приплы к берви, и отрину 
и шестомъ” (Новг. I лет. 65; 989 г.); ‛настил из брѐвен, 
сходни‟ (“Житие нищаго подъ бръвьми”; XIII в.) 
(СлРЯ 1, 140), ст.-бел. бервь ‛настил из брѐвен‟ 
(“пошол‟…на берви, которые лежат черезъ реку Кобринку” 
(ГСБМ 1, 277), бел. диал. барвян ‛брод‟, которое 



 

248 
 

связывается с бэрва (ЭСБМ 1, 313), укр. диал. бéрва 
‛перекладина, мостик‟, ‛ветвь‟ (Гринч. I, 50), серб., хорв. 
бṕвa, польск. bierzwa ‛бревно‟ (Дорошевский Ш, 514) – все 
возводятся к фонетически вторичному *brьva (ЭССЯ 3, 71).  

Значимо также закрепление праслав. *bъrvъ в формах 
мужского рода в антропонимах-композитах типа 
общеизвестных Белобров < *Bělobъrvъ, Чернобров < 
*Ĉьrnobъrvъ, Толстобров < *Tъlstobъrvъ. Отметим, что 
русск. Н. И. Толстобров погиб за освобождение 
белорусской земли (Памяць. Веткаўскі раѐн, кн. 2, 269). 
Однако несколько настораживает слабая представленность 
субстантивов мужского рода, с которых начинается каждая 
микросистема, хотя суффиксальные производные 
свидетельствуют о их достаточном представлении.  

Группа деминутивов от основы *Bъrv-: 
*Bъrvica: др.-русск. Барвицкии (Веселовский 25), 

польск. Barwicki, Borwicki, Browicka, Browicke, Brywiczka 
(SN I, 194, 444, 499, 517), Berwicke (TrautAPN 18) – 
антропонимы, укр. Бервици в Козелецком у. Черниговской 
губ. (Черниг. 66), Berwicke (Zierhoffer 107), Brwice на правом 
берегу Одры (DA 53), Brwice в повете  Хойна (DA 53) – 
ойконимы, ст.-бел. барвица ‛кольчужная сетка от нижней 
части шлема до плечей‟, барвички рог ‛рог достатка‟ 
(ГСБМ 1, 195) и др.;  

*Bъrvikъ: ст.-русск. Баврик (Тупиков 34) < Барвик, бел. 
Брóвікаў (РБ 3, 535),  др.-чеш. Brevik (Gebauer I, 42), польск. 
Barwik, Barwikowski, Borwik, Browik, Brywik (SN I, 194, 444, 
499, 517) – антропонимы, Barwik – приток озера Снярдвы в 
бассейне Вислы (HW 485), Бревики (10 селений) в 
Тельшевском у. Ковенской губ. (СК 401), польск. Barwik 
(3 селения) в Белостоцком, Barwik Гданском, Barwik 
(2 селения) в Ольштынском воеводствах (SpisPRL 40), 
Barwiki в пов. Кольно (Zierhoffer 107), Barwyky на севере 
Мазовша, Bervik – ручей Гданском пов., который 
Г. Гурнович отнес к славянским [1, c. 11], и др. Думается, 
приглашенными в Великобританию сарматами, которые 
первыми освоили побережья Северного Ледовитого океана 
и которые освобождали Британию и северные острова 
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от римского владычества, занесѐн и город Бервик на 
севере Шотландии на один из островов в группе 
Оркнейских островов (см. карту);  

*Bъrviĉь: ст.-бел. Янук Бервич (Бірыла 1, 86), польск. 
Barwicz, Burwicz, Burwitc, Browicz (RospSNŚ I, 30; SN I, 194, 
581, 499) –  антропонимы, ст.-укр. бирвичи в составе 
Межибирвичи (в парадигме “з Межибирвичь”), которое в 
деривационном отношении мотивируется, по мнению 
О. А. Купчинского, словосочетанием межи бирва, в котором 
бирва значит ‛вир, коловорот‟ [2, 46-47], Бравичены, Бравича 
в Оргеевском у.  Бессарабской губ. (Бессар. 36, 40) – 
ойконимы, Brawicz Graben – приток Одрицы в бассейне Одры 
(HO 239); 

*Bъrvъkъ, *Bъrvъka, *Bъrvъko: др.-русск. Бровка – 
верхотурский стрелецкий десятник (Тупиков 65), Бровкин, 
Бровчич (Тупиков 489), русск. Бровка, Бровкин, Бровченко, 
Н. И. Бровков, Д. М. Бровчук (Памяць. Лѐзненски раѐн, 311, 
369), Броўка в составе 6 человек из различных селелений 
(Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 1, 340, 345), И. П. Бровченко 
(Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 124), П. Я. Бровко, 
Н. Г. Бровкин,  С. Г. Бривкин (Памяць. Мінск, кн. 4, 415), 
подпольщики и их семьи А. Н. Броўко, В. Н. Броўка, 
М. Н. Броўка, С. Р. Броўка, Б. Я. Броўка,  а также воины 
регулярной армии в этом районе (Памяць. Хойніцкі раѐн, 
140. 206, 210, 211), русск. И. Д. Бровко. П. И. Бровкин 
(Память. Шумилинский район, 434, 308) отдали свои жизни 
за освобождение белорусской земли, бел. Броўка (Бірыла 
60), Брыўкоў, Броўка, Броўкін, Браўко, Броўчанка (ТС 176), 
укр. Бровкó, Брывкó (РедькоДУП 50; Чучка 91), Бровкó, 
Брывкó – клички животных “с довгою гривою над бровями” 
(Гринч. I, 101; Чучка 91), польск. Borwkow, но более всего 
метатезированных вариантов Brawek, Brawiek, Brawka, 
Brawko, Brewka, Brewko, Browiek, Browka, Browko, Browkin, 
Bryuczka (SN I, 444, 472, 483, 499, 517), Brewka (Bubak 50) – 
антропонимы.  

Указанные архетипы отражены дргими типами 
собственных названий: бел. Браўкі мн. (русск. соответствие 
Бровки) в Минском районе (РапМн 38), Броўкі 
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в Сенненском, Броўчына в Ушачском, Броўшчына в 
Бешенковичском Витебской обл. (РапВіц 58), Бровчин в 
Лепельском у. Витебской губ. (СпВит 187) – ойконимы, 
Браўкóва Лаза – озеро в Борисовском районе Минской обл. 
(БМ  15, 143), Барвэчкі – урочище в Туровском районе 
Гомельской обл. (БМ 25), русск. Бревка – река в 
Волоколамском у. Московской губ. (Моск. 71), Белобровка – 
п. п. Курши в бассейне реки гуси на левобережье Оки 
(Смолицкая 190), Забревка в Епифанском у. <  За-бревка, 
Бровкино в Каширском у. Тульской губ. (Тул. 76, 107),  
Бровков (Бровків) – л. п. Комышевахи на правобережье 
Лугани в бассейне правобережного Днепра (МаштДон 62; 
СГУ 70), Бровкин в Усть-Медведицком округе земли Войска 
Донского (Дон 63), укр. Бровки в Бердичевском, Бровки в 
Сквирском уу. Киевской губ. (Киев. 47, 22) – ойконимы и др.  

В основе собственных имен лежат апеллятивы: русск. 
диал. перм. бровка ‛край какого-либо угодья (леса, озера, 
обрыва)‟, ‛тропинка в лесу‟, ‛коса на реке‟ (Полякова 54), 
ворон. бровка ‛узкая полоска ткани‟, ‛край дороги, тропинки‟, 
‛ряд, грядка‟, ‛выступ в земляном или ином сооружении‟ 
(СВГ 1, 143), смол. ‛возвышающийся край дороги или 
тропинки;  обочина‟ (ССГ 1, 11), бел. броўка ‛линия изгиба, 
выступ на краю чего-либо (дороги, кручи и под.)‟ (ТСБМ 1, 
406), укр. бровка ‛возвышение, край канавы, кромка с 
выпуклым ободком‟, которое квалифицировано как 
заимствование из русского языка (ЕСУМ I, 261), бровка 
‛остров‟ (Черепанова // ПЭС 176 186), бровка ‛сухая гряда 
среди низины‟, ‛край низины, от которого начинается 
возвышение‟, ‛островок на болоте‟ Черепанова 34), бровка 
‛береговая линия‟ (СНГТК 29) и др.  

Праслав. *Bъrvъkъ, *Bъrvъka, *Bъrvъko отложились в 
этнонимии южных славян, где в I-II вв. н. э. между реками 
Дравой и Савой на территории Хорватии (Hrvatsko), ранее 
иллиров, зафиксированы Бревки. Brevki зафиксированы 
Страбоном как племя паннонцев (VII, V, 3). В основе 
этнонима может лежать либо антропоним – имя вождя этого 
хорватского племени, на что указывает плюральная 
форма этнонима, либо многочисленные апеллятивы 
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с географической семантикой. Все это позволяет оспорить 
версию кельтской принадлежности этнонима, выдвинутой 
А. Гольднером, на что не отреагировал О. Н. Трубачев                
[3, с. 57]; 

*Bъrvьcь, *Bъrvьca: др.-русск. Бровца Фомка 
Влажинского погоста (Тупиков 65), русск. И. В. Бровцын 
(Памяць. Лѐзненскі раѐн, 281) погиб, освобождая 
Белоруссию, укр. Бровца, Бровцын (Редько ДУП 50), 
Бровчук (Чучка 91), польск. Barwiecko, Brewca, Browiec, 
Browiecka, Brewiecka, Browcyna (SN I, 444, 482, 483, 499) – 
антропонимы, русск. Бровцыно в Вышневолоцком у. 
Тверской губ. (Твер. 149), ст.-бел. Бервецъ – микротопоним 
(нива) в пределах Пинского староства (ПКПС I, 149) и др. 
На наш взгляд, в отношении к указанным единицам может 
объясняться генезис южнослав. Беревце (Berevce) – 
селение, через которое протекает Berevaĉki potok в 
бассейне Вардара. Факты развития второго полногласия в 
болгарских диалектах имеются. 

Намечалось формирование деривационного гнезда в 
опорными x/š в суффиксах, о чем свидельствуют укр. 
Бровахи, Буда Бровахская – ойконимы в Каневском у. 
Киевской губ. (Киев. 127), русск. Бирвиш, польск. Barwisz, 
Browisz, Browiszewski (RospSNŚ I, 30; SN I, 499) – 
антропонимы, Bierwicha – ойконим в Белостокском воев., 
которые могут продолжать праслав. *Bъrvaxa, *Bъrvixa, 
*Bъrvi(y)šь соответственно. Усилить реальность 
реконструкции может, во-первых, польск. Barwiszów – 
ойконим в Западной Лехии, реконструированный М. Сулиш 
на основе немецкой записи Barfussdorf, а также фиксации 
Barvizstorp (1328 г.) Р. Траутманном того же ойконима, во-
вторых, Barviškov в округе Anklam на основе исторических 
фиксаций Barwezkowe (1285 г.), Barvezkovo (1392 г.) [4, c. 
184]. Неприемлема для нас семантическая ориентация этих 
названий на слав. *borvъ (русск. бóров), хотя 
исследователь сама признает, что “wywód…jest niepewny” 
[Там же, с.185].   

Скромно представлены дериваты с опорным k 
и привычной для него j-суффиксацией (kj > ĉ) в суффиксах 
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в отличие от других микросистем и.-е. *bher-/*ber-, 
но начало имеется. Ср. бел. Брóвач, І. Я. Брывач (Памяць. 
Мінск, кн. 4, 723) погиб при освобождении своей земли,          
ст.-укр. Бровач, Bruacz (Чучка 91), польск. Borwakowska, 
Barwacz, Borwacz, претерпевшие метатезу Browakowska, 
Brywak (SN I, 194, 444, 517) – антропонимы, бел. Бервякі 
мн. в Глубокском, Бервякова ср. в Поставском районах 
Витебской обл. (РапВіц 53), русск. диал. бровáч ‛бровастый, 
с большими, густыми бровями‟ (Даль Ш, 128), которые 
следует возвести к исходным *Bъrvakъ, *Bъrvaĉь.  

Производные с опорным l в суффиксах: 
*Bъrvalъ: бел. П. П. Бурвал – участник ВОВ (Памяць. 

Іванаўскі раѐн 262), польск. метатезированные Browalski, 
Brywał (SN I, 499, 517) – антропонимы, бел. Бурвáлак – 
микротопоним (лес на возвышенности) в Вилейском районе 
Минской обл. (МБ 34), диал. бурвáлак (род. п. бурвалка) 
‛небольшой грудок среди болота, низины‟, бурвáлачак 
‛неболшая лапинка, кусочек‟ (СБГЦ 1, 45), бурвἁлак ‛сухой 
островок среди болота‟ (Н-сць 7), бурвáлок ‛выворотень, 
поваленное бурей дерево‟ СБГ 1, 242), бурвáлък ‛колода, 
кусок бревна‟ (НС 167), бурвάлак ‛кусок бревна‟, ‛крепкий, 
приземистый человек‟ (Сцяцко 27) и др. К исходному 
*Bъrvalъ правомерно отнести Bravalla – местное название в 
Швеции, в  котором состоялась метатеза ar > ra;       

*Bъrvelь: бел. А. І. Бурвель (Памяць. Ляхавіцкі раѐн, 
306) погиб, освобождая свою землю, польск. Burwiel 
(SN I, 581) – антропонимы, бел. Бурвели в Поневежском у. 
Ковенской губ. (СК 282) – ойконим, диал. бурвэлак 
‛здоровяк‟ (ЖС 153) и др.;   

*Bъrvolъ: польск. Barwołek (SN I, 195) – антропоним;  
*Bъrvulъ: польск. Barwulski, Brawulski, Briwula 

(SN I, 195, 472, 486) – антропонимы;   
*Bъrvьla: польск. Brevla – антропоним (SN I, 483), русск. 

Бревля – источник в Ядринском у. Казанской губ. (Казан. 
174) – ойконим, Беревленка – п. п. Лопасни (Смолицкая 99), 
отражающая второе полногласие, и др. Продолжением 
основы *Bъrvьl- является др.-русск. Бравлинъ – имя 
легендарного Новгородского князя VIII-IX вв., который 
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со своей дружиной вступил на южное и восточное 
побережье Крыма, занял землю “от Корсуня до Корча” 
(совр. Керчь), как сообщает “Житие св. Стефана 
Сурожского”. Если наша мысль верна, то в имени Бравлинъ 
следует видеть дометатезное Барвьлинъ – форму с ар-
рефлексацией  исходного корневого ъr < ṛ  (*Bṛvǐlin-). 
Следует заметить, что названия населенных пунктов, 
занятых князем Бравлиным, являются также славянскими 
по генезису (праслав. *Kъrsunь, *Kъrĉь), что 
обосновывалось в нашей диссертации на ст. доктора наук 
(1991 г.). А это значит, князь Бравлинъ шел не “плѣнити” 
другие народы, как думал М. И. Артамонов [5, 304], а шел 
защитить пределы славянской земли.   

Производные с опорным n в суффиксах: 
*Bъrvanъ, *Bъrvanь: бел. Бурвáн (Бірыла 69; ТС 546), 

М. Р. Бурван, М. Я. Бурван, І. І. Бурван, Р. П. Бурван 
(Памяць, Пінскі раѐн, 316, 319) – участники ВОВ, 
П. В. Бурван, П. А. Бурван, Р. И. Бурван, Ф. Д. Бурван, 
Н. М. Бурван (Памяць, Пінскі раѐн, 397) погибли на полях 
сражений, русск. Бýрван (например, Екатерина Бýрван – 
журналист), ст.-польск. Birwan (SSNO I, 165), польск. 
Barwan, Barwaniec, Barwańczyk, Berwanicz, Borwański, 
Burwan, Brawański (SN I, 194, 444, 581, 472; RospSNŚ I, 30, 
40) – антропонимы, чеш. Brvany – населѐнный пункт  
(DA 129), укр. диал. бурвáн ‛большой камень‟ (Марусенко / 
Полесье 219), бровάнь ‛имеющий большие брови‟ (Гринч. I, 
100), русск. диал. бривάнья ‛губы‟ (СВГ 1, 142) и др.;   

*Bъrvenь: ст.-русск. Бревнов (Тупиков 49), русск. 
Барвенов, бел. Барвенко (ТС 157) – антропонимы, русск. 
Бервенка – п. п. Угры в верховье Оки (Смолицкая 45), 
отражающие метатезу Бревенка – река в бассейне Вели на 
левобережье Клязьмы (Смолицкая 204), Бревенской – 
овраг на левобережье Оки (Смолицкая 195), Бревенник – 
селение в Череповецком у. Новгородской (Новг. IX, 66), 
русск. Бревенное в Данковском у. Рязанской (Ряз. 21) 
губерний, Бервéнник – микротопоним (название угодья) в 
Псковском районе (Пск. 171), бел. Бервенка – л. п. Пыранки, 
течет в Гродненском и Щучинском районах (ПБ 124), 



 

254 
 

Бярвенаўка в Буда-Кошелѐвском районе Гомельской обл. 
(БелСЭ 2, 522), укр. Бровень – село, Бровенське – болото 
близ села Бровень в Любешевском районе Волыни 
(СММ 72) < Борвень, макед.  Брвеница – город на юго-запад 
от Скопье (см. карту), русск. диал. бервéнь собир. ‛брѐвна‟ 
(ССГ 1, 161), слвц. brvenica ‛построенный дом либо 
хозяйственная постройка‟ (SSN I, 172) и др.;  

*Bъrwonъ, *Bъrwonь: русск. , польск. Burwoń 
(SN I, 5б81) – антропонимы;    

*Bъrvina, *Bъrvinъkъ: бел. Барвінак, -нка (ТС 157), 
А. К. Бравински (Памяць. Ашмянскі раѐн, 408), польск. 
Borwina, Borwiński, Brewiński, Browin, Browiński (SN I, 444, 
483, 499) – антропонимы, Barwiny в Эльблонском пов. (Leyd. 
II, 221), Barwiny в Ольштынском пов. (Leyd. II, 222), Browina 
в пов. Торунь, Browiniec в пов. Прудник, Browina в пов. 
Нидица на Поморье, укр. Борвинской в Лохвицком у. 
Полтавской губ. (Полт. 127) – ойконимы, Barwina –  приток 
Варты в бассейне Одры  (HO п. 232), польск. Berwina – 
приток Biebrzy в бассейне Нарвы  (HW 467), Berwina – 
приток Porońca, Barwinek – приток Ясѐлки, Barwinkowaty – 
приток Каменецкого потока в бассейне Вислы (HW 192), 
укр.  Барвінки – л. п. Бродовецкого в бассейне 
левобережного Днестра, ст.-бел. Бервины (“з Бервинъ”) 
(Акты Брестского суда // Акты II, с. 208), бел.  диал. барвіна 
‛поляна, поросшая молодыми деревьями‟ (Мат. СММГ 19), 
бровінá ‛бровь‟ (“бровінá у нас кажуць, а не брывó”) (СГЦБ 
1, 43), бэрвіна ‛кладка‟ (СБГ 1, 255), ‛бревно в настиле‟ (НС 
78), бервянок, бервянчук ‛одно бревно᾿ (СБГ 1, 260), укр. 
диал. бéрвина ткач. ʻпоперечная связь стоек,  играющая 
роль навояʼ (Гринч. I, 50), brvina ‛bočné druky na tragači‟ 
(SSN I, 173) и др.  

Проблему составляют географические названия 
одного ареала – бел. Бірвéта – п. п. Дисны на левобережье 
Западной Двины  (ПБ 80; БКБ 68)  и Бíрвіта – населѐнный 
пункт в Поставском районе Витебской обл. (РапВіц 54). 
Ударный гласный é суффикса гидронима позволяет 
предполагать исходное ě, т. е. возвести его к праформе 
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*Bъrvěta, в ойкониме правомерно видеть диалектную 
реализацию ě в í.   

Ряд древних славянских фактов свидетельствует о 
развитии субстантивов с разнообразными консонантами в 
качестве опорных суффиксальных элементов: бел. 
Брэўда – антропоним  (Бірыла 62), который правомерно 
возвести  к *Bъrv-ьda, Брэвуc (Бірыла 62), Брэус (ТС 176), 
двое из рода Брэусов Хойникского района (Памяць 197) 
погибли в борьбе с фашизмом,   в последнем из которых 
интервокальный в утратился, исходной формой для них 
может быть только *Bъrvusъ – дериват с суффиксом -us-, 
Brawuski, Breus, Breusenko, Brewus, Brous  (SN I, 482, 493, 
498) – антропонимы, укр. Бреусы в Кобелякском, Бреусы в 
Пирятинском уу. Полтавской губ. (Полт. 88, 171) и др.  

Дериваты с опорным в суффиксах: 
*Bъrvarъ, *Bъrvarь: польск. Brawarski, Browar, 

Browarczyk, Browarek, Browarnik, Browarny, Browarki, 
Brywiarski (SN I, 472, 498, 517) – антропонимы;             

*Bъrwerъ, *Bъrwerь: польск. Barwierz (Borek-Szumska 
59), Brawer, Brawerska, Brewer, Brewerski, Brower, Browerski 
(SN I, 472, 483, 499) – антропонимы;  

*Bъrvorъ:  польск. Brewor, Breworski, Broworski 
(SN I, 483, 499) – антропонимы;   

*Bъrvurъ: польск. Brawura, Brewur, Breur (SN I, 472, 
483, 498) – антропонимы.                                

Адъективы от основы *Bъrv-: 
*Bъrvatъ (-a, -o): польск. Brawata, Browata, Browatska, 

Browatzka (SN I, 472, 499) – антропонимы и др.;  
*Bъrvinъ (-a, -o): русск. Барвинской, Борвинский, 

С. И. Бровин (Памяць. Рагачоўскі раѐн, 314), Е. И. Бровин 
(Памяць. Рэчыцкі раѐн, 116),  М. М. Бравінскі (Памяць.   
Рэчыцкі раѐн, кн 1, 424) умер от ран на  Посковской земле, 
А. М. Бурвін, М. С. Бурвін, П.А. Бурвін (Памяць. Івацэвіцкі 
раѐн 359), погибли при освобождении белорусской земли, 
ст.-бел. Бурвинъ (Акты Брестского суда II, 208; III, 208), бел. 
Барвинок (ТС 157), укр. Борвинський, польск. Barwiniec, 
Barwiński, Berwin, Borwin, Borwiński, Burwin, Browin, 
Browiński (RospSNŚ I, 30, 40; SN I, 414, 581) – антропонимы, 
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русск. Бравиновской – правый овраг Клязьмы в Бассейне 
Оки (Смолицкая 206), Бровинской – овраг в бассейне реки 
Малой Снежед на правобережье Зуши (Смолицкая 64), бел. 
Бервин, Бервин Перевоз в Витебском у. (СпВит 34), укр. 
Борвинский в Лахвичском у. Полтавской губ. (Полт. 127), 
польск. Barwinów в повете Парчев Люблинского воев., др.-
полаб. Barvin   (у поляков – Barwino) около Мястка, 
отнесѐнное  Р. Траутманном к неясным [6, c. 88] – 
ойконимы, укр. Барвінків Яр – река в Кагарлицком районе 
Киевской обл. (СГУ 34),  Brawiński Potok в верховье Одры 
(HO 3) < Barwiński и др.;  

*Bъrvьnъ (-a, -o), *Bъrvьn‟a: польск. Brown (Bystroń 229),   
Brawn, откуда вторичное Браун, Braun, Brywnia (SN I, 472, 
499, 517) – антропонимы, русск. Бревенка – река на левом 
берегу Клязьмы (Смолицкая 204), Бровенко в Солигаличском 
у. Костромской губ. (Костр. 328), Большое Бревново, Малое 
Бревново в Корчевском у. Тверской (Твер. 216), Бревново 
(2 селения) в Боровичском у. Новгородской губ. (Новг. VI, 68), 
укр. Бровничи в Новозыбковском у. Черниговской губ. 
(Черниг. 126), Брóвник – микротопоним (лес), Брóвник – 
микропопоним (болото) в Киверцевском районе Волыни 
(СММ 72), Брóвник – п. п. Глумчи  на правобережье Припяти 
(МаштДн 147), Бровня – озеро в Киевском районе (СмГУ 225) 
и др. Из апеллятивов следует назвать ст-бел. бервно, 
варианты бервено, бревно (ГСБМ 1. 276), ст.-русск. бервно 
(варианты беревно, бревно) (СлРЯ 1, 140, 141) для 
обозначения бревна, арх. бревня ‛островной мыс, 
раздваивающий течение‟, брóвня ‛веретья, боровой кряж, 
гребень с хорошим лесом‟, бровник ‛лесина, матѐрое дерево‟, 
‛срубленные мелкие брѐвна‟, бровнóй ‛относящийся к гребню 
с хорошим лесом‟, бровный ‛относящийся к бровям‟ (Даль 1, 
126, 128), ст.-бел. бервно (варианты бервено, бервеник) 
‛бревно‟ (ГСБМ I, 226), бел.  диал. браўнá ‛спинка кровати‟ 
(СБГ 1, 214), укр. диал. бάрвний ʻцветнойʼ (Гринч. I, 29), 
словен. brúno ‛бревно‟ (Kotnik 22), слвц. brvno  (вариант 
bruno) ‛длинное толстое дерево‟, brvnová ‛большой топор для 
брѐвен‟ (SSN I, 173) и др. 
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Краткая плюральная форма адъектива лежит в 
южнославянском этнониме breuni, который также отнесен 
А. Гольднером к кельтским [3, c. 57], при этом славянский 
материал не упоминался;     

*Bъrvьskъ (-a, -o): польск. Borwska (SN I, 444) – 
антропоним, русск. Броўск в Свислочском районе 
Гродненской обл. (РапГр 40) – ойконим, Броўск –  урочище, 
возле которого протекала речка Брова [7, с. 74], русск. 
Бровск – город в Псковской, Бровско – селение в Лужском 
у. Санкт-Петербургской (СПб. 96) губерний и др.;  

*bъrvъjь (-aja, -oje): русск. Бервые Лодки – 
микротопоним (название угодья) (ПОС 1, 171), диал. 
брόвый ‛с красивыми бровями‟ (СВГ 1, 143) и др. Ср. также 
белобрόвый, чернобрόвый, толстобровый и под.  
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Заключение 
 

В данной монографии представлен небольшой, но 
ценный фрагмент реконструкции праславянской 
лексический системы.     

Устранение тех причин, о которых упоминалось во 
введении,  изучение слова в связи с его генетической 
микросистемой позволило нам глубже постичь 
разнообразие типов деривации, убедиться в том, что 
праславянский мир слов сохраняет индоевропейскую 
систему деривации во всех еѐ фрагментах, включая 
первичную (детерминативную), переход на новые 
(вторичные) средства линейного наращения слова – 
суффиксацию и префиксацию. Собранный материал 
позволил обратить внимани на суффиксацию опорными r, 
s, t в сочетании с различными гласными, которые почти не 
упоминаются в субстантивном  словообразовании 
славянских народов (-ar-, -er-, -or-, -ur-, -yr-; -as-, -es-, -os-, -
us-; -at-, -et-, -ot-, -ut-, -yt-, -ъt-). Главное же – уникальность 
славянского слова, его способность обозначить всѐ: себя, 
свой род, племя, народ, свою деятельность, землю и всѐ, 
что на ней. В этом его сила, ценность, его стабильность. 
Человек и окружающий его мир древних славян едины, 
гармоничны, свободны. “У них [скифов], совершивших 
“достаточно великих и славных” подвигов нет границ”, – 
уверял своего читателя Помпей Трог, представляя их 
безмерные пределы [1, с. 211]. А организация жизни народа 
их государства на основе высокого морального права 
превосходит римскую с еѐ твѐрдыми юридическими 
законами, которые навязывались миру. О высоких 
моральных качествах варваров писал и  Страбон, более 
поздний ученый.  

В данной монографии представлена реконструкция 
детерминативно расширенных микросистем *Bъrb- (впервые 
в славянском языкознании), *Bъrd-, *Bъrt-, *Bъrg-, *Bъrk-, 
*Bъrx-, *Bъrl-, *Bъrm-, *Bъrn-, *Bъrs-, *Bъrz-, *Bъrv- с 
чрезвычайно сложной фонетикой. Удивляет факт отсутствия 
основ с детерминативом p (микросистемы *Bъrp-), который 
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имеется  как активный словообразовательный элемент 
в других аналогичных микросистемах (см. наши работы). 
Правда, польский антропоним Brop (SN I, 497), а также русск. 
Борпеиха – ойконим в Костромском у. (Костр. 23), 
мотивированный антропонимом *Борпей, могут быть 
продолжением Borp  < *Bъrpъ, *Bъrpějь. Скорее всего сюда 
подключается серб. Брапа (Морошкин 26), если видеть в 
антропониме метатезу ар > ра (Барпа > Брапа). Думается, 
что не всѐ ещѐ отражено из лексических богатств – 
апеллятивных и ономастических – в словарях Славии. К тому 
же далеко не все лексикографические и ономастические 
источники, изданные у славян на сегодняшний день, 
доступны исследователям Белоруссии, и заботы об этом в 
государственном масштабе не чувствуется, хотя полнота 
источников для этимологов – вопрос принципиальный. 

В перечне реконструированных праформ имеется 
700 единиц. Это существенным образом увеличивает 
праславянский лексический фонд индоевропейского            
*bher-/*ber-, линейно расширенного детерминативами, в 
сравнении с количеством его в “Этимологическом словаре 
славянских языков” (вып. 2) и “Słownik prasłowiański” (т. I).  

Через глубинный аспект языковых фактов в 
монографии удалось представить глубинный аспект 
истории славянства, назвать множество названий 
достойных уважения племѐн, народов, без которых течѐт 
славянский быт сегодня. Озвучим их имена: бардасы, 
барсилы/берсилы, борсяци, Bardaei, барты, борты, борти, 
бартаниты, бартани, бартасы (буртасы, брутасы), 
брутахи, bruttii, бадраки, берши, barĉani, берги, бриги, 
баграсик/баргасик, бургасы, баргуды, баграти < баргати, 
бургунды и др. Только реконструкция детерминативных 
микросистем  звала к судьбе их исследователя, 
Большинство из названных этнонимов без учета их 
этимологического анализа объявлены неславянскими либо 
неясными по генезису (см. текст).  

Необходимо подчеркнуть, что собранный нами 
лексический материал, этимологически и хронологически 
упорядоченный,  полностью подверждает выводы 
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Э. А. Сымоновича о том, что “В. В. Седов переоценивает 
роль балтов на славянских землях”, включая всю лесную 
зону Поднепровья в балтскую общность археологических 
культур, а также относя южные племена черняховской 
культуры к неславянским [2, c. 50-51].  

Хотелось бы обратить внимание моего читателя на то, 
что представленная праславянская антропонимия, равная 
иным типам онимов, показала величие нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны: священность 
принципов своих предков сарматов –  свято хранить 
пределы своей земли, не переступая в чужие, -- они  
сумели. И для нас, живущих, эта память о них должна быть  
вечно священной.              
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Zierhoffer – Zierhoffer    Nazwy miejscowe Północnego 
Mazowsza. Wrocław, 1957. –   с.  

Zwoliński – Zwoliński A. Kataƚog jezior wojewόdztwa 
Toruńskiego. Toruń, 1991.  

Валев Э. Б. Румыния. М., 1966. 
ČR – Česka Republika. 
DA – Deutschland Atlas.   
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Индекс реконструированных праформ 
 

*Bъrba                                 
*Bъrbaĉь   
*Bъrbagъ 
*Bъrbaxъ   
*Bъrbajь   
*Bъrbakъ   
*Bъrbala  
*Bъrbalъ   
*Bъrbalь   
*Bъrbana   
*Bъrbanъ   
*Bъrbanь   
*Bъrbara   
*Bъrbarъ   
*Bъrbarь   
*Bъrbasъ     
*Bъrbasь   
*Bъrbašь   
*Bъrbata   
*Bъrbatъ   
*Bъrbavъ (-a, -o)   
*Bъrbažь  
*Bъrbexъ  
*Bъrbešь   
*Bъrbelъ  
*Bъrbelь  
*Bъrbenъ  
*Bъrbera  
*Bъrberъ  
*Bъrberь  
*Bъrbesъ  
*Bъrbetъ  
*Bъrbica  
*Bъrbiĉь  
*Bъrbixa  
*Bъrbixъ  

*Bъrbikъ 
*Bъrbinъ (-a,-o)  
*Bъrbisъ  
*Bъrbišь     
*Bъrbo 
 
*Bъrbosъ  
*Bъrbotъ  
*Bъrbovъ (-a,-o)  
*Bъrbuga  
*Bъrbugъ  
*Bъrbušь 
*Bъrbujь  
*Bъrbukъ  
*Bъrbulъ  
*Bъrdъkъ 
*Bъrbulь  
*Bъrbunъ  
*Bъrbunь 
*Bъrbura  
*Bъrburъ 
*Bъrbutъ  
*Bъrbutь  
*Bъrbǫtъ  
*Bъrbъ  
*Bъrbъka  
*Bъrbъkо 
*Bъrbъlь  
*Bъrbyxъ  
*Bъrbyšь   
*Bъrbyla   
*Bъrbylь  
*Bъrbyrъ  
*Bъrbьcь  
*Bъrbьnъ (-а,-о)  
 

*Bъrda  
*Bъrdaga  
*Bъrdagъ 
*Bъrdajь  *Bъrd‟ajь  
*Bъrdaxъ  
*Bъrdašь  
*Bъrdakъ  
*Bъrd‟akъ  
*Bъrdaĉь  
*Bъrdalь  
 
*Bъrbošь  
*Bъrbolъ  
*Bъrbolь  
*Bъrbonъ  
*Bъrbonь  
*Bъrbora  
*Bъrborъ 
*Bъdavъ (-a,-o)  
*Bъrdega  
*Bъrdexъ  
*Bъrdešь   
*Bъrdela   
*Bъrdelь  
*Bъrdenъ  
*Bъrdenь  
*Bъrdesъ  
*Bъrdevъ (-a,-o) 
*Bъrděja  
*Bъrgulь  
*Bъrdějь  
*Bъrdęga  
*Bъrdęgъ  
*Bъrdica  
*Въrdiĉь   
*Bъrdidlo 
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*Bъrdixa   
*Bъrdišь 
*Bъrdikъ   
*Bъrdimъ 
*Bъrdinъ  (-a, -o)  
*Bъrdo  
*Bъrdoga  
*Bъrdogъ  
*Bъrdožь  
*Bъrdoxa   
*Bъrdoša  
*Bъrdošь  
*Bъrdola  
*Bъrdolь  
*Bъrdonъ  
*Bъrdonь  
*Bъrdorъ  
*Bъrdorь 
*Bъrdana  
*Bъrdanъ  
*Bъrdanь  
*Bъrdarъ  
*Bъrdasъ  
*Bъrdasь  
*Bъrdatъ  (-a,-o) 
*Bъrduxa  
*Bъrduša  
*Bъrdušь  
*Bъrdukъ  
*Bъrd‟ukъ  
*Bъrdula  
*Bъrdulь  
*Bъrduna  
*Bъrdunъ  
*Bъrdunь   
*Bъrd‟unь  
*Bъrdura 
*Bъrdurъ  

*Bъrdusъ 
*Bъrdusь 
*Bъrdъ  
*Bъrdьka  
*Bъršinъ  (-a,-o)  
*Bъrdъko  
*Bъrdъjь  (-a,-o) 
*Bъrdyga  
*Bъrdygъ  
*Bъrdyžь  
*Bъrdyka  
*Bъrdyko  
*Bъrdykъ  
*Bъrdylь  
*Bъrdyna   
*Bъrdynъ  
*Bъrdynь  
*Bъrdysъ  
*Bъrdysь  
*Bъrdьcь  
*Bъrdьnъjь (-a,-o)  
 
*Bъrga  
*Bъrdosъ  
*Bъrdosь   
*Bъrdovъ  (-a.-o)  
*Bъrduga  
*Bъrd‟uga 
*Bъrdugъ  
*Bъrd‟uža 
*Bъrdujь 
 
*Bъrgarь  
*Bъrgasъ  
*Bъrgasь  
*Bъrgašь 
*Bъrgatъ   (-a,-o)  
*Bъrgavъ  (-a,-o) 

*Bъrgazъ  
*Bъrgo  
*Bъrgošь  
*Bъrgolъ  
*Bъrgolь 
*Bъrgonъ  
*Bъrgonь  
*Bъrgorъ  
*Bъrgorь    
*Bъrgosъ 
*Bъrgota 
*Bъrgotъ  
*Bъrgovъ  (-a, -o)  
*Bъrgusъ  
*Bъrguša  
*Bъrgušь  
*Bъrgujь  
*Bъrgulъ  
*Bъrgunъ  
*Bъrgǫdъ  
*Bъrgъ  
*Bъrgъjь 
*Bъrgъlъ   
*Bъrgъlь  
*Bъrgъrъ  
*Bъrgyšь  
*Bъrgylь  
*Bъrgynь 
*Bъrgaxъ  
*Bъrgajь  
*Bъrgakъ  
*Bъrgalъ  
*Bъrgalь  
*Bъrganъ  
*Bъrganъ  
*Bъrgarъ  
 
*Bъrxarь  



 

284 
 

*Bъrxatъ  
*Bъrxo  
*Bъrxolь  
*Bъrxonъ  
*Bъrxonь  
*Bъrxorъ  
*Bъrxotъ  
*Bъrxotь   
*Bъrxovъ  (-a,-o)  
*Bъrxula  
*Bъrxulь  
*Bъrxunъ  
*Bъrxъ  
*Bъrxъlь  
*Bъrxъno  
*Bъrxynь 
*Bъrša 
*Bъršajь  
 
*Bъršaĉь 
*Bъršakъ 
*Bъršavъ (-a, -o) 
*Bъrše 
*Bъršelъ 
*Bъršelь 
*Bъrševъ (-a,-o) 
*Bъršějь 
*Bъršica 
*Bъršiĉь 
*Bъršikъ 
*Bъršunъ 
*Bъršь 
*Bъršьcь 
*Bъršikъ 
*Bъršunъ 
*Bъršь 
*Bъršьcь 
 

*Bъrĉe 
*Bъrĉexa 
*Bъrĉexъ 
*Bъrĉenь 
*Bъrĉevъ (-a, -o) 
*Bъrĉěja 
*Bъrĉějь 
*Bъrĉica 
*Bъrĉiĉь 
*Bъrĉikъ 
*Bъrĉinъ (-a, -o) 
*bъrĉistъjь 
*bъrĉuga 
*Bъrĉuxa 
*Bъrĉuxъ 
*Bъrĉukъ 
*Bъrĉьka 
*Bъrĉьko 
*Bъrka  
*Bъrkaĉь  
*Bъrkanъ   
*Bъrĉunъ 
*Bъrĉь  
*Bъrkanь  
*Bъrkarъ   
*Bъrkarь  
*Bъrkasъ   
*Bъrkasъ  
*Bъkašь  
*Bъrkata  
*Bъrkatъ  
*Bъršьka  
*Bъršьko  
*Bъršьlь 
*Bъršьnъ (-a,-o) 
 
*Bъrĉa 
*Bъrĉaga  

*Bъrĉagъ 
*Bъrĉajь 
*Bъrĉakъ 
*Bъrĉanъ 
*Bъrkušь 
*Bъrkutъ 
*Bъrkъ 
*Bъrkъsa 
*Bъrkъsъ 
*Bъrkyšь 
*Bъrkyta 
*Bъrkytъ 
 
*Bъrla  
*Bъrlaĉь 
*Bъrladъ  
*Bъrladь  
*Bъrlaga 
*Bъrlagъ 
*Bъrlajь 
*Bъrl‟ajь 
*Bъrlaxъ 
*Bъrlakъ 
*Bъrlašъ 
*Bъrlatъ 
*Bъrlavъ (-a,-o) 
*Bъrleta  
*Bъrletъ 
*Bъrlešь 
*Bъrležь 
*Bъrlěja 
*Bъrlějь 
*Bъrlęga 
*Bъrlica 
*Bъrliĉь 
 
*Bъrketa 
*Bъrketъ  
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*Bъrkо 
*Bъrkorъ 
*Bъrkosъ 
*Bъrkosь  
*Bъrkota 
*Bъrkotъ 
*Bъrkovъ (-a,-o) 
*Bъrkujь 
*Bъrkusъ  
*Bъrkuša 
 
*Bъrlugъ 
*bъrlujь 
*Bъrlukъ 
*Bъrl‟ukъ 
*Bъrlъ 
*Bъrlъka 
*Bъrlъko 
*Bъrlъkъ 
*Bъrlь 
*Bъrlьcь 
*Bъrlьnъ (-a,-o) 
*Bъrlyga 
*Bъrlygъ 
*Bъrlyšь 
 
*Bъrma 
*Bъrmaĉь 
*Bъrmada 
*Bъrmadъ 
*Bъrmaga  
 
*Bъrmaxъ 
*Bъrmajь 
*Bъrmakъ 
*Bъrmana 
*Bъrmanъ 
*Bъrmarъ 

*Bъrmarь 
*Bъrmasъ 
 
*Bъrmašь  
*Bъrlixa 
*Bъrlišь 
*Bъrlika 
*Bъrlikъ 
*Bъrlina 
*Bъrlinъ (-a,-o) 
*Bъrlo 
*Bъrloga 
*Bъrlogъ 
*Bъrloxa 
*Bъrloxъ 
*Bъrludь 
 
*Bъrmida 
*Bъrmidlo 
*Bъrmidъ 
*Bъrmikъ 
*Bъrminъ (-a,-o) 
*Bъrmirъ 
*Bъrmista 
*Bъrmist 
*Bъrmora  
*Bъrmorъ 
*Bъrmosъ 
*Bъrmotъ 
*Bъrmovъ (-a,-o) 
*Bъrmuda 
*Bъrmudъ 
*Bъrmura 
*Bъrmurъ 
*Bъrmusъ  
*Bъrmušь  
*Bъrmuta 
*Bъrmutъ 

*Bъrmъ 
*Bъrmъka 
*Bъrmъko 
*Bъrmъkъ 
*Bъrmьcь 
 
*Bъrna 
*Bъrnagъ 
*Bъrmatъ 
*Bъrmexa 
*Bъrmelь  
*Bъrmenъ 
*Bъrmenь 
*Bъrmerъ  
*Bъrmesъ 
*Bъrmešь 
*Bъrmetъ 
*Bъrmevъ (-a,-o) 
*Bъrmějь 
*Bъrmica 
*Bъrmiĉь 
 
*Bъrnatъ 
*Bъrnavъ (-a,-o) 
*Bъrnelъ  
*Bъrnelь 
*Bъrnerъ 
*Bъrnesъ  
*Bъrneta 
*Bъrnetъ 
*Bъrnevъ (-a, -o) 
*Bъrnějь 
*Bъrnę 
*Bъrnęta 
*Bъrnica 
*Bъrniĉь 
*Bъrnixa 
*Bъrnišь 
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*Bъrluga 
*Bъrnikъ  
*Bъrninъ (-a, -o)  
*Bъrno 
*Bъrnoga 
*Bъrnogъ 
*Bъrnolъ 
*Bъrnolь 
*Bъrnosъ 
*Bъrnosь 
*Bъrnotъ 
*Bъrnaxъ 
*Bъrnašь 
*Bъrnajь 
*Bъrnakъ 
*Bъrn‟akъ 
*Bъrnaĉь 
*Bъrnalъ 
*Bъrnalь 
*Bъrnarъ 
*Bъrnarь 
*Bъrnasъ 
*Bъrnasь 
*Brnata 
 
*Bъrnъkъ 
*Bъrnъjь (-aja, -oje) 
*Bъrnь 
*Bъrnьcь 
*Bъrnьskъjь(-aja,-
oje) 
*Bъrnykъ 
*Bъrnyĉь 
*Bъrnyšь  
*Bъrnysъ 
*Bъrnysь 
*Bъrnyta 
*Bъrnytъ 

*Brt‟ak 
*Bъrtalъ 
*Bъrtalь 
*Bъrtanъ 
*Bъrtanь 
*Bъrtarъ 
*Bъrtasъ  
*Bъrtasь  
*Bъrsikъ 
*Bъrsilъ 
*Bъrsinъ (-a, -o) 
*Bъrso  
*Bъrsoba 
*Bъrsolъ 
*Bьrsonъ 
*Bъrsovъ (-a, -o) 
*Bъrsujь 
*Bъrsukъ 
*Bъrs‟ukъ 
*Bъrsula  
*Bъrsulъ 
*Bъrsunъ 
 
*Bъrtiĉь 
*Bъrtikъ 
*Bъrtinъ (-a,-o) 
*Bъrto 
*Bъrtogъ 
*Bъrtoxa 
*Bъrtoxъ 
*Bъrtolъ 
*Bъrtolь 
*Bъrtonъ 
*Bъrtonь 
*Bъrtorъ 
*Bъrtorь 
*Bъrtosъ 
*Bъrtosь 

*Bъrtǫgъ 
*Bъrtǫžь 
 
*Bъrtugъ 
*Bъrtužь  
*Bъrtuxa 
*Bъrtuxъ 
*Bъrtuša 
*Bъrtašь 
*Bъrt‟ašь 
*Bъrtavъ (-a, -o) 
*Bъrtegъ 
*Bъrtelъ 
*Bъrtelь 
*Bъrtenъ 
*Bъrtenь 
*Bъrnika 
*Bъrtežь  
*Bъrtevъ (-a,-o) 
*Bъrtezь 
*Bъrtějь 
*Bъrtęta 
*Bъrtica 
 
*Bъrtъkъ 
*Bъrtь 
*Bъrsevъ (-a, -o) 
*Bъrsějь 
*Bъrtьnica 
*Bъrtьnikъ 
*Bъrtьskъ (-a, -o) 
 
*Bъrza 
*Bъrzaxъ  
*Bъrzašь 
*Bъrzakъ 
*Bъrz‟akъ 
*Bъrzaĉь 
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*Bъrsa 
*Bъrsadlo 
*Bъrsajь  
*Bъrsakъ 
*Bъrs‟akъ 
*Bъrsalь  
*Bъrsana 
*Bъrsanъ 
*Bъrselъ 
 
*Bъrselь 
*Bъrsenъ 
*Bъrsenь 
*Brmo 
*Bъrsiĉь 
*Bъrnovъ (-a, -o) 
*Bъrnožь 
*Bъrnugъ 
*Bъrn‟uga 
*Bъrnukъ 
*Bъrn‟ukъ 
*Bъrnurъ 
*Bъrnusъ 
*Bъrnusъ 
*Bъrnuta 
*Bъrnutъ 
*Bъrnъ 
*Bъrnъka 
*Bъrnъko 
 
*Bъrsъ 
*Bъrsъka 
*Bъrsъko 
*Bъrsъkъ  
*Bъrsъlь  
*Bъrsьcь 
*Bъrsь 
*Bъrsьnъ (-a, -o) 

*Bъrtošь 
*Bъrtovъ (-a, -o) 
*Bъrtozъ 
*Bъrtožь 
*Bъrzъjь (-aja,-oje) 
*Bъrzъka 
*Bъrzъko 
*Bъrzъkъ 
*Bъrzešь 
*Bъrzelъ 
*Bъrzelь 
*Bъrzenъ 
*Bъrzenь 
*Bъrzesъ 
*Bъrzeta 
*Bъrzetъ 
*Bъrzevъ (-a, -o) 
*Bъrzějь 
*Bъrzica 
*Bъrzika  
*Bъrzikъ 
*Bъrzimъ 
*Bъrzina 
*Bъrzinъ (-a, -o) 
*Bъrvenь 
*Bъrveta 
*Bъrvěta 
*Bъrvica 
*Bъrviĉь 
*Bъrvikъ 
*Bъrvina 
*Bъrvinъ (-a, -o) 
*Bъrvьskъ (-a, -o) 
*Bъrvo 
*Bъrvolъ 
*Bъrvožь 
*Bъrvulъ 
*Bъrvъka 

*Bъrzalъ 
*Bъrzalь 
*Bъrzana 
*Bъrzanъ 
*Bъrtьnъ (-a,-o) 
*Bъrža  69 
*Bъrzь 
*Bъrzьcь  
*Bъrzьnъ (-a, -o) 
*Bъrzyka 
*Bъrzyĉь 
*Bъrzynь 
 
*Bъrva 
*Bъrvakъ 
*Bъrvaĉь 
*Bъrvalъ 
*Bъrvanъ 
*Bъrvanь 
*Bъrvatъ (-a, -o) 
*Bъrve 
*Bъrvelь 
 
*Bъržisъ  66 
*Bъržukъ  62 
*Bъržurъ   63 
*Bъržь  59 
*Bъržьka  60 
*Bъržьko  60 
*Bъržьkъ    60 
*Bъržьcь   60 
*Bъržьn‟a 69 
*Bъržьnъ  (-a, -o)69 
*Bъrzosъ 
*Bъrzoslavъ 
*Bъrzota 
*Vojebъrzъ 
*Zabъrda 
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*Bъrsykъ 
*Bъrsynъ 
*Bъrsynь 
 
*Bъrta 
*Bъrtaxa 
*Bъrtaxъ 
*Bъrtajь 
*Bъrt‟ajь 
*Bъrtakъ 
*Bъrzanь 
*Bъrzasъ 
 
*Bъrzatъ 
*Bъrzavъ (-a, -o) 
*Bъrze 
*Bъrzexъ 
*Bъrtušь 
*Bъrtukъ 
*Bъrt‟ukъ 
*Bъrtula 
*Bъrtulъ 
*Bъrtulь 
*Bъrtunъ 
*Bъrtunь 
*Bъrtusъ 
*Bъrtusь 
*Bъrtuza 
*Bъrtuzъ 
*Bъrtъ 
*Bъrtъka 
*Bъrtъko 
 
*Bъrzivojь 
*Bъrzo 
*Bъrzobogatъ 
*Bъrzoxodъ 
*Bъrzolъ 
*Bъrzolь 

*Bъrzoměr 
*Bъrzomilъ 
*Bъrzomirъ 
*Bъrzomyslъ 
*Bъrzonъ 
*Bъrzonь 
*Bъrterъ 
*Bъrtešь 
*Bъrzovъ (-a, -o) 
*Bъrzujь 
*Bъrzukъ 
*Bъrz‟ukъ 
*Bъrzunъ 
*Bъrzь 
 
*Bъrvъko 
*Bъrvъkъ 
*Bъrvь 
*Bъrvьca 
*Bъrvьcь 
*Bъrvьla 
*Bъrvьlinъ 
*Bъrtьcь 
 
*Bъržakъ    
*Bъržalь   
*Bъržavъ (-a, -o) 
*Bъrže   
*Bъrželь 
*Bъržera  
*Bъrževъ (-a,-o)  
*Bъržějь    
*Bъržȩta   
*Bъržica   
*Bъržiĉь  
*Bъržikъ   
*Bъržixa   
*Bъržina  
*Bъržinъ(-a, -o) 
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