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Светлой памяти Святых и Великих воинов, 

давших возможность нам жить, посвящаю свой 

труд. 

На моей родине – в деревне Радин 

Комаринского (теперь Хойникского) района, в годы 

ВОВ располагался отряд под командованием Героя 

Советского Союза, генерал-майора Н. И. Навуменко. 

За подвиги, проявленные при освобождении наз-

ванных районов, звание Героя Советского Союза 

присвоено 398 солдатам, сержантам, офицерам 

Красной Армии. Более 3,5 тысяч сыновей нашей 

Родины отдали свои жизни для победы в тяжелей-

шей днепровской битве 1943 г. (см. Памяць. 

Брагінскі раѐн, с. 251).  

 

Р. М. Козлова, доктор филологических наук,             

профессор Гомельского государственного универ-

ситета имени Франциска Скорины, ветеран труда. 
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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 человека», – писал некогда 

Атнуан Мейе [1, c. 32], раскрывая точно и эмоционально 

причину и ценность языкового первенства в этимо-

логических исследованиях. 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 прош-

лого» [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 лекси-

ческого 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-линг-

вистических исследований, намечена программа комп-

лексных исследований славянских и соседних народов 

(БелСЭ 4, 123–124). Похоже, что голос его был                  

услышан.   
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Однако ни этническая история славянства, ни состав 

славянского культурно-лингвистического мира не пред-

ставлены до настоящего времени. Все дружно начинают 

со слов слав, славянин, славянский (народ, язык), Славия,               

к которым, начиная с 70-х годов XX века, активно стали 

прибавлять этимологи префикс древности пра- для целей 

реконструкции пралексем, не вникая в понятие слав, 

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 ‛раб; пленник‟ (Геров V, 171). Более 

того в наше время они на занятой ими территории 

позволяют размещать западноевропейское и американское 

оружие против остальных славян.   

Великий Ломоносов справедливо связывал этни-

ческий 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 наполео-

новским 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 правобережье 
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Лабы) обнаружил документ 1521 г., в котором ут-

верждалось: «Ԛui Gabellarem saltus incolunt, tam re guam 

sermjne adhuc Sarmathae, nihil de moribus mutavere»                 

[4, 193]. Генетическая преемственность сарматов и славян 

длительное время поддерживалась польскими хронистами. 

Ср. Контекст «Хроники Польска 1»): «З того народу 

валечного словенского або сармацкого два назнаменитых 

мужеве…» (ГСБМ 2, 306) и др. 

Понимание того, что история народа – его жизнь во 

времени – должна обращаться в руках человеческого рода, 

соединять поколения, чтобы не покрыться мраком заб-

вения, 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, 

вендов с сарматами, включая сарматов «мидской                  

породы», сарматов-ариев Дона и Задонья, Малой Азии, 

сарматских амазонов и амазонок [5, c. 10–14]. Не 

случайно, князь Юрий Хмельницкий, гетман всего Войска 

Запорожского, именовал себя князем Sarmacyi (SG VII, 

92), а польский сейм 1638 г. запретил “na wieczne czasy” не 

только полякам, но тем славянским племенам, земли 

которых они подчинили себе, именовать себя сарматами 

и жестоко преследовал тех, кто не смог подчинить свой 

разум этому запрещению. Город Раков Опатовского                   

повета, где процветали «Athenae Sarmatiсae», в течение 

долгого времени платил штраф (SG IX, 507–508) за            

память о своих предках и постижение их принципов 

жизни.  

Мысли М. В. Ломоносова – мысли великого чело-

веческого чутья – оказались исторически справедли-

вейшими. Наше понимание сарматского вопроса и эти-

мологии понятия сармат  изложено в [5, 3–49].  
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Восстановление славянских континуантов и.-е.               

*bhel-/*bel- ‛выступ, возвышение, изгиб‟ состоялось глав-

ным образом благодаря фронтальному введению для 

целей реконструкции ономастического материала, кото-

рый 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»                    

[6, 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, напря-

жѐннейший труд этимолога по реконструкции фонда 

праславянской лексики.   

Компенсировать этот недостаток для восточно-

славянской территории в большой степени может труд 

сотрудников Центрального статистического комитета Ми-

нистерства внутренних дел России «Списки населенных 

мест Российской Империи» (XIX в.), в которых отражены 

также названия водных объектов, топонимов. Более 

сложной проблемой является нефиксированнось наиме-

нований граждан этого огромного простраства (имен, 

фамилий, прозвищ, родов, родовых общин, племѐн, 

союзов племѐн) в их полном объѐме до настоящего 

времени.                  

В более позднее время пришло понимание, что 

лексически полнозначное слово – есть понятие, предмет, 
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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 по-

может «войти в неизмеримую глубину языка нашего»                        

[7, c. 9], а вместе с тем войти в неизмеримую глубину 

славянской истории. В нашей работе каждый факт 

возведен к «началу» – архетипу, праформе, которые выне-

сены в качестве заглавных в каждой группе дериватов, 

дериваты объединены с учѐтом их временной эволюции                    

и их структурных характеристик. 

Идеи изучать слово в генетическом гнезде активи-

зировались 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 источниках: 

«Этимологический словарь славянских языков. Прасла-

вянский лексический фонд»  (Москва) и «Słownik 

prasłowiański» (Краков), которые появились в 70-е                    

годы ХХ столетия. С уходом из жизни названных 

этимологов интенсивность работы по реконструкции 

праславянского лексического фонда, мягко сказать, 

приглушена в связи с обновлением сфомированных ими 

коллективов.   

Анализ названных источников в отношении отра-

жения в них праславянских континуантов и.-е. *bhel-/*bel- 

показал, что представлены они далеко не полном                   

объѐме. Думаю, что основные причины следует свести                 

к следующему:  
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1) неразработанность проблем первичной деривации 

основ на консонанты ḷ, ṛ в славянских языках, хотя 

понятие о детерминативах как словообразовательных 

средствах уже возникло в индоевропейском языкознании 

уже в XIX в. (П. Перссон, Г. Куртиус, которому при-

надлежит термин детерминатив, Ф. Шпехт, Ф. Клюге, 

Э. Бенвенист, Ю. Покорны, В. Леман и др.). В нашем 

языкознании учение обобщено Э. А. Макаевым [9, раздел 

«Детерминативы…», с. 182–216], хотя оно было далеко от 

полноты и обстоятельности. Проблема детерминативов 

упорно не признавалась как недостоверная акад. В. Н. То-

поровым и др., хотя еѐ надо было просто проверить 

славянским материалом. Система детерминативов, рав-

ная первоначальной консонантной системе праязыка, еѐ 

функционирование до развития закона открытого слова 

см. в нашей работе [10];  

2) неразработанность вопроса вокализации основ         

*tŗt-, *tḷt- > tъrt-, tъlt- в еѐ реальных пределах, что не 

отражено в исторических грамматиках славянских языков 

до настоящего времени;  

3) неучтѐнность различного рода звуковых метатез                

в основах типа *tḷt- > *tъlt-, которые не только видо-

изменяли фонетику лексем, но, как показало время, 

равнялись словообразрвательным актам;  

4) неучтѐнность поведения плавного, его различного 

рода трансформации (см. краткое введение к конкретным 

главам);  

5) 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 исследо-

ваний” [10, c. 11] было осмыслено. Фронтальное вклю-

чение собственных названий различного типа как 
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наиболее стабильный пласт лексики в процесс рекон-

струкции праславянского лексического фонда сущест-

венно увеличивает его богатство, способствует опреде-

лению наиболее прочной связи единиц в микросистеме, 

позволяет более чѐтко определить ареальные очертания 

праязыка.   
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СЛАВЯНСКИЕ КОНТИНУАНТЫ  

и.-е. *bhel-/ *bel- 
 

Названный индоевропейский корень, семантически 

определяемый нами как   выступ; нечто округлое: водный 

вал, шарʼ, 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.  

Кроме этого, следует оговорить некоторые особен-

ности сонанта ḷ или развившегося из него плавного: 

плавный подвергался различного рода ассимиляции в 

каждой из вокалических реализаций: в позиции перед 

лабиальным (детерминативом) изменялся в лабиальный,                            

в позиции перед дентальным изменялся в дентальный, мог 

приобретать признак заднеязычного перед заднеязычным, 

мог изменяться в мягкий и заменяться звуком j, мог 

подвергаться абсорбции в каждом из вокалических 

реализаций и проч.  

 

1. Славянские континуанты  

микросистемы  *Bъlb- 
 

В “Этимологическом словаре славянских языков. 

Праславянский фонд” отражено 7 единиц микросистемы 

*bъlb- –*bъlbъ м., *bъlba ж., *bъlbati, *bъlbotati, *bъlbotъ, 

*bъlbaxa, *bъlbuxa (I, 116–117), которые отнесены к 

звукоподражаниям, хотя некоторые из единиц имеют 

чисто материальную семантику. Это далеко от того 

богатства, которое сохранила славянская земля даже в еѐ 

обкорнанном виде после разрушения Советского Союза. 

Начало микросистемы – архетипы *bъlbъ м., *bъlba 

ж., *bъlbo ср., сохранившиеся как в апеллятивной, так                       

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



12 
 

и ономастической лексике. Основа *bъlb- < *bḷb- 

вокалически реализуется в болб-, былб- > билб-, бэлб- > 

белб-, балб-, булб-, как все иные структуры аналогичного 

типа. Фонетическая судьба этих реализаций различна: 

Основа болб- могла развернуться в болоб- (так называемое 

второе полногласие, что отражено в учебниках по 

исторической грамматике; подобно этому основа балб- 

могла изменяться в балаб-, белб- – в белеб-, основа билб- – 

в билиб-. О лексике со вторичными корневыми 

комплексами балаб-, белеб, билиб никто не упоминает. 

Следует оговорить иные особенности сонанта ḷ: кроме 

названного изменения плавного в билабильный в/ў, он мог 

изменяться в лабиальный перед лабиалным, реже в 

дентальный, в переднеязычный перед в переднеязычным, 

мог становиться мягким, который далее изменяется в j, 

наконец, мог утрачиваться подобно *mъlva > бел., укр. 

мова, польск. mόwa. И всѐ это наблюдается во всех его 

вокалических реализациях и во всех его детерминативных 

производных.   

В русских южных диалектах сохранилось идеальное 

продолжение болбά   большой деревянный валѐк из 

толстой пластины, в которую с нижней стороны вко-

лачивась куски железа, битый чугун и под.ʼ (“молотят 

бóлбой привязывая еѐ к арбе, которую возят по                       

току”) (СРНГ 2, 70), от которых нами не отделяются                      

русск. диал. бýльба  барабуляʼ,  земляное или чертово 

яблокоʼ,  тыкваʼ,  картофельʼ (Даль I, 141), несмотря на 

позднее появление понятия картофель у славян, 

бýба  желвак, гуля, опухольʼ (Даль 1, 34) – форма                          

с абсорбцией плавного, бел. бýльба  растение и его 

подземный клубеньʼ, которое толкуется как заимствование 

из немецкого либо латинского bulbus (ЭСБМ 1, 418), диал. 

бýблы мн.  шарики (о мелком картофеле после цветения)ʼ 

(ТС 1, 88), бýльба  картофель; тыкваʼ (ТС 1, 92), 
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бýлба   дождевые пузыриʼ,   мыльные пузыриʼ (НЛ 209), 

больба ꞌболтун᾿ (ДСБ 23), балаба  тоўсты ментузʼ, укр. 

бýльба  земляная груша; картофель; репаʼ,  водный или 

мыльный пузырьʼ (Гринч. I, 109), диал. бýльба  пузырь, 

опухольʼ, для которых называется различный генезис:                  

для первого слова – и.-е. *bu-  надувать, набухатьʼ, для 

второго – и.-е. *bhel-  пухнуть, набрякать, прибывать                 

(о воде)ʼ, но в конечном счѐте – “не зовсім ясне” (ЕСУМ 1, 

292), слвц. bebla  еда из картофеля и мукиʼ(SSN I,128), рум. 

bumb ‛опухоль , ‛кнопка  , алб. bolʼbe   несчастный случайʼ, 

которое А. М. Селищев отнѐс к заимствованиям из 

славянского, связывая с боль [1, с. 193], и др.  

Отложились названные апеллятивы в собственных 

названиях различных типов: др.-русск. Федотка Болба – 

крестьянин Локотского погоста, Боба – запорожский казак 

(Тупиков 58, 49), Болба (Веселовский 43), русск. Бульба, 

А. И. Балаба, родом из Алтайского края (Памяць. Пінскі 

раѐн, 332), И. А. Беба, С. А. Буба (Памяць. Клецкі раѐн 

381) – формы с абсорбцией плавного, И. М. Балуба 

(Памяць. Калінкавіцкі раѐн 453, 512), укр. И. А. Балаба 

(Память. Шумилинский район 302), бел. А. М. Болба – 

умер от ран, М. Я. Балобан погиб в Германии (Памяць. 

Пастаўскі раѐн 426, 450), І. Л. Байба (Памяць. Дзятлаўскі 

раѐн 303) погиб в Польше, Боб (5 человек) (Памяць. 

Лельчыцкі раѐн 392) погибли при освобождении 

белорусской земли, Бόлаб, Болебаў (Бірыла 57) – формы с 

развитием второго полногласия и отражением безударного 

аканья (Бълба > Бълъба > Болоба > Балаба; Бълбъ >              

Болъб > Болаб), Бульба (Бірыла 68), Балаба, Биб, Биба,                  

Больба, Бульба, Бульбо, Бобла, Бобло – 2 последних 

отражают метатезу лб > бл (ТС 154, 164, 170, 179),                               

С. І. Бойба,   М. І. Бойба (Памяць. Пінскі раѐн, 396, 397)  – 

формы,  отражающие сладкозвучие (переход л᾽ в j),              

Б. А. Бульба (Памяць. Кіраўскі раѐн 341) погиб                                                                 
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в Германии, ст.-укр. Бомба (“наймит Pauel Bomba”), 

Бомба, фиксируемый с 1648 г., укр. Бумба в Закарпатье 

(Чучка 80, 97), Балаба, Біб (р. п. Бóба), Біба (РедькоДУП 

74), Бульба, Бібла (Кравч. 147) – последняя из форм 

отражает метатезу лб > бл (Білба < Былба < Бълба), Белéба, 

для которого Павел Павлович обнаружил местный 

апеллятив белéба, билéба  болботун; глупецʼ (Чучка 56) – 

форма с развитием полногасия (Белба > Белеба), воин             

И. С. Бульба, полтавчанин родом, умер от ран на 

белорусской земле (Памяць. Буда-Кашалѐўскі раѐн, кн. 1, 

424), А. М. Буба, украинец (Памяць. Бешанковіцкі раѐн 

270), В. Буба (Памяць. Баранавіцкі раѐн 53), болг. Бѝлбо 

(Илчев 74) < Былбо  < Бълбо, Бумбо, Бòба, Бòбе, Бòби, 

Бòбо  (Илчев 93, 78) – формы, отражающие лабиализацию 

л и его утрату, хорв. Bumba (Leksik 281), чеш. Bibl Karel – 

революционный поэт, отражающее метатезу lb > bl, Bumba 

(Бумба Вацлав) – астрофизик (ББС 116, 160), от которых 

неотделимы как славянские венецианец Адриано Бальби 

(Balbi), известный своими трудами по географии и 

статистике, труды которого изданы его сыном географом 

Евгением Бальби, полковник де Бальби,  супруга которого 

впоследствии стала фавориткой Людовика XVIII, граф 

Balbo Чезаро – итальянский политический деятель и 

писатель, Корнелий Балб – друг Цезаря  и Помпея (ЭС II, 

837-839), создававшие величие Рима, польск. Balba, Bałba, 

Bamba, Banba, Bajba, Bajbo, Bejba, Bełba, Bemba, Biłba, 

Bielb, Bielba, Bołba, Bob, Boba, Bomb, Bomba, Bulba, Bułba, 

Buba (SN I, 148, 154, 158, 230, 238, 240, 292, 300, 327, 372, 

412, 559; RospSNŚ I, 18), их метатезные варианты Babło, 

Beba, Bebla, Beblo, Bebło, Bobło, Bubla, Bybło, отражающие 

метатезу lb > bl (SN I, 106, 107, 127, 221, 531, 592) – 

антропонимы.  

Исследуемые единицы оставили свои следы и в 

других типах онимов: ст-бел. Бомба – река, в имени 
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которой отражена лабиализация плавного, бел. Бавбы, 

теперь Балбы в Ошмянском, Байбы в Сморгонском 

районах Гродненской области (РапГр 29, 33), Бейбы                    

в Новоалександровском пов. (СК 181), отражающие 

изменение мягкого лʼ в j (Байбы < Бальбы, Бейбы < 

Бельбы), Билбы в Вилкомирском пов. (СК 71) < Былбы, 

русск. Балебы в Нолинском у. Вятской губ. (Вят. 443) < 

Бальбы – форма с развитием неэтимологического 

секундарного е, Буба – река в Оханском у. Пермской губ. 

(Перм. 219), Буба – река в Усть-Сысольском у., 

отражающие абсорбцию плавного,  Белуб-Аргин-Тарама – 

п. п. Кальмиуса, впадающего в Азовское море (Бэлб > 

Бэлуб), бел Балаба в Рогачевском районе Гомельской обл. 

(РапГом 26), Білоб в Осиповичском районе Могилѐвской 

(РапМаг 29) < Білб < Былбъ < Бълбъ, укр. Bałby (метате-

зированный вариант Bobły) в Ковельском у. Волыни                     

(SG XV, 57), Библо в Галицком районе Ивано-

Франковской области, отражающее метатезу лб > бл, – 

ойконимы, Бибелька – л. п. Днестра, польск. Bebła – 

приток Бебжи в бассейне Вислы (HW  436), отражающие 

метатезу łb > bł (Bełba > Bebła), и др.  

Из апеллятивов следует назвать русск. балби – вулкан 

на острове Бугенвиль в Тихом океане (БРЭ 4, 287), болбά,                             

мн. бóлбы  молотило, большой деревянный валѐк из 

толстой пластиныʼ (СРНГ 3, 70), боб   кормовой горошекʼ, 

бóба   детская игрушкаʼ,  детская рубашкаʼ, бýба  желвак, 

ушиб, опухольʼ,  пряник, бубликʼ,  ягода; горошинаʼ (СРНГ 

3, 35, 231, 232), бел. диал. бýба  ягодка; семечко, 

зѐрнышкоʼ (ТС 1, 87), боб кормовой  Faba vulgarisʼ, укр. 

диал. біб (род. п. бóбу), биб, буб  крупнозернистая фасольʼ, 

бýба  ягодаʼ(Аркушин 1, 20, 34), болг. боб, серб., хорв. бòб, 

словен.bòb, в.-луж., н.-луж. bob, чеш. bob, польск. bób.  

Отдельно следует остановиться на фонетической реф-

лексации м исходного л в корневой морфеме болб-                      
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в позиции перед лабиальным, т. е. на рефлексах 

общеславянского бомба, которые так дружно всеми 

этимологами всех славянских стран квалифицированы как 

заимствования либо из  немецкого, либо из итальянского, 

либо из французского языков и проч. (см. Этимо-

логические словари). Но этимология слова как таковая 

отсутствует. На наш взгляд, бомба как технический снаряд 

идентична болбе – сельскохозяйственному термину, она 

создана по принципу восточнославянской болбы. Ср. их 

описание:  

болба бомба 

русск. диал. ‛деревянный 

валѐк  из толстой пластины, 

в которую с нижней 

стороны вколачиваются 

куски железа, битый чугун 

и под.   (“молотят болбой 

привязывая еѐ к арбе, 

которую возят по току”) 

(СРНГ 3, 70), орл. 

бýба  желвак, ушиб, 

опухольʼ,брян.  ягода; 

горошинаʼ (СРНГ 3, 231, 

232), бульба  пузырьʼ(СРНГ 

3, 273), бел. диал. бабά 

‛приспособление для 

молотьбы колосьев в виде 

бревна на ножках᾿ (ЖС            

79) – форма с абсорбцией 

плавного, бόлбина ‛бомба᾿ 

(НС 161), бублы   шарыкиʼ, 

бýльба и бульбά ‛тыква; 

картофель᾽, бýлба‛водяной 

пузырьʼ (НЛ 209) и др.   

‛снаряд в форме шара с 

порохом внутриʼ,   

  пустотелый чугунный  

снаряд, полый шар, 

начиненный порохомʼ 

(БСЭ I, 114), 

бомба   старинная суровая 

ткань из толстой шерсти., 

укр. диал. бóмба  сорт 

крупной белой фасолиʼ 

(Чучка 80), бомба   винная 

бочкаʼ, бомбé   котелок 

шляпыʼ, вулканические 

бомбы   круглые или 

удлиннѐные куски лавы, 

падающие на землюʼ              

(ЭС III, 353), укр. 

бóмби  украшение с 

большими стеклянными 

бусинамиʼ (Аркушин 1, 

27), болг. бомба   большая 

бочкаʼ,  шапкаʼ  и др. 
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Таким образом, бомба – это фонетически транс-

формированный вид лексемы болба со значением ‛нечто 

округлое, шар; возвышенность᾿. Семантическая мно-

гозначность лексем могла определяться использованием 

их в раличных сферах человеческой деятельности, 

природными особенностями, в которых бытует лексема. 

Анализируя гнездо *Bъlb-, нельзя обойти молчанием 

имена типа Bembo Pʼetro (1470–1547 гг.) – кардинал 

Венеции с 1939 г., написавший “Историю Венеции” в                  

12 книгах, издана в 1515 г. Некоторые из лингвистов 

относят имя Bembo к германизмам, не раскрывая его 

этимологию [см. 3 у Л. В. Гиндина “германизм Bembo”], 

парк Gierdino Balbi  во Флоренции, Balbo,  граф Чезаро – 

писатель и политический деятель Италии и др. Имеются            

и поселения Balbo, Balbe, которые находятся вне пределов 

современной славянской земли. Ср. Balbe – город в 

прусской провинции Вестфален. 

Деминутивы от основы *Bъlb-:  
*Bъlbikъ: Бибиков, Бибикович (Тупиков 478) – формы 

с ыл >ил вокализмом и абсорбцией плавного, П. В. Бублик,                        

Н. А. Бибик (Память. Шумилинский район 277, 278, 301),                              

И. М. Бибиков (Памяць. Дрыбінскі раѐн 360), бел.                      

І. Н. Бебікаў (Памяць. Смалявіцкі раѐн 135) – участники 

ВОВ, Байбікаў (Бірыла 33; ТС 542), которому пред-

шествовали Бальбікаў < Бълбиковъ, И. А Бублик (Памяць. 

Брэсцкі раѐн, 271), Алексей Бубликов (Брэст, кн. 2, 171),               

І. С. Бублікаў – воин (Памяць. Гомель, кн. 2, 102), восемь 

воинов рода Бубликов (Памяць. Буда-Кашалѐўскі раѐн,                    

кн. 2, 227), Ф. С. Бобікаў (Буда-Кашалѐўскі раѐн 79),                    

Ф. І. Бублікаў (Памяць. Мсціслаўскі раѐн 282) погибли во 

время ВОВ, Бибик, Бибиков (ТС 164), укр. Бомбик  (Чучка 

81), Бубликъ (Кравч. 182), Т. С. Бубличенко – 

балетмейстер, болг. Бòбиков (Илчев 78), польск. Bablikow, 

Bablikόw, Bambik, Banbik, Bolbiczuk, Bombik, Beblik                 
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(SN I, 107, 154, 158, 221, 408, 416) – антропонимы, 

отразившиеся в иных типах собственных имѐн: бел. Бібікі 

в Зэльвенском районе Гродненской обл. (РапГр 37), Бίбікі 

в Мозырском районе (РапГом 31) – ойконимы, укр. 

Бýбликова – приток Широкой на левобережье Самары в 

бассейне левобережного Днепра, Бýбликова – правый 

рукав Днепра в Херсонской обл. (СГУ 72), отражающие 

метатезу (Бубликова < Булбикова < Бълбикова), Бибиков – 

правый овраг Северского Донца (МаштДон 47), бел.               

диал. бублік  шарыкʼ, бóбік  печеная галушка из тестаʼ                

(“на саракі пекць сорок бóбікоў”) (ТС 1, 65, 87), буков. 

бýмбик ‛пуговица᾽ (Чучка 97) и др., от которых неотде-  

лим – ойконим Бобичко на территории Албании [см. 

карту, 1, с. 235];  

*Bъlbičь: ст.-русск. Бибичев с той же фонетикой, что                        

и Бибиков (Тупиков 478), Г. Ф. Бабичев (Памяць. Віцебск, 

кн. 2, 6), П. А. Бибич (Память. Шумилинский район 435) – 

участники ВОВ, бел. Бабич, Бабичев (запись наша, 

Жлобинский район), ст.-укр. Больбич (Жерела III, 2), укр. 

Бомбич (Чучка 81), серб. Бимбиℏ (РСА II, 53), польск. 

Balbicz, Bałbic, Balbitz, Bombicz, Bolbiczuk, Bombicz, Bublitz 

(RospSNŚ I, 18; SN I, 138, 408, 416, 531) – антропонимы;   

*Bъlbъkъ, *Bъlbъka, *Bъlbъko: др.-русск. Бобок, 

Бобков (Веселовский 41), бел. В. А. Бабкоў (Памяць. 

Асіповіцкі раѐн 460), У. А. Бабко, П. С. Бабко, У. І. Бабко, 

К. А. Бабко, К. К. Бабко, І. П. Бобка, У. П. Бобка,                        

М. Н. Бобка, Р. М. Бобка, Ц. Б. Бобка (Памяць. Баранавіцкі 

раѐн 442, 460, 466, 457, 473, 530), М. К. Бебка (Памяць. 

Жабінкаўскі раѐн 189), бел. А. А. Бабок, І. М. Бабок,                                                    

С. С. Бабок, Ф.П. Бабок, І. Ф. Бобка, В. Я. Бобка,                            

І. А. Бобка, У. Д. Бобка, А. А. Бобка, І. І. Бобка, І. М. Бобка,                       

К. М. Бобка, С. С. Бобка, С. Б. Бобка (Ганцавіцкі раѐн 257, 

276, 286, 287, 291), І. І. Бобка, М. І. Бобка (Івацэвіцкі раѐн 

350), Анастасія Бабкова, С. А. Бабкоў, М. С. Бабкоў,                        
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С. Ф. Бабкоў (Памяць. Кіраўскі раѐн 270), Д. І. Бабкоў, 

Сцяпан Бабкоў (Памяць. Смаргонскі раѐн 311),                         

М. А. Бабкевіч, М. А. Бабкоўскі (Памяць. Лагойскі раѐн, 9, 

11), Бабок Юлія, Бабок Міхаіл сожжены живыми (Памяць. 

Верхнядзвінскі раѐн 375, 377), Бубкова Е. Ц. (Памяць. 

Талачынскі раѐн 352), русск. Е. В. Бибкин, И. Ф. Бибкин 

(Память. Шумилинский район 432), девять воинов с 

родовой фамилией Бебко (Іванаўскі раѐн 262, 352, 367, 

368)  – погибшие участники ВОВ, М. А. Бабкевіч пропал 

без весток (Памяць. Лагойскі раѐн 9, 11), Бобка (5 воинов) 

(Памяць. Старадарожскі раѐн 237) Бабок (запись наша, 

Жлобинский район), Сергей Бубка – выдающийся 

спортсмен, Бобок, Бобков (Веселовский 41), болг. Бòбка 

(Илчев 78) – антропонимы с абсорбцией плавного, 

Бульбочкін (Бірыла 68), Болобков (ТС 169), польск.               

Bablok, Babliek, Bajbek, Bambka, Bembek, Bobek, Bombek, 

Bombeke, Bumbek (SN I, 107, 130, 138, 154, 240, 372, 416) – 

антропонимы, бел. Бòбкі в Дрогичинском, Бібкі в 

Сморгонском районах Гродненской (РапГр 23, 37), 

Бίбкаўшчына в Бобруйском районе Могилѐвской                 

(РапМаг 29) областей – ойконимы, ст.-русск. олон. 

бабка  конусообразная укладка снопов в полеʼ, 

астрах.  подставка, подпораʼ,  небольшая переносная 

наковальняʼ,  растение попутникʼ (СлРЯ 1, 62), бел. диал. 

бýбка   зѐрнышко, семечкоʼ (ТС 1, 87), бэбочкі  серѐжкиʼ 

(“верба роспукнулася, ужэ бэбочкі е”) (ТС 1, 101), бублікі 

‛бутоны   (ЖС 7), укр. диал. бóбка  пупышка цветкаʼ,  почка 

на ветке дереваʼ, бóбкі  зелѐные плоды картофеля после 

цветенияʼ(Аркушин 1, 24);          

*Bъlbьcь: др.-русск. Бобцов (Веселовский 42), бел. 

Бабец, Бабцоў, Бобчык (Бірыла 56), польск. Bambiecki, 

Bebeć, Bombecki, Bombiecka (SN I, 154, 416) – 

антропонимы,  русск. диал. балбéц   болтʼ  (ПОС I, 100), 

чеш. blbec ‛болван, дурак᾿ и др. 
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Производные с опорным x / š в суффиксах: 

*Bъlbaxъ, *Bъbaxa, *Bъlbašь: ст.-русск. Бабаха, 

Бабашин (Веселовский 18), бел. Балбашόў, Бόлбашаў, 

Бабашоў, Бобашава, Бобошев (запись наша, Жлобинский 

район, ТС 166), Балобах (Бірыла 38) – форма с развив-

шимся секундарным гласным, с аналогичной фонетикой                 

І. С. Балабашкóў, М. С. Балабашкоў, М. С. Балабашкаў,                   

Р. М. Балабашкаў – участники ВОВ (Памяць. Буда-

Кашалѐўскі раѐн, кн. 2, 125, 246), русск. Бубашко 

Антонина (Памяць. Віцебск, кн. 2, 378), И. С. Балбашев 

(Памяць. Гродзенскі раѐн, 292) умер от ран, А. А. Бабашин 

(Памяць. Брэсцкі раѐн 296), Ф. С. Бабахин, С. П. Баба-

шинский, С. И. Бобашинский (Памяць. Віцебск,                   

кн. 2, 6, 21, 132), Д. С. Бабашкін (Памяць. Талачынскі                 

раѐн 378), А. Д. Бабахо, Н. Д. Бабахо, И. С. Бабахин 

(Память. Шумилинский район 439, 460), погибли, 

защищая землю от фашизма, ст.-русск. Иван Бабах – 

старорусский посадский, Бабаха Воропанов (Тупиков 33), 

бел. Бубашкин, Балабаха Бубашкин (ТС 177, 542),                        

укр. Бульбаха (Кравч. 148), болг. Бѝмбашиев, (Илчев                    

75), польск. Bałbasz, Bałbaszewski, Bulbach, Bambach,                        

Bimbach, Boblach, Bombasz (SN I, 149, 154, 328, 416,                     

559) – антропонимы, Бабάх-Тарама – балка в Донецкой 

области (бассейн Азовского моря), бел. диал бэбах                  

‛живот᾿ (ЖС 139) – формы с абсорбцией плавного, 

бэльбахі мн.  внутренностиʼ (БМ III, 204), бульбάх м., 

бульбάха   пузырь; шарик (плод, бутон, помпон)ʼ,                           

(ТС I, 93), бэбах  неаккуратный человекʼ (НЛ 209), русск.                   

диал. балбάшки мн.   растение желтая кувшинкаʼ                             

(ПОС 1, 100), балабάшка   небольшой каравайʼ                                   

(ЯОС 1, 30) – форма с секундарным гласным,                           

укр. бéбах  внутренности животногоʼ, бýбах  почка цветка 

ʼ(Аркушин 1, 13);  
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*Bъlbexa, *Bъlbešь: бел. Бобех Яўхім (Памяць. 

Мазырскі раѐн 227) погиб в чѐрные дни войны,                            

М. М. Бамбешка (Памяць. Клецкі раѐн 371) возвратился с 

победой, Бебех. Бóбех (Бірыла 56), Балабешка (запись 

наша, Жлобинский район), польск. Balbiech (SN I, 138) – 

антропонимы, Бебешкова – правая балка Бахмута 

(МаштДон 56), укр. Бульбéхове – болото в Новоград-

Волынском районе Житомирской обл. (СМУ 18),                   

русск. диал. балбéшка ‛чурка, чурбашек᾿(Даль I, 43), 

балбéшка ‛голова᾿ (СРНГ 2, 78), бéбехи, бел. диал. 

бéлбех   подушкаʼ, откуда евр. бéбехи  перины, подушкиʼ, 

бéльбехі, бельбешэнье собир.  внутренностиʼ бéбехі, 

бэбехі  внутренностиʼ,  шарики грязи на овечьей шерстиʼ 

(ТС I, 52, 53), укр. бульбешка  пузырьʼ,  шарикʼ,  почка 

растенияʼ (Гринч. I, 109), бабéшка, бебéшка устар.                       

вид женской кофтыʼ (Дзендз.), бéбехи  разбросанные 

вещиʼ(Аркушин 1, 13), польск. диал. bebechy   внутренности; 

черево, большое черевоʼ и др.;  

*Bъlboxa, *Bъlboša, *Bъlbošь: ст.-русск. Балбоша – 

“луцкий земянин” (Тупиков 39), Алексей Бабоша – тиун в 

Нерехте, Иван Бабошко – крестьянин (Тупиков 33), 

Бобоша (Веселовский 41), русск. Балбόшин, В. Н. Бобошин 

(Памяць. Брагінскі раѐн 248) погиб за освобождение 

названного района, бел. А. С. Бабошин, И. Я. Бабошко 

(Памяць. Калінкавіцкі раѐн 357, 468), П. С. Бабошка 

(Памяць. Магілѐў 314) погибли за освобождение своей 

земли, К. М. Бабошка, по рождению – украинец, Герой 

Советского Союза, участник многих боѐв за осво-

бождению белорусской земли, серб. Бобош, хорв. Boboš 

(Daničić 465), Bobuš (Majtan-Povaņaj 214), польск. Bombosz 

(SN I, 416) – антропонимы, бел. Балабóшкі на Витебщине 

(РапВіц 38) – форма с развившимся секундарным глас-

ным, болг. Бобошево по обе стороны реки Струны (Чанков 

48) – ойконимы, укр. Бульбόха (вариант Бульбόка) –                   
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л. п. Кодымы на правобережье Южного Буга (СГУ                     

русск. диал. балбошка ‛било; короткая часть цепа᾿                    

(СРНГ 2, 78), диал. бамбоша ‛лапоть, подшитый кожей᾿, 

мн. бамбоши, бел. бамбóшы ‛домашние кожаные туфли   

(НС 236), слвц. bamboška  еда с маком и медомʼ (SSN I, 91), 

польск. bambosze  комнатные туфли; шлѐпанцыʼ и др.;   

*Bъlbuxъ, *Bъlbuxa, *Bъlbuša, *Bъlbušь: ст.-русск. 

Бабухин (Веселовский 18), бел. Балбушаў, Балбушава,  

Больбух (ТС 155, 170, 542), М. А. Білібуха – участник ВОВ 

(Памяць. Пінскі раѐн, 328) – форма с ыл > ил рефлексацией 

корневого ъл и развитием второго полногласия, равного по 

вокализму корневому гласному, ст.-укр. Бабух, укр. Бóбуш 

(Чучка 74), серб. Бобушиħ, словен. Bobuš (Leksik 54), 

польск. Bałbuch, Bilbucha, Babłuch, Błabuch, Błabusz, 

отражающие метатезу, от которых не отделяются 

Bilibucha, Bambuch, Babuch, Babuchowski (SN I, 106, 107, 

149, 154, 323, 344, 359) – антропонимы, Бальбухи – 

ойконим в Себежском у. Витебской губ. (СпВит ), укр. 

Бальбухово – микротопоним (болото) в Любомльском 

районе Волынской области (СМГУ 8), Бάбухів в 

Рогатинском районе Ивано-Франковской области – 

ойконим, Бάбухів – л. п. Гнилой Липы на левобережье 

Днестра (МаштДБ 17), отражающие абсорбцию плавного, 

и др. Для собственных названий имеется солидная 

апеллятивная поддержка: русск. бульбух  водный                   

пузырьʼ, пускать бульбухи  тонутьʼ (Даль I, 141), бéльбухи 

(варианты бéнбухи, бéбухи) в устойчивом сочетании 

отбить бéльбухи  отбить печѐнки, внутренностиʼ (СДГ I, 

20, 24, 25), бел. бýльбух  пузырьʼ, булбушка ‛бутон᾿, 

булбушка ‛пузырьʼ (Янкова 59), бульбушка   пузырьʼ,   

шарик  (плод растения, бутон), помпонʼ (ТС I, 93), 

бéльбухі, бэлбухі  водяной пузырьʼ,  внутренностиʼ (ТС I, 

52), балбýшка   вздутие от ожогаʼ (ТС I, 40), балабýша, 

балабýшка  хлебʼ (Нас. 13) – “паходжанне гэтай асновы 
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няяснае” (ЭСБМ 1, 286), бэбухи мн.   внутренности живот, 

требухаʼ (Нас. 41) – форма с абсорбцией плавного,                      

укр. диал. бéлбухи, бéмбухи  желудок животныхʼ                       

(АУМ 239), бамбух  коровий желудокʼ, бéмбух  желудокʼ-                  

не зовсім ясне (ЕСУМ 1, 131), бебух  внутрен-                

ности животныхʼ (Аркушин 1, 13), слвц. bambuch 

желудокʼ,  чревоʼ,  расширенная часть горла птицʼ,  большой 

животʼ,  непослушный человекʼ, bambušok   большая тѐплая 

одеждаʼ,  начинѐнный желудокʼ (SSN I, 91–92), польск. 

bambux  пузо; неуклюжий, толстый человекʼ – формы, 

отражающие лабиализацию корневого l, диал. bałabuch 

заимствовано из белорусского и др.;  

*Bъlbyxъ, *Bъlbyšь: бел. Балбышко (ТС 155), Зинаида 

Байбышева – партизанка умерла от пыток (Памяць.                

Брэст, кн. 2. 169), Г. У. Балбышев, В. Т. Болбышко,                             

Н. К. Болбышко, Болбышко (Памяць. Віцебск, кн. 2, 21, 

135, 407), В. Ф. Балбышаў (Памяць. Пастаўскі раѐн 450) 

погиб в Восточной Пруссии, русск. Болбыш, Болбышев,                    

М. П. Бобышев  в Осташковском у. Тверской губ., польск. 

Bablich, Bombisz, Babyszka, Babyszko (SN I, 106, 416) – 

антропонимы, ст.-русск. Болбышево в пределах Деревской 

пятины (НПК 443), Болбышки в Витебском, Болбыши                   

(3 селения) в Режицком, Бобышки в Браславском уу. 

Витебской губ. (СпВит 14, 354, 366, 367), Bałbyszówka                  

в Поставском повете (WN 41) – ойконимы, укр. 

Баблиховець – поток в бассейне Днестра (СГУ 27), 

испытавший метатезу лб > бл (Балбиховець > 

Баблиховець), русск. пск. балбыш, болбыш  картофельная 

лепѐшка; семенная коробочка картофеляʼ, болбыши 

мн.  плоды картофеля, растущие на стеблях после 

цветенияʼ (СРНГ 3, 371),   растение камышʼ (“шишками 

растуть”),  прозвище мужчиныʼ, былбыши в сочетании на 

былбыши забраться   на кладбище забратьсяʼ (ПОС 1, 101; 

2, 223) и др. 
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Производные с опорным g/ž в суффиксах:   

*Bъlbuga, *Bъlbugja > *Bъlbuža: польск. Balbuża                  

(SN I, 139) –антропонимы, русск. Байбýга – река, 

впадающая в Феодосийскую затоку Черного моря в 

Крыму, Ближняя Байбуга –  ойконим в околице Феодосии 

(СГУ 29), укр. Байбужская – река на левобережье 

Южного Буга в Черкасской обл. (СГУ 29) – формы, 

возникшие из Бальбуга с мягким лʼ (Бальбуга > Байбуга), 

и др.   

Производные с опорным j суффиксах: 
*Bъlbajь: ст.-русск. Бабай, Бабаев, Бобай, Бобаев 

(Веселовский 18, 41), бел. Г. Д. Бамбаеў (Памяць.                

Пінскі раѐн 372) – воин Красной Армии, погиб при 

освобождении Пинского района, бел. В. І. Бабаеў (Памяць. 

Гомель, кн. 2, 91), Н. К. Бабаеў (Памяць. Баранавіцкі 

раѐн), Бабаеў (3 воина) (Памяць. Брэст, кн. 2, 296),                        

В. С. Бабаеў, С. Е. Бабаеў, русск. Г. А. Бабаев (Памяць. 

Калінкавіцкі раѐн 370, 373), А. М. Бабаев (Памяць. 

Верхнядзвінскі раѐн 402), В. Д. Бабаев (Память. 

Шумилинский район 435) – формы с абсорбцией плав-

ного, Бильбаев М. (Памяць. Шчучынскі раѐн 295),                       

А. С. Балабаев (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 443, 523),                  

Р. В. Балабаеў (Памяць. Магілѐў 315) – воины, отдавшие 

свою жизнь за свободу белорусской земли, ст.-русск. 

Бабайко Юдин – переславский рыболов (Тупиков 33),                   

И. Ф. Балабаев (Памяць. Дрыбінскі раѐн 359), бел. 

Балабάеў, Балобаеў – жители Буда-Кошелѐвского, 

Жлобинского районов, Балабайка, Болобаев, Бибаев                

(ТС 154, 155, 164), польск. Babajenko, Babajkin, Bobaj (SN 

I, 103, 372) – антропонимы.  

Изучаемые лексемы отложились в иных типах 

онимов: бел. Болбаи в Велижском у. Витебской  (СпВит 

58), Бабаевічы в Клецком районе Минской (РапМн 25), 

русск. Балабаевка в Тамбовской (Тамб. 70) губерний – 
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ойконимы, укр. Бальбаϊв – название колодца в Ковельском 

районе (СМгУ 8), Балабάϵв – яр на левом берегу Гнилицы 

на левобережье Северского Донца (СГУ 31) – форма с 

секундарным гласным, укр. Бобаϊв – л. п. Ужа на 

левобережье Дуная, Бобайова – гора в Закарпатье                   

(СГУ 59), ст.-русск. бабайка, бобайка  кормовое веслоʼ: 

“куплено шесть бобаекъ” (1589 г.) (СлРЯ 1, 61),                     

бабай ‛дед, старик᾿, русск. бамбάй   растение из рода  

валерианы, степная свечаʼ (Даль I, 44), bumbaj  тучный 

человекʼ,  глупый человекʼ (SSN I, 183) – формы с 

ассимиляцией плавного перед лабиальным, бел. полесск. 

бабάйка ‛переднее рулевое весло на плоту᾿ (НС 293),             

укр. диал. балбаï оскорбит.  очиʼ (Аркушин 1, 8) и др.;   

*Bъlbějь: ст.-русск. Ждан Бабейка – пинский 

мещанин (Тупиков 33), бел. Бабеева (запись наша, 

Жлобинский район), укр. Бýмбій (Чучка 80), польск. 

Bambejca, Bebej, Bebejewski, Bobejko, Bombejca, Bublej, 

Bublejewska, Bubley (SN I, 154, 221, 372, 416, 531) – 

антропонимы, русск. Белебей – город в Башкирии (БСЭ 3, 

106), Бебей в Соликамском у. Пермской губ. (Перм. 29)                   

и др. Апеллятивы представлены скромно; укр. диал. 

бýмбій   молчаливый человекʼ (Чучка 97); 

*Bъlbujь: ст.-русск. Бабуев (Веселовский 18), бел. 

Балабýеў – антропоним, А. І. Балабуеў погиб (Памяць. 

Круглянскі раѐн, 410), П. В. Балабýев – учѐный-

авиаконструктор Луганской области, Герой Социалисти-

ческого Труда (БРЭ 2, 687),  отражающие развитие 

второго полногласия, и др. Нельзя не учесть антропоним 

Бальбуев – один из выдающихся поэтов Испании (ЭС II, 

839), который является славянином, как об этом 

свидетельствует его родовая фамилия.   

Производные с опорными k/č в суффиксах: 
*Bъlbakъ, *Bъlbaka, *Bъlbako, *Bъlbakjь > *Bъlbačь: 

ст.-русск. Байбаков (Тупиков 468), Балбач, Бобач 
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(Веселовский 23, 41), русск. Бабак, Бабаков (2 человека) 

(Памяць. Брэст, кн. 2, 296), В. Н. Балабаков, И. И. Бубак 

(Памяць. Віцебск, кн.2, 21, 140), А. Е. Байбаков погибли на 

белорусской земле (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 136), бел. 

Бабакова Юлія, Бабакоў В. У. (Памяць. Талачынскі раѐн 

348), Т. А. Бабакин (Память. Шумилинский район 301),                  

А. П. Бабакоў, М. А. Бабакоў (Памяць. Магілѐў 314),                       

І. Е. Байбак, Ф. І. Байбак погибли за связь с партизанами, 

воины К. Р. Байбак, В. Ф. Байбак (Памяць. Івацэвіцкі раѐн 

323, 363, 368), В. М. Бабакоў (Памяць. Гомель, кн 2, 91), 

М. А. Бабак (Памяць. Баранавіцкі раѐн 463), русск.                      

Г. А. Бабаков, И. Ф. Бабак, В. Т. Бабаков, бел. І. М. Бабак, 

Ф. А. Бабак (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 269, 388, 422, 621), 

сѐстры Н. І. Бабакова, С. І. Бабакова, София Бабакова – 

подпольщики (Памяць. Старадарожскі раѐн 124, 184, 261) 

погибли, Балбачав, Балбакова, Болбаков (ТС 542, 544), 

Бóлбач (Бірыла 57), Бульбакоў (запись наша, город 

Жлобин), Бульбачка Н. Ф. – участник ВОВ (Памяць. Буда-

Кашалѐўскі раѐн, кн. 2, 210), Бобаков (ТС 544), Бάйбак, 

Болбач (Бірыла 33), Боблак (ТС 166), отражающее 

метатезу, укр. Bombάk, Бумбάк, Бомбάч (Чучка 80, 81, 97), 

Е. С. Бабакова (Памяць. Верхнядзвінскі раѐн 512) погибла 

при освобождении названного района, словен. Bumbak 

(Leksik 281), болг. Баблàков, связываемый с диал. 

бъблàк  който все бърбориʼ (Илчев 57), польск. Błubak              

(SN I, 220), отражающие метатезу лб > бл, Bajbak, 

Bajbakow, Bajbaków, Bajbako, Bałbaczyńcki, Bablak, Biełbak, 

Bebłacz, Bulbak, Bejbak, Bembacz, Bilbak, Bombacz, 

Bowbaczyn, Bumbak, Bulbiak (SN I, 106, 107, 127, 149, 221, 

230, 240, 292,327, 415, 454) – антропонимы, от которых 

неотделимы формы с абсорбцией плавного в каждом из 

вокалических вариантов корневой морфемы – Бабак, 

Бабаков, Бабаченок (ТС 542), польск. Babak, Babakiewicz, 

Babakow, Babacz, Babaczyńska, Бебак, Бебаков, Бобак, 
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Бобаков, Bubak (SN I, 103, 372, 559), которые отражаются в 

памятниках древней письменности. Ср. Бабако – луцкий 

крестьянин (Тупиков 33) и др.  

Указанные антропонимы закрепились и в других 

типах собственных имѐн: Болбаки в Московской (Моск. 

40), Байбакова в Соликамском у. Пермской (Перм. 277), 

Байбаково в Уфимском у. (Уф. 23), Бильбякино в 

Пошехонском у. Ярославской (Яросл. 188), Бобяково                      

в Воронежском, Бабаков в Острожском у. Воронежской 

(Ворон. 2, 121) губерний, бел. Байбаки (4 названия)                   

в Поневежском у. Ковенской губ. (СК 277), укр. Бульбаки 

в Бродовском районе Львовской обл. (Худаш 2, 49), 

Болбака в Бендерском у. Бессарабской губ. (Бессар. 30) – 

ойконимы, к которым присоединяются укр. Байбάків –               

яр Великого Бурлука на левобережье Северского Донца, 

Байбάків – левый яр Опакового на правобережье 

Северского Донца, Байбάчний – яр на правобережье 

Беречки в бассейне той же реки (СГУ 29; МаштДон 50), 

Бабаковый – правый яр Рогозянки (МаштДон 46),             

Бабачья – левая балка реки Черной, Бабачья – левая балка 

реки Сухой, Байбачья – балка в бассейне Большого 

Несвитая  (МаштДон 23, 56, 84), Байбачный – правый 

овраг реки Чепель (МаштДон 50), Бабаки – левый верх 

реки в бассейне Сухого Торца (МаштДон 55), Бамбак – 

река, Бамбакский хребет – часть Малого Кавказа, 

Бамбакская высокая долина в Александропольском у. 

Эриванской губ. (ЭС II, 791), отражающие лабиализацию 

корневого плавного. Кроме этого, обнаруживается масса 

названий с абсорбцией плавного типа Бабак, Бабаки, 

Бабаков в гидронимии, ойконимии, топонимии Дона, 

Днепра (см. МаштДон, МаштДн, СГУ). 

Основа собственных названий – апеллятивы:                      

русск. диал. балбάк – бранное слово (ПОС 1,100), байбак, 

вариант бобак  степной сурок, Arctomys Bobacʼ,  сонный, 
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плотный, малорослый человекʼ,  неповоротливый, 

мешковатый человекʼ,  чурбан, усаженный гвоздями, 

крючьями, для помехи медведю забирать мѐдʼ                         

(Даль I, 38) – формы с йотацией мягкого лʼ и его утратой, 

олон. бульбак  пузырьʼ,  вздутие от нарываʼ (СРНГ 3,                      

273), бомбяка  прозвище сильного человекаʼ (СРНГ З,                     

95), байбάчина   бугорок земли, нарытый байбаками;                 

норка суркаʼ (СВГ1, 55), бел. диал. байбак  большунʼ                      

(СБГ 1, 151), байбак  ленивецʼ (НЛ 14), бóлбач  болботунʼ, 

укр. диал. бумбάк  обжораʼ,  увалень; растяпа; рохляʼ,                            

болг. бỳмбак  глубокий речной вирʼ (БЕР I, 89), серб. 

бомбάк  низкорослый толстый человекʼ (РСА II, 58),            

слвц. blbάk, pl. blbaki   выпученные глаза, шарыʼ (SSN I, 

128), польск. bumbak    пиякʼ  и др.; 

 *Bъlbekъ, *Bъlbeka, *Bъlbečь: ст.-русск. Балбеков 

(Тупиков 469), русск. Балбек, Балбеков, И. М. Болбеков 

(Памяць. Лѐзненскі раѐн 304), Е. Я. Балбека, Я. Л. Балбека, 

К. Балбека, его семья (6 человек) (Памяць. Верхнядзвінскі 

раѐн 350, 359, 384), Баубеков Май (Память. Шумилинский 

323), бел. П. В. Балбекаў, І. В. Балбекаў (Памяць. 

Дрыбінскі раѐн 320, 451), погиб при освобождении города 

Ивацевичи (Памяць. Івацэвіцкі раѐн 327), М. П. Балбека, 

А. С. Балбека (Памяць. Расонскі раѐн 206, 401) погибли                 

в период ВОВ, Балбéка (Бірыла 38), Бубекин (ТС 177), 

болг. Бάмбеков (Илчев 62), Balbiecz (SN I, 138) – 

антропонимы, бел. Бельбек в Велижском, Балбеки в 

Городокском, Болбечье I, Болбечье II в Лепельском, 

Бельбеки в Люцинском, Болбечино в Полоцком уу. 

Витебской губ. (СпВит 55, 91, 203, 302), Bołbieczynów                   

в Браславском пов. Виленского воев. (WN 17), Балбéчына 

в Горецком районе Могилѐвской обл. (РапМаг 24) – 

ойконимы, русск. Бельбéк – река на северо-западе                 

Главной гряды Крымских гор, впадающая в Черное         

море близ Севастопольской бухты (БСЭ 3, 166),                 
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Бельбецка – долина в Бахчисарайском районе, Бельбек – 

ойконим и др.;  

*Bъlbokъ, *Bъlboka, *Bъlbočь: бел. Болбока в 

Жлобинском районе (запись наша), болг. Бобоков (Илчев 

78) – антропонимы, укр. Булбока в Бендерском, Болбочи              

в Сорокском уу. (Бессар.30, 46) – ойконимы, Бульбока – 

водоѐм в Новомирго родском районе Киевской обл. 

(СМГУ 314); 

*Bъlbukъ, *Bъlbuka: русск. Болбук, Б. Балбюк – автор 

книги “Якутские алмазы”. Якутск, 1957, С. Т. Болбуков 

(Памяць. Рагачоўскі раѐн, 285), бел. С. П. Балбуцкі,                      

В. П. Балбуцкі (Памяць. Старадарожскі раѐн 124, 249),                  

П. М. Бабук (Памяць. Бабруйск 499) погибли за осво-

бождение белорусской земли, С. Р. Балбуцкі (Памяць. 

Мазырскі раѐн 357) пропал без весток, Балбук, бел. 

Балбукоў, Балбýцкі (Бірыла 38),  Болбукаў, Болбукава (ТС 

169), укр. Бобýк (Чучка 74), болг. Бамбуков, ориенти-

рованное на диал. бамбук (Илчев 62), польск. Balbuczyński, 

Babuka (RospSNŚ I, 18; SN I, 107) – антропонимы, от 

которых нами не отделяется Belbuk, погибший под 

городом Трептов на Поморье (SG XV, 99), Bybluk (SN I, 

592), отражающий метатезу lb > lb, – антропонимы. 

Анализируемые праславянизмы отражены и в иных типах 

онимов: русск. Балбукова (2 селения) в Троицком у. 

Оренбургской губ. (Оренб. 53), бел. Балбук – озеро, 

Балбуки – селение в Себежском у. Витебской губ. (СпВит 

376), Болбучыха – микротопоним возле Чернич 

Житковичского района Гомельской обл. (БМ 16, 148) и др. 

Для собственных имѐн сохранилась их апеллятивная                

база. Ср. русск. диал. балбýк  волдырь, водяной пузырьʼ, 

балбýка  шишка, подкожный нарост на теле, нарост на 

дереве, блонаʼ (Даль I, 43),  опухоль от ушибаʼ (СРНГ 2, 

78), бел. балбýка  подкожный нарост на теле или на 

древесной кореʼ (Носович 13), в котором выделен 
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аугментативный суффикс -ука, но основа балб- харак-

теризуется как “не вельмі яснага паходжання” (ЭСБМ 1, 

290-291), укр. диал. бульбýк и бульбýка  растение волчья 

лапаʼ (Гринч.I,110), которые украинскими этимологами 

отнесены к заимствованиям из румынского языка, опи-

раясь на наличие рум. bulbuc с идентичным значением 

(ЕСУМ I, 292), хотя, думается, это слово в румынском 

бытовало задолго до того, как румыны стали себя 

именовать романцами, болг. бамбýк  хлопчатник, хлопок; 

ватаʼ (Илчев 62), серб. бобук  клобук, шляпа, меховая 

шапкаʼ (РСА 1, 671) и др.;  

*Bъlbykъ, *Bъlbyka: Н. В. Бобыкин (Память. 

Шумилинский район 322) погиб во время ВОВ, бел. 

Бабыкін (запись наша, Жлобинский район), польск.  Babyk, 

Bubłyk (SN I, 108, 532) – антропонимы.  

Производные с опорным l в суффиксах: 
*Bъlbalъ, *Bъlbala, *Bъlbalь:  бел. Бамбάлов (БЭС 24), 

Бамбалава (ТС 155), Бубала Міля, Бубала Франц, его 

семья, Бубала Марыя, еѐ сын и дочь, Бубала Часлава 

Вікенцьеўна, еѐ сын, Бубала Вінцэсь, его жена Казіміра 

(Памяць. Верхнядзвінскі раѐн 383, 385) погибли,                   

В. Г. Бамбала, К. І. Бамбала, М. Г. Бамбала, Ц. Г. Бамбала 

(Памяць. Чэрыкаўскі раѐн 523) умирали и погибали без 

весток, укр. Бобал, Бобаль, Бобалик, Бобальский (Чучка 

72), болг. Бàмбалов, Бàмбалски, Бомбалов, Бимбалов  

(Илчев 62, 83, 75), последний из которых, кроме лабиа-

лизаци корневого л, отражает вокализм ыл < ъл, болг. 

Бỳмбалов, соотнесѐнный с диал. бỳмбало (Илчев 93), 

польск. Bambała, Bembała, Bembalska, Bebał, Bombala, 

Bombalka, Bombała, Bombało, Bumbała, Bobal, Bobala                   

(SN I, 154, 240, 415, 565) – антропонимы, Бамбалы                       

(3 селения) в Шавельском у. (СК 364), Бόмбалы в 

Воложинском, Бабалі мн. до 1930 г.) в  Узденском районах 

Минской обл. (РапМн 25, 37), Bombališki, Bambališki – 
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топонимы (Sprogis 17, 27), укр. Бобал на Лемковщине, 

Bobaly Mate в Закарпатье, которое справедливо                    

связывал Б. Д. Чучка с апеллятивами бобάль  горошина; 

фрикаделька; галушка; помпушка; очень мелкий 

картофельʼ, бобάль  овечий, козиный последʼ (Чучка              

73–74), польск. Bombalice в Плоцком пов. (SG I, 305) – 

ойконимы, Бýбальскае – озеро в бассейне Западной 

Двины, в Шумилинском районе (БКБ 55) и др. Из 

апеллятивов ср. бел. бόмбаль ‛пузырь; вздутие᾿ (СБГ I, 

202), бэмбаль  нечто не в меру твердое, большоеʼ,               

‛стебель корнеплодных растений  (НЛ 48; ЗНС 39),  

бэмбаль  опухоль на теле человекаʼ (НЛ 209), слвц. 

bombal  брюхатый человекʼ, bumbalʼ   глупый человекʼ(SSN 

I, 143, 183) и др.; 

*Bъlbelъ, *Bъlbelь: бел. Баўбель, Бόўбель, Бóбель, 

Бéмбель, Бýмбель (Бірыла 45, 51, 56, 68), Н. П. Боўбель 

(Памяць. Кобрынскі раѐн 252) – участник ВОВ,                        

В. І. Бамбелеў (Смалявіцкі раѐн 479), В. І. Бубелеў,                          

З. І. Бубелеў (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн 537) погибали                     

и прпадали без весток, освобождая от фашизма свою 

землю, скульптор А. А. Бéмбель, увековечивший их имена 

в мемориале “Курган Славы” (БСЭ 3, 190), Бембель Захар, 

Бембель Александрына (Памяць. Верхнядзвінскі раѐн 367), 

Бабель (запись наша, Жлобинский район), Бибель                       

(ТС 164), укр. Бубéла, Бумбела (Чучка 73, 97), болг. 

Бимбéлов, Бùмбелов, Бомбéлов (Илчев 75, 83), для первых 

из которых предполагается начальный ыл < ъл-вокализм,  

др.-чеш. Baubel Vaclav, Búbele (Gebauer I, 111), польск.  

Bałbel, Bałbiel, Bałbieł, Blobel, Bambel, Bembel, Benbelek, 

Bebeł, Bebel, Bebela, Bombel, Bombela, Bombelek, Bombelka, 

Bowbel, Bowbelski, Bumbel, Bymbel, Bymbiel, Blobel                     

(SN I, 149, 154, 241, 249, 355, 416, 454, 565, 536) – 

антропонимы, ст.-русск. Быбель в Червонной Руси (АЮЗР 

II, 1) – ойконим, Байбелева – л. п. Енисея (Енис. 25), бел. 
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бéмбель, бэмбель  пузырь, водянкаʼ, бόмбель, мн. бόмбелі 

‛опухоль᾿ (НЛ ТС I, 53, 72), бóбель м.  коротышʼ, бубел 

м.  толстун; недоростокʼ (ТС 1, 66, 88), бόмбель ‛бурболка᾽ 

(ЖС 242), бомбэль ‛пузырь᾿  (ДСД 23), бамбэлак  надутый 

мочевой пузырьʼ, анат. бамбэлкі мн.  барабанные 

перепонкиʼ (СБГ 1,162), бомбэлак ‛помпон на упряжи᾽ 

(НС 56), бамбэлак  помпонʼ (“шапка з бамбэлкамі”)                     

(ЖС 105), бамбэлак ‛чурбанʼ,  бамбэлка ‛шарик   (ЗНС 39, 

86), укр. диал. бумбéла  толстунʼ(Чучка 97)  и др.; 

*Bъlbilь: болг. Билбѝлев (Илчев 74), польск. Bobilak, 

Bobilewicz, Bobiłek (SN I, 373) – антропонимы;  

*Bъlbolъ, *Bъlbola, *Bъlbolь: ст.-русск. Боболь 

(Веселовский 41), бел. М. И. Боболев (Памяць. Калінка-

віцкі раѐн 388), русск. П. М. Болоболов (Память. 

Шумилинский район 444) погиб в Польше, болг. 

Бамболов, Бὁмболов, Бобóлин (Илчев 78) – антропонимы, 

ориентированные на диал. бумбало  ‛шар; клуб дыма; 

сверток ворсистой материи᾿ (Илчев 61), хотя вокализм 

суффикса иной, Бонболов – “разновидность от Бомболов” 

(Илчев 83), польск. Bambola, Bobol, Bobola, Bobołowicz, 

Bombol, Bombola, Bombolowski (SN I, 154, 374, 375, 416) – 

антропонимы, русск. Баболова в Царскосельском у. Санкт-

Петербургской губ. (СПб. 177), бел. Бамболы (2 названия), 

Бомболы (2 названия) в Шавельском у. Ковенской губ. 

(СК 364, 368) – ойконимы, ст.-русск. боболевъ  кутас, 

хвост, кисть в конском убореʼ (СлРЯ 1, 252) < болболевъ, 

русск. диал. байболить  пустословитьʼ (Даль I, 38), бел. 

диал. бόмболь, мн. бомболі ᾿опухоли‛ (ТС I, 72), слвц. 

bombolec  опухоль на теле, наростʼ, bombolica   стекающие 

капли водыʼ (SSN I, 143); 

*Bъlbulъ, *Bъlbula, *Bъlbulь: бел. Э. І. Бумбуль 

(Памяць. Смаргонскі раѐн 313), А. В. Бабулік (Памяць. 

Магілѐў 314) погиб, укр. воин М. И. Байбула (Памяць. 

Верхнядзвінскі раѐн 493) погиб при освобождении 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



33 
 

названного района, Бýмбул, гуцул. Bumbul, Bumbulak, 

Bumbuluk, которые, к сожалению, ориентированы на 

румын. bumb  бутонʼ, ‛брунькаʼ (Чучка 97), серб., хорв. 

диал. бумбул  дрозд, cоловейʼ, польск. Bajbuła, Bambul, 

Bambulewicz, Bambuła, Bombul, Babuła (SN I, 107, 126, 127, 

154, 416) – антропонимы, бел. Бумбули (3 названия) в 

Тельшевском у. Ковенской губ. (СК 462) – ойконимы, 

полесск. бамбула ‛глупец; глупец᾿(ТС 1, 41), бамбулі 

мн.  комочки засохшей грязи на шерсти животногоʼ                         

(ТС 1,162), укр. диал. бумбулька   ягода виноградаʼ                        

(Чучка 97), серб., хорв. диал. бумбул  соловейʼ (РСА II, 

283), чеш. bambula  недотѐпаʼ, bambule  шарик,           

шишка, луковка, маковкаʼ,  помпонʼ (ЧРС 43), слвц. 

Bombulaʼ  шишка, гуляʼ,  пузыри на водеʼ,   наросты                     

на телеʼ, bombulatý  имеющий крупные зѐрнаʼ, 

bumbula   глупецʼ(SSN I, 143, 183) и др.;  

*Bъlbъlь, *Bъlbьlь: ст.-бел. Якуб Бомблич (Бірыла I, 

77), бел. погибли М. К. Бабляк (Памяць. Магілѐў 314),                  

А. Р. Бобляк, У. І. Бублевіч (Памяць. Смаргонскі раѐн 382, 

428), погибли Б. Ф. Бублевич, Ф. І. Бублевіч, С. В. Бублевіч 

(Памяць. Астравецкі раѐн 330, 333)  – формы, отражающие 

метатезу лб >  бл, польск. Baublis, Bublak (SN I, 208, 531) – 

антропонимы, Бовбли в Ошмянском у. (Акты XIV, 626), 

Боўблі в Минском районе (РапМн 38), Бάўблі мн.                          

(2 названия), Боўблева ср. в Волковысском у. Гродненской 

губ. (СпГР 1, 33), генезис которых, четких и ясных                          

по фонетике и деривационной структуре В. А. Жучкевич 

пытался объяснять с помощью литовского материала  

(Жучк. 38), Бавбли (2 названия) в Шавельском, Бумбли                    

в Новоалександровском, Баубли (3 названия) в Тельшев-

ском, Баубли (5 названий), Баубле (2 названия) в 

Россиенском уу. Ковенской губ. (СК 365, 186, 460, 516), 

Бовбли, Бавбли в Поюрской, Бовбли в Бержанской, 

Бовблишки в Крожской волостях Жемайтии/Земовитов, 
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укр. Бобли в Турийском районе Волыни, отражающее 

метатезу лб > бл (Болбы > Боблы) – ойконимы, Бовблупи – 

ручей (Спрогис 17, 26), литуанизированный с помощью 

присоединения апеллятива upė  рекаʼ, русск. Баблево                  

(2 названия) в Зубцовском у. Тверской губ. (Твер. 112, 

116) < Балбево, ст.-укр. Бовбли на Волыни (ССУМ I, 193), 

польск. Bombla (SpisPRL 42) – ойконимы, Bomblin – 

приток Нотеци в бассейне Одры (НО п. 213) и др.                     

Из апеллятивов ср. бел. диал. бόмбля ‛нарост на теле᾿ (СБГ 

I, 202), бэмбля ‛пузырь᾿ (“на бэмблі ўсѐ цела пабіла”)                

(НС 56), слвц. bombliček ‛опухоль᾿ (SSN I, 143) и др.;  

*Bъlbylъ, *Bъlbylь: русск. П. Н. Бобылев (Память. 

Шумилинский район 253) погиб при освобождении 

названного района, польск. Bylbył, Bylebył (SN I, 595,                    

536) – антропонимы, русск. Бобылевской – правый овраг                      

реки Иржи – п. п. Оки, Бобылевской – левый отвершек                   

оврага Бобылевского (Смолицкая 265), русск. диал. 

бумбыльки  пузыри на водеʼ (СРНГ 3, 273) и др. 

К данной группе дериватов тяготеют отглагольные, 

во-первых, *bъlbadlo, которое продолжается в ст.-русск. 

Байбало (Веселовский 20) – антропоним, которому 

предшествовало Бальбало, польск. Babała (SN I, 103),                 

бел. Бóмбалы в Воложинском районе Минской обл. 

(РапМн 37) – ойконим, диал. буйбало   лодырьʼ (ТС 1, 90), 

болг. диал. бỳмбало  шар; клуб дыма; свѐрток  ворсистой 

материиʼ (Илчев 61) и др.; во-вторых, *bъlbidło, которое 

продолжается в польск. Babilo (SNI 1, 105) и др. 

Производные с опорным n в суффиксах: 
*Bъlbanъ, *Bъlbanь: ст.-русск. Болобан (Веселовский 

44), Балобанов – крестьянин (1495 г.), Федор Балобанов – 

дворянин в Переяславле-Залесском (Тупиков 470), 

Степанко Бабан – крестьянин Молвятицкого погоста 

(Тупиков 33), русск. Балабановы ведут свой род                          

от Лаврентия Ивановича Балабана – участника 
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Колыванского похода (Колывань – теперь Ревель), 

Балабановы служили императору Петру, а в годы                       

ВОВ защищали славянские земли от фашизма: Балбан, 

Болбан, И. В. Балабанов, И. И. Балабанов (Памяць. 

Віцебск, кн. 2, 6), И. И. Бабанов (Память. Шумилинский 

район 322), ст.-бел. Щастныи Бобан, Ян Бобан (Бірыла 1, 

199) – формы с абсорбцией плавного (Бобан < Болбан), 

бел. Бéлбан, Бóлбан, Быўбάн, І. В. Балабан (Памяць. 

Шчучынскі раѐн 318) погиб в Польше, А. А. Балабан,                          

В. Ф. Бабанин (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 386, 449),                                   

А. В. Балобан, Д. Д. Балобан, Д. К. Балобан, Д. П. Балобан,                      

К. Е. Балобан, М. І. Балобан и ещѐ 24 героя этого 

выдающегося рода (Памяць. Брагінскі раѐн 415, 516, 526, 

603), Бабанава  Г. Ф. (Памяць. Верхнядзвінскі раѐн 346),                    

Т. І. Бабанаў (Памяць. Дзятлаўскі раѐн 271), Ф. Н. Бабанаў 

(Памяць. Магілѐў 314) погибли при освобождении этих же 

территорий, Балобан (ТС 155), ст.-укр. Балабаны – 

древний дворянский род на Волыни и Галиции, 

прославившийся поддержкой православия и борьбой                              

с Унией, Дионисий Балабан – киевский митрополит, 

избранный собором южнорусских иерархов 1657 г.,                       

но впоследствии выразил преданность Польше (ЭС II, 779, 

780), укр. Болбан, Бóльбан, Бýльбан, Бóмбан, Бомбанич 

(Чучка 80, 87), болг. Балабанов Маро Димитров – 

политический деятель и литератор (ЭС II, 779), Бамбàнов 

(Илчев 62), Бобан, Бобàнов, Бобàновски (Илчев 78) – 

формы с абсорбцией плавного, польск. Bałbański, 

Bambaniec, Bambanista, Baban, Babań, Beban, Bulban (SN I, 

103, 149, 154, 559) – антропонимы.   

Все они в своих фоненических формах отразились                

в иных типах онимов. Ср. русск. Болбан – более раннее 

название селения Петрун на реке Усе в Архангельской 

области (СРНГ 3, 71), Болобаново в Вышневолоцком у. 

Тверской (Твер. 129), Болобаново в Богородском у. 
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Московской (Моск. 37), Болобаново в Одоевском у. 

Тульской (Тул. 139), Болобаново в Даниловском, 

Болобаново в Моложском, Болобаново в Пошехонском, 

Болобаново (2 названия) в Рыбинском уу. Ярославской 

(Яросл. 71, 105, 283), Болобаново в Курмышском у. 

Симбирской (Симб. 56) губерний – формы с развившимся 

вторым полногласием, Бабаново в Новоладожском у. 

Санкт-Петербургской (СПб. 109), Бабанин в Нижне-

девицком, Бабановка в Острогожском уу. Воронежской 

(Ворон. 101, 120) губерний, Болбан – старое название 

деревни Петрун на реке Уса (СРНГ 3, 71), бел. Болбан в 

Велижском, Бывбаны в Двинском у. Витебской губ. 

(СпВит 58, 141), Балóбанавічы в Барановичском районе 

Брестской обл. (РапБр 19), Балóбаны в Сморгонском 

районе Гродненской (РапГр 30) – ойконимы, Бéлбанова ср. 

– микротопоним (урочище) в Рассонском районе 

Витебской обл. (МБ 27), Балабанов – правый верх реки 

Локни (Смолицкая 72), укр. Балóбан – микротопоним 

(пригорок) (Габорак 17), Бабάнівський Фонтан – колодец 

в Приазовском районе Запорожской обл. (СМУ 194), болг. 

Балабаница – топоним (седловина) в бассейне Дуная 

(Чанков 209)  и др. Из апеллятивов ср. ст.-русск. балабанъ, 

болобанъ  порода ловчих соколовʼ (СлРЯ 1, 67), русск. 

балбан  чучело тетерева из войлока для приманки 

тетеревовʼ,  куски каменной соли правильной формыʼ            

(ЭС II, 791), диал. болбάн  божок, идол, которому 

поклонялись, приносились жертвыʼ, ст.-бел. болобанъ – 

порода соколов (ГСБМ 2, 133), бел.  диал. балóбан  невежа, 

неучʼ (ТС 1, 40), укр. диал. бульбάн  глупый человек, 

болванʼ (ЕСУМ I, 292) и др.;  

*Bъlbenъ, *Bъlbenь:др.-русск. Бубен, Бубенов Бубеня 

(Веселовский 51), русск. Бульбенко, Г. А. Бебенин (Памяць. 

Дрыбінскі раѐн 359), М. П. Бабенко, Г. И. Бабенко 

(Памяць. Віцебск, кн. 2, 6, 21), бел. Бубен М. В., Бубен               
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А. С., укр. Бобенко Н. К. – воин (Памяць. Верхнядзвінскі 

раѐн 400, 486), А. С. Бобень, К. И. Бабенева,                                

М. К. Бабенков (Памяць. Калінкавіцкі раѐн, 357),                              

С. А. Бабеня (Памяць. Клецкі раѐн 401) погибли при 

освобождении указанных районов, бел. Бульбенка                     

(Бірыла 68), польск. Bambenok, Bambenek, Bemben, 

Bembenek, Bembeniec, Bembeńca, Bembenik, Bembenowski, 

Benben, Benbenik, Benbenko, Beben, Bebenek, Bombien, 

Bombieńska (SN I, 154, 221, 240, 241, 416) – антропонимы, 

русск. Болбенки в Поречском у. Смоленской губ. (Смол. 

316), польск. Bombieniki в Кальварийском, Bombieniki              

в Вылковыйском (SG I, 305), Бобенка в Кишиневском у. 

(Бессар. 6) – ойконимы, бел. диал. бýбен  бубен ʼ,  выбитое 

пастбищеʼ (ТС 1, 88), укр. диал бéлебень  крутая                     

гораʼ, ‛возвышенность; ‛открытое всем ветрам                       

местоʼ (Черепанова 28), бéлебень  глубокое место в 

рекеʼ,  выгонʼ,  ветерʼ, мн. бéлебни с той же семантикой 

(Марусенко // Полесье 216) – формы с развившимся 

секундарным гласным (бéлбень > бéлебень) и др.; 

*Bъlbonъ, *Bъlbona, *Bъlbonь: бел. Бабонава с 

утраченным плавным (запись наша, Жлобинскмй район), 

П. К. Банбонкін, М. А. Банбонкін – формы с неза-

кономерной дентализацией плавного (Памяць. Мсці-

слаўскі рвѐн 460) – участники ВОВ, польск. Bambonek, 

Bomboń, Baboń, Babończyk (SN I, 154, 416, 106) – 

антропонимы, русск. Балабоновка – п. п. Лютовни                        

в бассейне Тарусы (Смолицкая  90), укр. Болбóн – п. п. 

Днестра (МаштДБ 27), отнесѐнный к неясным [Тр н, с. 

211], Болбон – ручей в Сорокском у. Бессарабской губ. 

(Бессар. 42), Бульбóна – п. п. Совицы на правобережье 

Прута в системе Дуная (Черновицкая область) (СГУ 76), 

Бабонське – торфянище в Любешевском районе Волыни 

(СМУ 12), бел. Бабóнеўка в Кореличском районе 

Гродненской обл. (РапГР 27), Бобонье – название 2-х 
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селений на территории Албании [1, 216, 326] и др. 

Сохранилась для них апеллятивная основа: русск. бубóн 

обшее название лимфаденитов (БРЭ 4, 285), диал. 

бубóн  желвак, нарыв железы, опухоль паховой железыʼ 

(Даль 1, 155), бел. диал. бобóнік  аладья из мѐрзлого 

картофеляʼ(“бабóнікі… елі ў войну”) (ТС 1, 66), 

бýбон   бубен; выбитое пастбищеʼ (ТС 1, 88), укр. гуцул. 

bulbon  вир в водеʼ, bolʼbona  глубь в водеʼ (Hrabec 33), 

бомбóн   пескарьʼ (Аркушин 1, 25) и др.;  

*Bъlbunъ, *Bъlbunь: ст.-русск. Бабунец – луцкий 

крестьянин (Тупиков 33), бел. Балбýн, Балбунóў (Бірыла 

38), Babuń (SN I, 108), М. К. Боўбун (Памяць. Пінскі               

раѐн 375) погиб при освобождении Пинской земли – 

антропонимы, Бульбýнава ср. в Поставском районе 

Витебской обл. (РапВіц 62), русск. Бубунево в 

Соликамском у. Пермской губ. (Перм. 279), Бобунья на 

территории Албании [Cел. 216, 326] и др. – ойконимы, 

русск. диал. булбýн  растение кушинкаʼ (ПОС II, 208), укр. 

диал. бовбýн  болботунʼ (Аркушин 1, 25) и др.  

*Bъlbynъ, *Bъlbynь: ст.-русск. Бобыня, Бобынин 

(Веселовский 41), польск. Bambynek, Bembynek, Bebyn, 

Bebynek, Bombynek (SN I, 154, 221, 241, 417) – 

антропонимы, бел. Бабынічы – озеро, Бабына – озеро в 

Полоцком районе (БКБ 50), Бабынічы в Полоцком районе 

(Там же 50), Бобыничи в Лепельском Витебской губ. 

(СпВит 173), Бабынічы в Слонимском районе Гроднен-

ской обл. (РапГр 28) – ойконимы с абсорбцией плавного               

( < Балбынічы). Из апеллятивов ср. русск. диал. 

бобыня  надутый, чванный, гордый человекʼ (Даль I, 191). 

К изученной группе дериватов целесообразно 

присоедить архетип *Bъlbina, который продолжается в                 

ст.-русск. Бобина Харитоновичь – мозырьский крестьянин 

(Тупиков 49), русск. Бомбина (к примеру, супруга 

Михаила Задорного), польск. Balbina (RospSNŚ I, 18;                    
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SN I, 138) – антропонимы, укр. Бубина – источник в 

Радомышльском районе Житомирской обл. (СГУ 119), от 

которых неотделимы спрятанные глубиной тысячелетий 

Бельбины – остров, бельбинит – уроженец или житель 

названного острова, отраженные Геродотом (Геродот кн. 

2, 102, 692), по корневому вокализму полностью 

совпадающие со славянским, укр. бόлбина ‛бомба᾿ (НС 

161), слвц. bublina  пузырь на воде, образуюшийся в 

результате сѐ сильного вращенияʼ (SSN I, 174), 

претерпевшее метатезу lb > bl (bulbina > bublina), и др.  

Производные с опорным r в суффиксах: 

*Bъlbarъ, *Bъlbarь: ст.-русск. Бабаров, Бобарыко, 

Бобарыкин, Бобарыков, Бубариков (Веселовский 18, 41, 

51), Банбаренков Матюшка – белоцерковский казак 

(Тупиков 470) – форма с незакономерной дентализацией 

плавного, Бабарика Фролов – казак в Новгороде 

Северском, русск. А. Ф. Бабарень, Н. А. Бобарнев (Памяць. 

Віцебск, кн. 2, 21,132), бел. формы с утратой плавного                            

І. Я. Бабарэнка (Памяць. Кіраўскі раѐн 333) умер от ран в 

Германии, А. Л. Бобараў, С. П. Бобараў, К. Р. Бобараў,               

А. Г. Бобараў (Памяць. Мсціслаўскі раѐн 46),                                   

І. Я. Бабарыкін (Памяць. Лагойскі раѐн 476) – участники 

ВОВ, погибали и пропадали без вестей, А. Бабарэка – 

писатель, ст.-укр. Бумбар (Чучка 97), болг. Бàмбаров, 

Бàмбарски, Бỳмбаров, Бỳмбарски, Бъмбаров (Илчев 62, 93, 

97), польск. Babariko, Babaryka, Babaryko, Babarz, 

Bajbarak, Bajbarek, Bebarski, Bombar, Bumbar, Bumbari              

(SN I, 103, 127, 415, 416) – антропонимы, отражающие 

лабиализацию плавного перед лабиальным, бел. 

Бамбаровка в Режицком у. Витебской губ. (СпВит 350)                   

с той же фонетикой, Бобарики в Городокском, Бабарики              

в Мѐрском районах Витебской обл. (ПБ 224), укр. 

Болбарши (2 названия) в Бендерском у. Бессарабской губ. 

(Бессар. 25) < Болбар-ши – ойконимы, Бобарыки – озеро                  
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в бассейне Свины в Городокском районе (ПБ 224), 

Бобаров – левый овраг Бабки, Бобарка – яр Северского 

Донца (МаштДон 45), укр. Бамбарівка – болото в 

Любешевском районе Волыни (СМУ 9), диал 

бумбάр  большой мохнатый шмельʼ;  

*Bъlberъ, *Bъlberь: ст.-русск. Беберев (Тупиков 472) < 

Белберев, русск. П. А. Балберов (Памяць. Мсціслаўскі раѐн 

266) погиб при освобождении этого же района, бел.               

П. П. Бамбер, А. П. Бамбер (Памяць. 258, 297), Бібер 

Уладзімір (Памяць Бешанковіцкі раѐн 247) < Былбер < 

Бълберъ, Бóмбер, Бóмбераў (Бірыла 58),  Бомберов (ТС 

170), отражающие лабилизацию плавного, К. М. Бубер 

(Памяць. Лагойскі раѐн 427) – участник ВОВ, Бóмбер, 

Бóмбераў (Бірыла 58), отражающие лабиализацию 

плавного, Бомберов, Бабэра (ТС 170, 542), болг. Белбèров 

(Илчев 69), ориентированные на диал. бумбар, польск. 

Balber, Balbier, Balberz, Bamber, Bambera, Bamberek, 

Bamberowicz, Bamberski, Bember, Bemberska, Beber, 

Beberek, Beberok, Bomber, Bombera, Bombier, Bumberska, 

Byber (SN I, 138, 154, 416, 559, 592) – антропонимы, 

Бумберы в Люцинском у. Витебской губ. (СпВит 214), 

Бамбярышкі (Бомберúшки) в Островецком районе 

Гродненской обл (РапГр 30) – ойконимы, русск.                          

Баберка – п. п. (Смолицкая 4), Биберица – река в 

Черниговской обл. (СГУ 47) – форма с абсорбцией 

плавного, русск. балбера  приспособление для отпуги-

вания птицʼ,  кора дерева для рыболовных поплавковʼ 

(СРНГ 2, 77), балберка   громотушка для пугания                      

птиц: дощечки с подвескамиʼ, диал. бамберек, 

байберек  женская шуба особого покрояʼ (Даль I,                           

38), бамберка  лучшая из овчин у калмыковʼ (СРНГ 2,                     

78), бóлбер   лучшая из овчинʼ на территории                           

бассейна Терека (СРНГ 3, 71), бел. диал. 

балбéрка  поплавокʼ, укр. балбéра, балбéрка с тем же 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



41 
 

значением – “слова цѐмнага паходжання”, по заключению 

авторов ЭСБМ (2, 290) и др.;   

*Bъlbirъ: ст.-русск. Бибирин (Веселовский 38), бел. 

Вольга Гаўрылаўна Бамбір (Памяць. Дзятлаўскі раѐн 258) 

погибла в борьбе с фашизмом, польск. Balbir, Babirz (SN I, 

106, 138) – антропонимы, бел. Бабірóва ср. в Глусском 

районе Могилѐвской (РапМаг 23) – ойконим и др.; 

*Bъlborъ, *Bъlbora: др.-русск. Буборов (Веселовский 

51), русск. Г. П. Боборыка (Памяць. Віцебск, кн. 2, 132),               

Ф. З. Буборь (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 514), укр. Бабора, 

Баборнич (Чучка 42), польск. Bajbor, Bajborowski, Babor, 

Babora, Bambor, Bambora, Bamborski, Bombor, Bombora, 

Bomborska (SN I, 107, 127, 154, 240, 416) – антропонимы, 

русск. Болбора в Ковровском у. Владимирской губ. (Влад. 

107) – ойконим, мотивированный антропонимом Болбора, 

русск. диал. байбора   пустомеляʼ (Даль I, 38), укр. диал. 

бάмбор  знахарь, ворожбитʼ (Аркушин 1, 19); 

*Bъlburъ, *Bъlbura, *Bъlburь: русск. С. Н. Бамбуров – 

Герой Советского Союза (Памяць. Брэст, кн. 2, 154, 333), 

Л. А. Бабуров, Н. Е. Бабуров (Памяць.Віцебск, кн. 2, 21, 

377), Ф. Ц. Бабуркін, К. В. Бабурын (Памяць. Пастаўскі 

раѐн 400) погибли в борьбе с фашизмом, ст.-русск. 

Бабурка – минский бурмистр (Тупиков 33), И. Я. Бабурин 

(Память. Шумилинский район 259), бел. Байбурка, 

Байбурина (ТС 542), укр. Бабýра, Бабýрка, Бабýрнич 

(Чучка 32), болг. Бовбур (Илчев 84), польск. Bajbur, 

Bajbura, Balbura, Bambura, Bamburek, Bamburowicz, 

Bamburski, и даже вопреки правилам фонетики Banbur, 

Banbura, Banburski, а также Bomburowicz, Bomburski (SN I, 

127, 138, 154, 158, 416) – антропонимы, укр. Бабурине – 

озеро в Василевском районе Запорожской обл. (СМУ 194), 

бел. диал. бубуры  маленькая бульбаʼ (НС 86), укр. диал. 

бабýрок  пагорб, возвышенностьʼ (Аркушин 1, 6) – формы 

с абсорбцией корневого плавного, бамбýр  знахарь, 
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ворожбитʼ (Аркушин 1, 9), бамбура  большая, грубая вещьʼ 

- неясне (ЕСУМ I, 131) и др.;  

*Bъlbъrъ: бел. С. І. Бамбрыкаў (Памяць. Буда-

Кашалѐўскі раѐн 162) погиб в борьбе с фашизмом, польск. 

Babrak, Babrakowski, Bambrowicz, Bambruk, Bambrych                  

(SN I, 108,154) –  антропонимы; 

*Bъlbyrъ, *Bъlbyrь: бел. М. У. Бабырка (Памяць. 

Магілѐў 314) погиб за свободу своей земли, І. А. Боўбыр  

(Памяць. Гродзенскі раѐн, 380) – жертва бандитизма, 

русск. Ф. И. Бобырев (Памяць. Брагінскі раѐн 240) погиб, 

освобождая данный район от фашистов, Бобыров, Бобырь, 

Бобырев (ТС 167), укр. Бобирецький (РедькоДУП 77), 

польск. Bambyrzek (SN I, 154) – антропонимы, русск. 

Бабыревской (Смолицкая 164), бумбирь  поплавок из дре-

весной коры для рыболовной снастиʼ (СРНГ 3, 273) и др. 

Производные с опорным s в суффиксах:  
*Bъlbasъ, *Bъlbasь: из древнейшего славянского рода 

белорус А. К. Болбас удостоен звания Героя Советского 

Союза (БелСЭ 3, 453), ст.-бел. Бильбасович в Поневеж-

ском у. (Акты XIV, 81) < Былбасовичь < Бълбасовичь, бел. 

І. Дз. Болбас, К. І. Болбас, М. П. Болбас, П. К. Болбас,                 

П. М. Болбас, П. Я. Болбас, П. С. Болбас, В. Э. Болбас 

(Памяць. Бабруйск 507), А. К. Болбас, М. Ф. Болбас,                        

М. М. Болбас (Памяць. Бабруйскі раѐн. 208), М. П. Болбас, 

І. С. Болбас, Я. А. Болбас, П. Р. Болбас, Я. С. Болбас,                       

Н. М. Болбас, І. Р. Болбас, М. Р. Болбас (Памяць. Брагінскі 

раѐн 308, 436, 440, 484, 540), М. Ф. Болбас, (Памяць.                

Брэст, кн. 2, 664), М. Ф. Болбасова, Т. Д. Балбасаў,                        

С. Д. Балбасаў, Балбасаў (имя, отчество не названы),                 

Т. З. Болбасаў, С. Дз. Болбасаў, Дзмітрый Болбасаў, 

Сазонцій Болбасаў (Памяць. Веткаўскі раѐн, кн. 1, 113, 

114, 155, 260), П. М. Болбас, Ф. П. Болбас (Памяць. 

Вітебск, кн. 2, 135),  И. С. Болбас (Памяць. Калінкавіцкі 

раѐн 361, 510), І. Ф. Болбас, П. Ф. Болбас, Ф. С. Болбас,               
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Я. У. Болбас (Памяць. Крупскі раѐн 418) погибли в борьбе 

с фашизмом, І. М. Балбасаў, П. К. Балбасаў – участники 

ВОВ (Памяць. Буда-Кашалѐўскі раѐн, кн. 2, 167, 182), 

Балбасаў, Бóлбас, Бóлбасаў (Бірыла 57), Бобасев (ТС 166), 

русск. Бильбасов В. Н. – автор книги “Кирил и Мефодий 

по западным легендам”. СПб., 1871), В. А. Бильбасов – 

историк, публицист (ББС 117), ст-укр. Wasili Bołbas, 

Bołbas Rostocki  (SG XI, 110), укр. Бумбас  (Чучка 97), чеш. 

Bambas Vaclav – писатель, польск. Babas, Babasiewicz, 

Babaskin, Babaś, Belbas, Bembas, Bebas, Bombas (SN I, 220, 

234, 240, 416) – антропонимы, бел. Балбасава ср.                      

(2 селения) в Оршанском районе бывшей Могилѐвской 

губ. (СпМог 104, 131), Балбасава ср. в Полоцком, 

Балбасава ср. Сенненском районе  Витебской обл. (РапВіц 

38), Болбасово (2 названия) в Оршанском у. (СпВит 105, 

131), где погиб С. И. Грицевец, Былбасовка на реке          

Сухой Донец в Славянском районе Донецкой области – 

ойконимы, бел. бімбас ‛ленивый парень   (ЗНС 86);    

*Bъlbesъ: русск. М. Ф. Болбес (Памяць. Калінкавіцкі 

раѐн 461), бел. А. Дз. Бульбесаў (Памяць. Магілѐў 321) 

погибли при освобождении названных территорий, 

польск. Belbes, Bombes, Bombesa, Bombesiak (SN I, 234, 

416) – антропонимы, русск. балбéс  человек огромного 

ростаʼ,  глупецʼ (ПОС 1, 100), балбéсить  кривляться, пояс-

ничатьʼ,  говорить глупостиʼ,  проводить время попусту, 

ленитьсяʼ (ЯОС I, 32), бел. балбéс  глупый человекʼ 

(Носович 12) и др.;  

*Bъlbosъ: др.-русск. Бобос (Веселовский 41),                   

бел. Болбосов, Болбосова (ТС 169), Я. М. Бабóсаў – 

белорусский философ и социолог (БЭ 2, 183), болг. 

Бомбосов (Илчев 83), польск. Babosow, Bombos  (SN I, 107, 

416) – антропонимы, бел. балбос, байбос  высокомерный, 

неуклюжий мужчинаʼ (Носович 12, 23), бэйбас   неразумный 

человекʼ (НЛ 123) и др.;  
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 *Bъlbusъ, *Bъlbusa, *Bъlbusь: ст.-русск. Болбусович 

(Тупиков 482), бел. С. Я. Балбусаў расстрелен за помощь 

партизанам (Памяць. Буда-Кашалѐўскі раѐн, кн. 1, 402)                          

А. А. Байбус, В. А. Байбус – два разных жителя одной 

местности (Памяць. Буда-Кашалѐўскі раѐн, кн. 2, 159),                 

В. Н. Балебусаў, І. І. Балебусаў, У. А. Бамбусаў (Там                     

же 270) – участники Великой Отечественной войны, 

Бамбусов (ТС 165), Байбус (Бірыла 33), Болбус, Болбусова 

(ТС 169), польск. Bajbus, Balbus, Balbusa, Balbuse, Balbuś, 

Bolbus, Bolbusa, Bolbuse, Bolbuṥ, подвергшийся метатезе                 

ał > ła Błabuś, Babus, Babuś, утратившие плавный (SN I, 

127, 138, 108) – антропонимы, от которых нами не 

отделяется Balbus – имя, которое давалось в первые                

века н. э. нескольким известным римлянам: Гай Balbus,                  

И. Корнелий Balbus из Гадеса, который защищал                   

Цицерона (ЭС II, 839) и др., т. е. имя тех, создавал величие 

Рима.   

Изучаемые факты отложились в иных типах 

собственных имѐн и особенно в апеллятивах: русск. 

Болбусы в Ржевском у. Тверской губ. (Твер. 310) – 

ойконим, бάйбус  хозяин земли, который нанимал 

работниковʼ (СВГ I, 55), бел. байбус ‛высокорослый 

человекʼ (Носович 12), бéйбус ‛большой неуклюжий 

парень  , бэйбус ‛лодырь᾽ (“у каждум класі па два                       

гады сядзеў”) (ЖС 68, 105), бэйбус  то жеʼ (НЛ 48),                      

чеш. bambus  бамбукʼ, польск. bambus  бамбук, бамбуковая 

тростьʼ и др. В русском байбус, бейбус М. Фасмер                  

видел возможное заимствование, хотя конкретный 

источник заимствования этимологом не указывался            

(Фасм. II, 145);   

*Bъlbysъ, *Bъlbysь: бел. Балбысенка, Болбысенко 

(Памяць. Гомель, кн. 1, 120), бел. Э. А. Бубліс, Ч. И. Бубліс 

– участники ВОВ, А. І. Бубліс, А. Г. Бубліс, П. А. Бубліс,               

М. І. Бубліс погибли, І. Ц. Бубліс, С. Ц. Бубліс, М. А. Бубліс 
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пропали без весток (Памяць. Лагойскі раѐн, кн. 1, 447, 448, 

538, 539, 540), польск. Bebys, Bołbys, Bołbyś, Bułbys (SN I, 

221,563) – антропонимы и др.  

Производные с опорным t в суффиксах:  
*Bъlbatъ: ст.-бел. Болбат (Бірыла I, 191), бел. Бóлбат, 

Балбатовіч, Балбатоўскі (Бірыла 57), А. А. Болбат,                   

С. І Болбат,  С. А. Болбат (Памяць. Мастоўскі раѐн 318, 

338, 361), Ю. А. Балбатун (Памяць. Мазырскі раѐн 150) 

погибли, укр. М. С. Болбат (Памяць. Столінскі раѐн 338), 

Ф. И. Больбат (Памяць. Брагінскі раѐн 348) погибли при 

защите белорусской земли, польск. Balbat, Balbatun, 

Bałbatun, Bałbatyn, Bołbat (SN I, 138, 148, 149, 412), Bebłat 

(SN I, 221), отражающий метатезу łb > bł, – антропонимы, 

бел. Балбатуха – урочище возле селения Слобода 

Ушачского района Витебской обл. (МБ 23), укр. Болбатов 

(2 названия) в Глуховском у. Черниговской губ.                 

(Черниг. 28) – ойконимы, Больбатівська – п. п. Днепра, 

Больбάтівський – став, Больбάтівський – яр в Василев-

ском районе Запорожской обл. (СГУ 63) и др. Из апелля-

тивов ср. русск. бубάтик – крестьянское прозвище                         

(СРНГ 3, 232), бел диал. бóлбатка, бýлбатка ‛пузырь  

(ЗНС 31, 65), укр. диал. бальбάтий  лупатыйʼ (Аркушин 1, 

8) и др. ;  

*Bъlbęta:  русск. Бобята в Пермском у. (Перм. 61) – 

ойконим < др.-русск. Бълбѧта; 

*Bъlbeta: бел. Бібéтка (Бірыла 53) – антропоним;   

*Bъlbitъ: Больбитское – устье Нила, отраженное 

“отцом истории” Геродотом (Геродот, кн.2, 102, 692), бел. 

Бебитов (ТС 543), польск. Bambit (SN I, 154) – 

антропонимы, чеш. bambitka  пистолетʼ (ЧРС 43) и др.;   

*Bъlbotъ, *Bъlbota: укр. Бóвбіта (Чучка 74), 

Бульботко (Кравч. 171), польск. Bałbot, Bałbotowski, Babot, 

Babota, отражающие абсорбцию плавного, Bambot, Bełbot, 

Bebłot, претерпевший метатезу łb > bł, Bołbot, Bołbotowski, 
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Bobota (SN I, 148, 149, 154, 221, 238, 412, 74) – 

антропонимы, бел. Bołboty в Лидском, Bołbotowo в 

Ошмянском поветах (SG XV, 193), Балботьки в Полоцком 

у. Витебской губ. (СпВит 294), Бумбота в Ясском у. 

Бессарабской губ. (Бессар. 71)1, слвц. в регионе                  

Бановце над рекой Бебравой – ойконимы, бел. бóлбот              

(НЛ 104), бóлбоцень, болбоцько  болботунʼ (ТС 1, 69),                 

укр. болбóт  болтун, пустословʼ (Гринч. I, 83), болг.          

родоп. бубóта  хлеб или пита от царевична брашноʼ         

(БД II, 133), слвц. blbot  звук бурлящей водыʼ (SSN I,    128) 

и др.;  

*Bъlbutъ, *Bъlbuta: русск. В. О. Бéбутов – князь, 

генерал от инфантерии русской армии, Георгиевский 

кавалер, св. Александра Невского (БРЭ 3, 73) – форма                   

с абсорбцией плавного, С. Л. Балабуткин (Памяць. 

Віцебск, кн. 2, 21) защищал Витебск от фашизма, бел. 

Бóлбут, польск. Bełbutowska, Babuta (SN I, 149, 108) – 

антропонимы, полесск. бóлбут, бάлбутом нареч.  гуртом, 

роемʼ (ТС 1, 40), укр. диал. балбута   пустослов, болтунʼ, 

болг. балбỳтин  грубый человек, простак, глупец; 

невежаʼ(РБЕ I, 393), которые семантически определены                   

как звукоподражания, заимствованные через язык                       

семинаристов из латинского языка, в котором                        

имеется balbutio  заикатьсяʼ (ЕСУМ 1, 126), болг. диал. 

родоп. бабýта  хлеб или пита от царевична брашноʼ               

(БД III, 125), и др.  
                                                             
1 Напомню читателю, что территория Бессарабии в древности 

именовалась греками Великой Скифией, которую задолго до новой эры они 

пытались освоить и подчинить. В более позднее время писатель VII в. 

известный под именем “Географа Баварского” утверждает, что у славян, 

живущих по Днестру и между его устьями и устьями Дуная было 466 

городов.  Позже преподобный Нестор сообщает “а углици [угличи], тиверци 

присѣдяху к Дунаеви, и бѣ множествот их…по Бугу и Днестру, оліж до моря. 

И суть города их и до сего дне”. В период понятия “Бессарабская губерния” в 

ней обитали “великороссияне, малороссияне, болгары, сербы, галичане или 

собственно русняки, русины, поляки” (Введение, с. XIX).  

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



47 
 

Производные с опорным z в суффиксах:  

*Bъlbezъ: польск. Babezan (SN I, 164) – антро-                    

поним 

*Bъlbozъ, *Bъlboza: русск. Н. В. Болбозин                          

(Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 182) – воин Красной                         

Армии погиб, освобождая белорусскую землю от фа-

шизма, и др.;   

*Bъlbuzъ, *Bъlbuza, *Bъlbuzь: бел. Бóлбузь, Бóлбузеў 

(Бірыла 57), болг. Балбузàнов, в которых Стефан                      

Илчев усматривает турецкое имя Балбузàн – имя                            

в Търновской околии (Илчев 61), на наш взгляд,                       

турки обогатили свой антропонимикон за счѐт 

славянского, польск. Balbuza, Bałbuza (SN I, 138, 149), 

Baybuza (Bystroń 228) – антропонимы, укр. Байбузка – 

приток Горного Тикича на левобережье Южного                      

Буга, Байбузи в Черкасской области (СГУ 29), для        

которых предполагаются фонетически стадиальные 

Бальбузи, Бальбузка, болг. Балбузàн в Тырновской околии                         

(Илчев 61), польск. бел. полесск. бамбýза  высокорослый 

недарэкаʼ (ТС 1, 41), бамбуза  растение из семейства 

злаковыхʼ и др.;  

*Bъlbyzъ, *Bъlbyza: бел. Бамбіза, Бамбізаў (Бірыла 

40), Бамбызава (БелСЭ VII, 98), 20 представителей из рода 

Бамбизов только из одного Петриковского района погибли 

во время ВОВ (Памяць. Петрыкаўскі раѐн 107, 108, 202, 

483, 487), Бамбиза, Бомбизо (ТС 155, 545), польск. 

Bambyzek (SN I, 154) – антропонимы, бел. Бамбизы в 

Двинском у. Витебской губ. (СпВит 100), диал. 

бамбіза   рослый неповоротливый, нескладный человекʼ 

(ТСБМ 1, 337) и др.  

Адъективные дериваты от основы: 

*Bъlb-: *Bъlbavъ (-a,-o): слвц. Беблавы Павел (Beblavý 

Pavel) – писатель (ЭС III, 253) – форма, отражающая 

метатезу lb > bl, и др.; 
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*Bъlbevъ (-o, -a): болг. Бомбев, Бобев (Илчев                     

78, 83), польск. Bablewicz, Bablewski, Bublewicz, Bublewska 

(SN I, 106, 531), отражающие метатезу lb > bl, и др.;  

*Bъlbinъ (-a, -o): ст.-русск. Билибинъ (Тупиков 478; 

Веселовский 38), русск. В. М. Балабин (Памяць. 

Баранавіцкі раѐн 407), С. Т. Бибин (Памяць. Віцебск, кн.2, 

23), А. И. Бомбин (Память.Шумилинский район 249), – 

участники ВОВ, бел. Балóбін (Бірыла 38), укр. Бомбинець 

(Чучка 81), Бобинич, Бобинский (РедькоДУП 77), ст.-чеш. 

Baubin (вариант Búbin) (Gebauer I, 111), чеш. Бальбин 

(Balbin) Богуслав (17 в,), выступавший в защиту прав 

чехов на собственную культуру (СИС 2, 91), из рода 

Балбов был был Balbinus Coelius – император римский 

238 г., продержавшийся у власти только 3 месяца                     

(ЭС II, 837), ст.-польск. Balbin – живописец, Balbin Jan – 

писатель (ЭС II, 837), польск. Balbin, Balbińska, Bambinek, 

Bulbiński, Babliński, Bembinów, Bembinow, Bembiński, 

Baubinas, Bulbiński, а также метатезные варианты 

Bublinowicz, Bubliński  (SN I, 106, 138, 154, 208, 531, 559, 

240), Bobiński – антропонимы.  

Праслав. *Bъlbinъ(-a,-o) отражены иными типами 

онимов; русск. Болбин –ручей в Гжатском у. Смоленской 

губ. (Смол. 148), Оболбин – верх реки Рязань в бассейне 

Осетра (Смолицкая 154), Болобинская – микротопоним 

(название пожни) на Псковщине (ПОС), Балабинская – 

левая вершина рки Серганки в Пензенской губ. 

(Смолицкая 235), укр. Бýбина – п. п. Солодкой на 

левобережье Самары в бассейне Днепра (СГУ 72) – форма 

с абсорбцией плавного, ст.-русск. Былбино в Клинском 

уезде, зафиксированное в “Разъезжей грамоте” 1504 г. 

великого князя Ивана Васильевича (Духовные и дого-

ворные грамоты 404), русск. Болбино в Ковровском у. 

Владимирской (Влад. 111), Болбино в Олонецком у.       

(Олон. ), Болобино на Владимирщине (Влад. 77), Бибино          
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в Белевском у. Тульской (Тул. 51), бел. Бальбиново                     

(2 названия) в Дриссенском, Бальбиново в Лепельском, 

Бамбинка в Люцинском уу. Витебской (СпВит 164,                                     

197), Бальбиново в Березинской волости Минской                        

(СпМн 30), Бальбиново в Поневежском у. Ковенской                      

(СК 278) губерний, Бóбінка в Каменецком районе 

Брестской (РапБр 23), укр. Балабине в Запорожском 

районе (СмГУ 196), польск. Balbinów в Келецком                       

повете (SpisPRL 31) – ойконимы, бел. Бульбінаўскае – 

озеро в Поставском районе Витебщины (БКБ 77)                                

и др.; 

*Bъlbovъ (-a, -o): русск. И. Б. Бобовка, Л. И. Болобов,                         

Ф. М. Бубович, Бубович Владимир (Памяць. Віцебск, кн. 2, 

6, 52, 140, 378), Балабоўскія (вся семья), Бубовіч Рыгор, 

Бубовіч Марыя, еѐ семья – 4 человека,  Л. С. Бубовіч и трое 

детей, Бубовіч Сямѐн, его жена и двое детей, Бубовіч 

Вільгелма, Бубовіч Марыя, еѐ сын Бубовіч Пѐтр, дочери 

Вера и Марыя (Памяць. Верхнядзвінскі раѐн 329, 376, 380, 

382, 385), П. Р. Бобов (Память. Шумилинский район 444), 

В. С. Бебаў (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн 557) – участники 

ВОВ, бел. Бóлабаў (Бірыла 574 ТС 542), в котором 

развился секундарный гласный, болг. Бùлбов в Плевенской 

околии, Бимбов, Бòмбов, Бỳмбов, Бỳмбовски (Илчев 74, 75, 

83, 93), Balbow, Bublowicz (SN I, 38, 532) – антропонимы,              

к которым примыкает Васко Нуньес de Balboa – 

испанский мореплаватель. 

Солидны показания иных типов собственных имѐн: 

русск. Беблово в Тверском у. (Твер. 19), Боблово в 

Переяславском, Боблово в Суздальском уу. Владимирской 

(Влад. 148, 192), Боблово в Клинском у. Московской 

(Моск. 112), бел. Бабóўе (Бобовье) в Бобруйском,                 

Бабóўка (Бобовка) в Кличевском районах Могилѐвской 

(РапМаг23), Бобовцы в Лидском районе Гродненской обл. 

(ПБ 248) – ойконимы, бел. Бульбові – урочище возле 
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селения Дубай в Столинском районе (МБ 33), укр. 

Бубловин – приток Величкова на правобережье Псла                

в бассейне левобережного Днепра (СГУ 72), претерпевшие 

метатезу лб > бл, Бульбова – криница в Маньковском, 

Бульбівська – криница, Бульбовське – болото в Корсунь-

Шевченковском районах Черкасской обл. (СМУ 404), 

Бубонець – л. п. Ирши на правобережье Днепра (СГУ 72), 

Бубовина – став в Эмельчиновском районе Житомирской 

обл. СГУ 119) – формы с абсорбцией корневого плавного, 

западнослав. Bombowo – озеро в бассейне Одры (HO                

п. 191), Bombowy Dół – приток Вепра/Вепша в бассейне 

Вислы (HW п. 331) и др.; 

*Bъlbьnъ (-a, -o): бел. формы с абсорбцией плавного                         

І. В. Бобнеў (Памяць. Баранавіцкі раѐн 415),                            

А. П. Бабенкаў, М. П. Бабенкаў, А. І. Бабенкаў,                        

М. С. Бабенкаў, І. П. Бабенкаў, С. П. Бабенкаў (Памяць. 

Бешанковіцкі раѐн 365, 368, 360) погибли за освобождение 

своей земли, русск. М. И. Бубневич (Памяць. Віцебск,                 

кн. 2, 140) – участник ВОВ, А. С. Бýбнов – государствен-

ный деятель, И. Г. Бýбнов, Ю. Н. Бýбнов – выдающиеся 

учѐные, А. П. Бýбнов, В. Д. Бýбнова – выдающиеся 

живописцы (БРЭ 4, 284), Белебнов (ТС 160), польск. 

формы с лабиализацией плавного, польск. Bembnik, 

Bembniak (SN I, 240) – антропонимы. Некоторые из 

антропонимов закрепились в иных типах названий:                    

бел. Бýбнаўка в Октябрьском районе Гомельщины 

(РапГом 33) – ойконим, Бубново – озеро в Себежском у. 

(СпВит 368) и др.;  

*Bъlbьskъ (-a,-o): польск. Bembska, Bembski, Bombski 

(SN I, 240, 416) – антропонимы;  

*Bъlbъjь: русск. Рахмет Бобоев (Памяць. Дрыінскі 

раѐн 360) значится среди защитников Белоруссии от 

фашизма, чеш. blbý ‛дурацкий; глупый, слабоумный᾿ (ЧРС 

59) и др. 
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Приведѐнный славянский материал обязывает нас 

обратить внимание на наидревнейшее Библ (Byblos) – 

город на побережье Средиземного моря на территории 

Финикии в пределах Вавилонского царства 18–6 вв. до н. 

э. Сравнение Вуbӏos cо славянским и древнегреческим 

материалом приводит к мысли: он вокалически вторичен, 

отражает метатезу lb > bl. В период правления царей 

аккадской династии (24–23 вв. до н. э.). Вавилон (Бабили)                 

“Врата Бога” упоминается в клинописных текстах                       

III династии города Ур. Важно, что письменность                          

на планете началась не с протобиблского, а точнее,                       

с протоболбского алфавита. 
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2. Славянские континуанты  

микросистемы *Bъld- 
 

Древнейшее славянское генетическое гнездо *Bъld-, 

которое квалифицируется нами как производное с 

детерминативом d, относится к богатейшим, его 

континуанты из глубины веков занимают огромные  

пространства, охватывают многие сферы материальной                 

и духовной жизни человека, но до сих пор этот 

богатейший материал всѐ ещѐ не собран, этимологически 

не упорядочен, о его отдельных единицах без стеснения 

пишут “неясно”, “не совсем ясно”, “тѐмное” люди, 

работающие в стенах научных учрежденний, по долж-

ности своей обязаннные объяснять тѐмное – слово своей 

земли.  

Наиболее яркой фонетической особенностью гнезда 

*Bъld- является дентализация плавного l перед ден-

тальным d (l > n), причѐм это правило относится ко всем 

вокалическим реализациям исходного ļ >ъл (ол, эл > ел,                         

ыл > ил, ал, ул), в каждой модели, в собственных именах 

разных типов и в соответствующих апеллятивах. Кроме 

этого, актуальны и иные фонетические трасформации 

плавного л: его изменение в ў/в, изменение л > лʼ, 

изменение лʼ в й(j), имеет место и абсорбция плавного                    

в каджом из вокалических воплощений. 

Праслав. *Bъldъ, *Bъlda, *Bъldo восстанавливаюся                

с учѐтом антропонимов общеславянского ареала: др.-

русск. Балда (ПКОП 153), Балдъ (Морошкин 7), Байда, 

Бунд, Бундо (Тупиков 36, 70; Веселовский 20, 54), русск. 

Ю. В. Буйда писатель (ББС 157), бел. Банд, Бонда, Буйда 

(Бірыла 40, 58, 65), Бенда, Бовда (ТС 163, 167), Л. А. Бэндэ 

– литературовед, пулицист (РБ 577), ст.-укр. Болда, Бовда 

(ССУМ I, 109, 127), словен. Balde, Buldo (ZSSP 20, 68),                 

др.-чеш. Bald (Beneń 82), Benda, Beneda (Gebauer I, 39), 
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чеш. Balda, Belda, Bulda (Beneń 82), др.-польск. Bałda, 

Bałdo, Bauda, Bełdo, Bołdo (SSNO I, 84, 110, 119, 213), 

польск. Bajda, Bajdo, Bald, Balda, Baldo, Bałd, Bałda, 

Bauda, Baude, Bawd, Belda, Bełd, Bełda, Band, Banda, 

Bande, Bando, Bejda, Bejdo, Bild, Bilda, Benda, Bendo, 

Bienda, Bold, Bolda, Bond, Bonda, Bondo, Bondu, Bońda, 

Bund, Bunda, Bulda, Buńda  (SN I, 36, 71, 103, 127, 139, 149, 

159, 160, 208, 235, 238, 242, 243, 307, 323, 419, 420, 421, 

426, 560, 565) и др. Множество воинов из унаследованных 

родовых фамилий погибло в борьбе с фашизмом: бел. 

воины Я. Д. Буйда, Д. С. Буйда, П. Л. Буйда (Памяць. 

Талачынскі раѐн 571), М. Р. Балод (Памяць. Гомель, кн. 2, 

93), У. З. Байда (Памяць. Магілѐў 314), П. А. Буйдо 

(Памяць. Круглянскі раѐн 417), І. Д, Боўда, П. В. Боўда, 

русск. А. В. Бенда, укр. І. Н. Бінда (Памяць. Брагінскі раѐн 

341, 342, 517, 595), русск. М. Я. Булда (Памяць. Лагойскі 

раѐн, кн. 2, 27), С. Булда, М. О. Бонда, М. С. Бонда,                     

Ф. Х. Бонда, А. К. Бонда, А. С. Бонда, бел. І. К. Бонда,                

П. М. Бонда (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 527, 566, 570, 

619), І. В. Бында (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 74),                  

П. А. Бенда, Р. А. Бенда, А. С. Бенда, Г. Г. Бенд, А. І. Бэнда, 

Аляксей Бенд, Андрэй Бенда, І. Б. Бенда, С. П. Бенда,                

Ф. С. Бенда (Памяць. Іванаўскі раѐн 316, 351, 364, 398),              

І. І. Бонда (Памяць. Івацэвіцкі раѐн 366) – формы, 

отражающие дентализацию плавного л перед последу-

ющим дентальным, укр. М. А. Бовда (Памяць. Рэчыцкі 

раѐн, кн. 2, 127)  шли суровыми дорогами ВОВ, погибая, 

умирая от ран, пропадая без весток, болг. Бàндо, Бèндо, 

Бонде, Бондо, Бунда, Бундо (Илчев 63, 72, 83, 93), др.-

макед. Бавда, чеш. Balda – педагог и учѐный (ЭС II, 794),  

польск. Bajda, Bajdo, Baldo, Belda, Bild, Bilda, Bold, Bolda, 

Bołd, Bołda, Bond, Bonda, Bondo, Bujda, Bujdo, Bulda,  

Bułda, Bułdo, Bund, Bunda (Bystroń 227; SN I, 128, 235, 327, 

408, 412, 419, 420, 553, 560, 563) и др.  
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Не отвергается нами включение в данную группу 

антропонимов с абсорбцией плавного типа бел. Бода 

(Бірыла 57), Бада, Бодо (Чучка 43, 77), укр. Бада, Бóда в 

широком ареале Закарпатья, для которого искались 

иноязычные источники (Чучка 76), болг. Бода (Илчев 79), 

серб. Баде, Бода (Грк. 32, 39), хорв. Bada, Boda, Bodo 

(Leksik 54; Ńimundić 397, 399), которые исчислялись из 

Obrad, Boda, Bodo, венг. Bade (Kazmer 59), польск. Boda, 

Bodo, Byda (SN I, 385, 386, 593) и др.   

Изучаемые архетипы отложились в других типах 

собственных названий: русск. Байда-гурт в Глазовском у. 

Вятской (Вят. 101), Байда в Красноярском у. Астра-

ханской (Астр. 17), Буда близ реки Буденка в бассейне 

Жиздры (Смолицкая 30), бел. Балда в Двинском, Балда               

(2 названия) Режицком, Болод, Болоды в Люцинском 

Витебской губ. (СпВит 132, 329, 355, 357, 234, 239), Бóнда 

в Мядзельском районе Минской (РапМн 37), Бэлда в 

Щучинском, Бóнда в Новогрудском, Бóнда в Сморгонском 

районах Гродненской (РапГр 37, 39; SG I, 128),                      

Буда (8 названий, кроме составных), Буды (3 названия)               

в Гомельской (РапГом 34–35), Буда (2 названия) в 

Осиповичском, Буда (3 названия) в Горецком, Буда в 

Бобруйском, Буда в Кировском, Буда в Кличевском 

(РапМаг 31), укр. Балд – название отдельной скалы, 

Балды, Болды (варианты Бальды, Банды, Бовды) – голые 

гипсопые утѐсы в Карпатах, Болды – высокие утѐсы над 

рекой Стрыем в Галиции (ЭС II, 796; IV, 284), Бýди мн. в 

Охтырском районе Сумской обл. (СГУ 70), Bód на 

территории Венгрии, польск. Bałdy, Bełda в Белостоском 

пов. (SpisPRL 32, 44), Bałdy в Нидзицком Ольштынского 

воев. (Leyd. II, 163), Bełda в Граевском пов. (SGP I, 27) – 

ойконимы, русск. Болдо – озеро в Кемском у. Архан-

гельской, Балда – левый рукав Волги, впадающий в 

Каспийское море (ЭС II, 794), Болда – название 2-х 
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рукавов Волги близ Астрахани, Болда – река, Болдинский 

затон в Астраханском, Байда – река в Красноярском у. 

Астраханской (Астр. 4, 17), Балда – река в Тюменском 

округе Тобольской губ. (Тобол. 132), Бийда – река в Злато-

устовском у. (Уф. 97), бел. Балда – река, Балда – озеро в 

Двинском, Балда в Режицком уу. Витебской (СпВит 106, 

129, 329, 400) губерний, Бóнда – мелиорационный канал              

в бассейне Днепра, в Хойницком и Речицком районах 

Гомельской области, Іўня-Бóнда – канал в этом же регионе 

(БКБ 71), Бовдуп – река в Крожской волости (Спрогис 26), 

Больдупе, Больдупи – микротопонимы в той же волости 

(Спрогис 16, 26, 27), литуанизированные с помощью 

присоединения апеллятива ùpė  рекаʼ, Bendo-ravis – речка 

близ Кельме (Vanagas 61), укр. Бóлда, Бовда – река в 

бассейне Дуная, течѐт в Одесской области (СГУ 62),               

Бýда – л. п. Хорола в системе левобережного Днепра 

(МаштДн 71; СГУ 73), Бýда – ручей в бассейне Цира на 

правобережье Припяти в Камень-Каширском районе 

Волыни (СГУ 73), Бýди мн. (р. п. Буд) – река в бассейне 

Днепра (СГУ 73) – формы с абсорбцией плавного, польск. 

Bawda – приток Zalewu Wiślanego в Ольштынском воев. 

(Leyd. II, 70), Bynda – лесной массив Ольштынском,             

Bynda – лесная околица в Решельском поветах (Leyd. II, 

202, 301) и др.  

Все собственные названия имеют твердую опору в 

апеллятивах *bъldъ, *bъlda, *bъldo, к продолжениям ко-

торых принадлежат семантически многоплановые лексе-

мы: др.-русск. болда  тяжелый молотʼ(СлРЯ I, 279),               

русск. диал. балдά  заросшее озероʼ,  заросшее рагазом 

озероʼ,  заросшее озеро, изобилующее карасямиʼ,  палка    

для игры в лаптуʼ,  высокая нескладная женщинаʼ(СРНГ 

11, 79; ЯОС I, 32), болда, балдά, бάлда  опухоль, 

наростʼ,  толстое корневищеʼ,  долбня, дубинкаʼ,  большой, 

тяжелый набалдашникʼ,  бестолковый человекʼ (Даль 1, 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



56 
 

110; СРНГ 11, 79–80), балды мн.   детская подвесная 

колыбельʼ (ПОС 1, 101), олон. буйда  неповоротливый 

человекʼ (СРНГ 3, 261), бóнда ‛толстый неуклюжий 

человек᾿ (СРНГ 3, 96), ст.-бел. бонда  имущество;                  

збожжаʼ, бинда  повязка, лентаʼ (ГСБМ 1, 146; 2, 3), бел. 

бάнда  ватага, толпа; бандаʼ (Нос. 14), бонда  обмолоченное 

колосье, мякинаʼ,  собственность крестьянинаʼ, бóнда  бочка, 

кадьʼ,  печеный хлебʼ,  земельный надел, полученный за 

службуʼ (Нас. 30), бинда общ.  имеющий толстые 

губыʼ,  великанʼ (Нас. 26), бýда  кибиткаʼ,   верх повозкиʼ 

(Нос. 37), бэда  одноколкаʼ (Нос. 41), брест. бóнда  булочка                       

из пшеничной крупыʼ(НЛ 72), полесск. бýнда  льняная                       

рубаха-платьеʼ,  длинный самодельный плащʼ (запись на-

ша, сс. Брагинского и Хойникского районов), диал. 

балда  палка с утолщением на концеʼ,  долбняʼ,  бестолковый 

человекʼ (СБГ I, 157), полесск. бάйда  большой кусок чего-

либоʼ(“бάйду хлеба отваліў”), бάйда  глупый человек, 

невежаʼ, бάйды біць  лениться, увиливать от работыʼ,              

бінды біць  то жеʼ (ТС 1, 37, 59), бýйда  неуч, бестолковый 

человекʼ(ТС 1, 90), бάнда  группа непослушных детей; 

группа злоумышленниковʼ (ТС 1, 4), буйда ‛фальшивое 

известие  (ЗНС 86), бінда  ленивая женщинаʼ (НЛ 61),                   

укр. диал. бовд  камень, скалаʼ, бóвда  голая скалаʼ 

(Марусенко // Полесье 317), балда  большой молотʼ,  большой 

топорʼ, бάлди мн.  свѐрток тряпьяʼ, зап. бавда  гроздь 

стручков фасолиʼ – не зовсім ясне (ЕСУМ I, 126), 

бенда  осокаʼ – неясне, бýда  гора, поросшая лесомʼ 

(Черепанова ПЭС 175) – форма с абсорбцией плавного, 

болг. бàнда   разбойничья группаʼ, бàнда  духовой оркестрʼ, 

для которых искались иноязычные источники (БЕР I, 31), 

бèнде  глупый, наивный человекʼ, генетически объясня-

емое через тур. bende   роб, слугаʼ заимствованием из 

персидского (БЕР I, 42), бỳнда  страна на лице, бузаʼ – 

неясно (БЕР I, 90), бỳнда  кожух без рукавовʼ, которое 
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ориентировано на венг. bunda (БЕР I, 90), серб.,                   

хорв. бунда  кожухʼ, словен. balda  кий, палкаʼ,  чурбан, 

поленоʼ,  топорʼ (Plet. I, 11), чеш. диал. balda                          

глыба; комʼ,   кий, дубинаʼ,   неповоротливый человекʼ, 

bolda  толкачик, терло для макаʼ,  опухоль, наростʼ (Machek 

43), слвц. banda ‛собрание людей, нарушающих закон  ,  

‛музыкальный коллектив  (SSN I, 92), польск. диал. 

bałd   большой снопʼ, bałda, bauda   большой ломоть 

хлебаʼ,  болшой свѐрток  чего-либо (кудели, белья и 

под.)ʼ,  ком глины как заготовка у гончараʼ,  глыба,                     

ком воскаʼ,  колтун, сбитые в клубок волосыʼ,  сноп соломы 

для покрытия крышиʼ,  рукоять пилыʼ,  неуклюжая 

женщинаʼ (Karł. I, 42, 104; SGP I(3), 330–331), ст.-русск. 

болда  тяжѐлый молотʼ(СлРЯ I, 279), русск. диал. балдά, 

бάлда, болдά  шишка, наростʼ,  палица, дубинаʼ,  тяжѐлый 

набалдашникʼ,  трамбовка, ручная бабаʼ,  большой молот, 

кувалдаʼ,  неуклюжий человекʼ,  тупица, бестолковый 

человекʼ, балда  заросшее озероʼ (Даль 1, 110; СРНГ 2,              

79–80), бел. диал. балда  палка с утолщѐнным 

концомʼ,  бестолковый  человекʼ, бында  лентаʼ (СБГ 1, 157, 

74), укр. балда  болшой молотʼ,  топор; большой 

топорʼ,  неповоротливая, неуклюжая женщинаʼ, зап. 

бавда  несколько стручков фасоли, растущих гроздьюʼ 

(ЕСУМ 1, 126), словен. bâlda  кий, палка, дубинка;      

чурбан, поленоʼ,   топорʼ (Plet. I, 11), чеш. диал. 

balda  глыбаʼ,  болшая палица, прутʼ,  неповоротливый 

человекʼ, bolda  тѐрло для макаʼ, bołda  шишка на               

лицеʼ (Machek 43), польск. banda  ватага; стая, стадо; 

шайка, бандаʼ, диал. bunda  зимняя буркаʼ – “новое 

заимствование из венгерского bunda  мех; шубаʼ” (Brückner 

49), bynda  лента для волосʼ – формы, отражающие 

дентализацию плавного перед дентальным, и др., которые 

следует квалифицировать как продолжения праслав. 

*bъldъ м., *bъlda ж., *bъldo ср. Мнение об исконном 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



58 
 

происхождении названных праформ не исключалось 

авторами ЭСБМ, в частности, Р. В. Кравчуком (см. ЭСБМ 

1, 259). 

В отношении к приведенному материалу решается                     

генезис апеллятивов с абсорбцией плавного типа ст.-русск. 

буда  погребальное сооружение, склепʼ,   шалаш, лѐгкая 

постройкаʼ,  смолокуренное сооружение в лесу; селение 

при нѐмʼ (СлРУ 1, 344), бел. диал. бýда  небольшое 

строениеʼ(ТС 1, 88).   

Изменение плавного л в слав. бάлда, бéлда, бóлда, 

бýлда и проч. в дентальный – это закономерное фонети-

ческое правило, отраженное в антропонимах и всех иных 

типах онимов как древнейшее. Но почему бондами (т. е. 

болдами) называли норвеги, шведы полноправное сво-

бодное население, а в средневековье – крестьянское 

население Скандинавского полуострова. Если воспользо-

ваться логикой и этимологическими показаниями,                   

то скандинавы – либо сарматы (славяне) по генезису, 

либо скандинавы – завоеватели Сарматии (Славии), 

оставившие местное талантливое славянское население в 

качестве рабов. К этому следует прибавить, что и  

этимология названия полуострова Сканда решается на 

славянском материале (Сканда < Скалда < Скълда < 

*Skḷda, т. е. название с той же фонетической эволюцией, 

что и бонды. 

Континуанты праслав. *Bъldь (склонение на -i) 

отложились в бел. І. Ц. Бендзь, М. І. Бендзь (Памяць. 

Старадарожскі раѐн 216, 298), І. С. Бендзь (Памяць.                  

Клецкі раѐн 255), погибших в борьбе с фашизмом,                       

Більдзь (Бірыла 53), польск. Bieldź, Bildź, Bołdź (SN I, 323, 

327, 413) – антропонимы, укр. Болото Ивана Бедзи                                 

в Маневичском районе Волыни (СМУ 13) и др. Из 

апеллятивов ср. ст.-русск. бендь  металлическая бляха                       

для прикрепления колчана к поясуʼ (СлРЯ 1,140),                        
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ст.-бел. бендь  металлическая ручка щита ʼ (ГСБМ 1, 275)                 

и др. 

Возможно восстановление склонения на -ȳ с                 

учетом польск. Baldwin, Baldwin-Ramult, Buldwańczyk               

(SN 1, 139–140, 560) – антропонимы, русск. Болдвишева в 

Пермском у. (Перм. 22) – ойконим, Boldva (вариант 

Buldva), теперь Bódva – река на юге Словакии, л. п. Ńajo          

на территории Венгрии, для которой И. Книежа 

предполагал исходное *Bъldȳ (род. п.*Bъldъve), что вполне 

приемлемо, к сожалению, генетически ориентировал на 

герм. *ȳ (SSS II, 76, здесь и литература). 

Возможна реконструкция архетипа *Bъldišče, в кото-

ром суффикс -išče выражает и локальность и увеличи-

тельность: бел. Бóндзішча в Островецком, Будзíшча                   

в Ивьевском районах  Гродненской (РапГр 39) и др.   

Деминутивы от основы *Bъld-: 
*bъldica: ст.-русск. болдица  эфес, рукоять саблиʼ 

(СлРЯ 1, 278), ст.-бел. болдица  то жеʼ (ГСБМ 2, 126);     

*Bъldikъ: ст.-русск. Еремейко Билдик на Холопье                     

Стороне, Байдик, Байдиков (Веселовский 20), Лукаш 

Бандикович – виленский бурмистр (1609г.) (Тупиков 470), 

русск. дентализованные формы П. Т Бондик (Памяць. 

Акцябрскі раѐн 346), П. В. Бендик (Памяць. Мсціслаўскі 

раѐн 266), П. А. Бондик (Памяць. Уздзенскі раѐн 316),                       

М. А. Будиков (Памяць. Віцебск, кн. 2, 24), А. В. Бодик 

(Памяць. Бешанковіцкі раѐн 265) – формы с абсорбцией 

плавного, бел. І. І. Бендзік (Памяць. Гомель, кн. 2, 98),                     

Я. В. Бендзікаў, А. М. Бендзік, А. М. Бендзік, І. В. Бендзік,                     

Ф. В. Бендзік, У. М. Бендзік, М. В. Бендзік, Ф. Б. Бендзік 

(Памяць. Круглянскі раѐн 305, 399, 401, 442) погибли за 

освобождение своей земли, П. С. Бондзікаў (Памяць. 

Мсціслаўскі раѐн 426), С. В. Нябондзік (Памяць. Лагойскі 

раѐн, кн. 1, 536) пропали без весток, Бандик (ТС 155), 

Бάндзікаў (Бірыла 40), Бóдзікаў, Будзік (Бірыла 57, 64), 
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укр. Бендик (Чучка 56), болг. Бондиков, Бỳндиков                 

(Илчев 83, 93), польск. Bajdzik, Baldik, Bałdzikowski, 

Bandik, Bandzik, Bandikowska, Beldzik, Bendik, Bendikэ, 

Bieldikiewicz, Bołdzik, Bondikowska (RospSNŚ I 36; SN I, 

128, 139, 150, 160, 161, 235, 421, 443, 244, 323) – 

антропонимы, русск. Байдики, Малые Байдики в Тульском, 

Байдики, Троице-Байдиковская в Каширском уу. (Тул. 5, 

97), Байдики в Михайловском у. Рязанской (Ряз. 79) – 

ойконимы, Бидик – правый ярик Хопра (МаштДон 14), 

байдик  палка. хворостинаʼ, бел. байдзікі біць  лениться, 

лодырничатьʼ (ТС 1, 59);       

*Bъldičь: ст.-русск. Андрей Болдич – мозырский 

крестьянин (Тупиков 483), ст.-бел. Болдичъ, Бовдичъ, 

Бавдичъ (РКЭ 4, 15, 25), бел. Бάдзіч (Бірыла 32),                        

М. П. Бондзіч (Памяць. Пінскі раѐн 345), І. А. Боўдзіч,                    

М. В. Боўдзіч, І. А. Боўдзіч возвратились с поля боя,                    

А. К. Бойдзіч (Памяць. Іванаўскі раѐн 281, 379),                      

М. В. Бандзіч (Памяць. Круглянскі раѐн 399) погибли в 

бою с фашистами, ст.-укр. Балдич, Badycz, Badyczak                     

на Бойковщине (Чучка 43), укр. Bendics (Чучка 56),                    

с.-хорв. Болдиħ (РСА I, 46) – антропонимы. Имеются 

аналогичные фиксации в иных типах онимов: русск. 

Бындичи, Балдичи в Котельническом у. Вятской губ. (Вят. 

214, 284), Бондич в Чердынском, Бодич в Соликамском уу. 

Пермской (Перм. 296, 350) – ойконимы, польск. Bełdic – 

озеро в Сейненском пов. (SG I, 128) и др.;  

*Bъldъkъ, *Bъldъka, *Bъldъko: ст.-русск. бел. 

Браніслаў Бадкоў (Памяць. Кіраўскі раѐн 261) погиб при 

освобождении своей земли, польск. Bajdek, Bandke, 

Bandkowski, Bendka, Bendko, Bendkowski, Baudek, Bondka, 

Bondke, Bondek, Bondkowski,Bundok, Bundka (SN I, 160, 

243, 420, 565) – антропонимы. Названные праславянизмы 

отложились в иных типах онимов: бел. Бýдка в Речицком, 

Будкί в Ельском и Наровлянском (РапГом 35) – ойконимы, 
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Байдековая – правая балка реки Мишковки (МаштДон 30), 

укр. Бýдка – л. п. Гнилой, Бýдка – п. п. Гнилой на 

правобережье Збруча в системе левобережного Днестра 

(СГУ 73), Бýдківка – л. п. Соба на левобережье Южного 

Буга (МаштДБ 35), польск. Bandoki – ойконим в 

Жешувском воев. (SpisPRL 33) и др. Из апеллятивов 

следует указать: ст.-русск. будка  небольшая постройкаʼ 

(СлРЯ 1, 345), бел. бýдка  повозка с верхомʼ,  шалаш, 

сторожкаʼ (Нос. 37), укр. диал. бóйдек  кубок, стаканʼ – 

неясне (ЕСУМ 1, 223), польск. диал. Bojdek  бугор, 

горищеʼ; 

*Bъldьcь: бел. А. С. Балдзецкі (Памяць. Чэрыкаўскі 

раѐн 564) погиб за сободу своей земли, польск. Bajdecki, 

Bałdecki, Bendiek, Bondecki Buldecki (SN I, 127, 149, 243, 

420, 560) – антропонимы.     

Производные с опорными x/š в суффиксах:  
*Bъldaxъ, *Bъldaxa, *Bъldaxjь > *Bъldašь: русск.                    

Булдашев, Ф. П. Байдашкин (Памяць. Брэсцкі раѐн 332), 

бел. М. І. Балдахонаў – воин Красной Армии (Памяць. 

Кобрынскі раѐн 340), К. С. Балдахонаў (Памяць. Дрыбінскі 

раѐн 408), І. В. Будаш, П. І. Будаш, М. В. Будаш (Памяць. 

Хойніцкі раѐн 239, 271), укр. Н. Т. Будашевский  (Памяць. 

Брагінскі раѐн 367) погибли в борьбе с фашизмом, 

Бодашко (ТС 544), болг. Бойдàшев, Бондàшки, Бундашки 

(Илчев 81, 83, 93), польск. Bajdasz, Baldach, Baldachowski, 

Bandach, Bandachowicz, Bandachowiec, Bandachowski, 

Bandasz, Bandaszewska (SN I, 128, 139, 159) – антропо-

нимы, др.-чеш. Buldach – изображение древнего божества 

(Gebauer I, 24) и др. Указанные архетипы отражены                     

иными типами собственных имѐн: русск. Балдашиха в 

Боровичском у. Новгородской (Новг.VI, 70), Балдаши, 

Булдашиха, Малая Булдашиха в Орловском у. Вятской 

(Вят. 551, 501) губерний, польск. Bałdachów (SpisPRL 31) – 

ойконимы, русск. Болдашево – озеро на левом берегу 
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Большого Бурлука в системе Северского Донца (МаштДон 

45). Сохранилась для них их изначальная основа – 

апеллятивы: русск. диал. балдаха, балдашка   деревянная 

чашкаʼ (Даль I, 43), балдахин  нарядный навес над троном, 

парадным ложем, алтарѐмʼ (БСЭ 2, 570), укр. полесск. 

болдаха  низинаʼ (Черепанова // ПЭС 176), болг. диал. 

бундàш  кожух с рукавамиʼ, для которого искались 

иноязычные источники (БЕР I, 90), балдахин  навес от скъп 

плат над легло или над престолʼ – заимствавание из 

русского (БЕР 1, 24) нем. Baldachin, франц. baldaԛuim от 

итал. baldacchino  багдатскийʼ от Baldacco  Багдадʼ, лат. 

Baldacc (БЕР 1, 29), Балдахъ – средневековое название 

Багдада на западе (ЭС II, 794), др.-чеш. baldach  идол, 

кумирʼ (Gebauer I, 24), польск. диал. baldach  балдахин (из 

ткани, дерева, металла), который несут во время 

процессийʼ, бот. baldaszek  зонтикʼ, baldaszek  семена 

рдестаʼ (“jak syski v leśe, ino długe”, bałdachy  тряпьѐʼ (SGP 

I, 311, 331) и др. Приведѐнные данные, указывющие на 

изначальное название Багдада, позволяют  включение 

данного факта к славянским; 

*Bъldexa,*Bъldešь: укр. Бодеха (РедькоДУП 77), 

польск. Baldiesz, Bandesz (SN I, 140, 160) – антропонимы, 

бел. диал. балдэшка  недотѐпа, болванʼ (ТС I, 40), 

забайдэшка  то жеʼ (ДСБ 68) и др.; 

*Bъldoxъ, *Bъldoxa, *Bъldošь: польск. Bajdocha, 

Bajdosz, Baldoch, Bandoch, Bandochowska, Bandosz, 

Bandoszek, Bandoszewska, Baudosz, Beldoch, Bondoch, 

Bondosz, Bundzioch  (SN I, 128, 150, 160, 208, 235, 420) – 

антропонимы. польск. bandoch  батрак, сезонный рабочийʼ;   

*Bъlduxъ, *Bъlduxa, *Bъlduxjь, *Bъlduxja > *Bъldušь, 

*Bъlduša: русск. А. М. Бендюш (Памяць. Віцебск, кн. 2, 

127) – участник ВОВ, укр. Бендюшко (РедькоДУП 75), 

польск. Bajdusz, Bajduszewski, Banduch, Banduszewska, 

Baduszek, Baduszyńska, Bonduch, Bondziusz, Bońdziusz (SN I, 
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160, 161, 421, 426) – антропонимы, русск. Балдушка – река 

в низовье Волги на территории Астраханского заповед-

ника (ВСЭ 2, 337), Бильдюхино в Шуйском у. Влади-

мирской губ. (Влад. 206), польск. Benduszki в Белосток-

ском воев. (SpisPRL 45) – ойконимы и др. Скромно 

представлены и апеллятивы: русск. диал. балдуша  деталь 

рыболовной снастиʼ, балдушка  большая ложкаʼ,  тяжелая 

колотушкаʼ (СРНГ 2, 80; ЯОС 1, 32), бендюха ‛плохая, 

ветхая изба   (СРНГ 2, 242), бел. балдушачка  комок тестаʼ 

(СБГ 1, 157), bołduszek  шишкаʼ  и др.; 

*Bъldyxъ, *Bъldyšь: русск. Болдышев, Бундишык – 

супральский крестьянин (Тупиков 70), русск.                            

В. Д. Болдыш, А. Ф. Болдышев, Я. А. Болдышев,                          

П. Д. Болдышев, П. Дм. Болдыш (Памяць. Віцебск, кн. 2, 

135, 378, 407), бел. Л. В. Балдышэнка (Памяць. 

Верхнядзвінскі раѐн 358), Булдышев, И. Е. Булдышев 

(Память. Шумилинский район 269, 71) погибли при 

освобождении названных районов, ст.-бел. Болдыш 

(Бірыла 1, 99), бел. Балдышоў, Бóлдышаў, Балдышонак 

(Бірыла I, 99; Бірыла 38), І. Я. Болдышаў, воин (Памяць. 

Мастоўскі раѐн 361), русск. Е. М. Болдыш, Т. П. Болдыш, 

В. А. Болдышев, К. С. Болдышев, П. С. Болдышев (Память. 

Шумилинский район 456, 457, 474), Болдыш, Г. І. Болдыш, 

А. Ф. Болдышаў (Памяць. Расонскі раѐн 231, 234, 433),                      

М. М. Будыш (Памяць. Брэсцкі раѐн 318) погибли в борьбе 

с фашизмом, бел Болдышев, Бондышев (ТС 169, 172), болг. 

Болдùшков (Илчев 82), польск. Bajdyszak, Bajdyszek, 

Baldysz, Bałdych, Bałdysz, Bałdyszka, Bałdyszewicz, Bandych, 

Bandysz, Bandyszak, Bandyszewski, Biendischewska, Baudysz, 

Baudisz, Badych, Badysz, Badyszewska, Bołdych, Bołdysz (SN 

I, 120, 161, 140, 149, 150, 208, 307, 413) – антропонимы, 

русск. Балдыш в Дмитровском у Орловской (ЭС II, 796), 

Булдышиха в Варнавинском у. (Костр. 82) губерний, 

Булдышкино-Вялы в Чегодощенском районе Вологодской 
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области (СРНГ15, 17), Булдышкино в Устюжском у., бел. 

Болдыши (два названия) в Городокском, Болдыши в 

Дрыссенском уу. Витебской губ. (СпВит 71, 90, 146), 

Будышкі в Островецком районе Гродненской обл. (РапГр 

41), Budiszyn в Саских Лужицах – ойконимы; русск. 

Булдышка – п. п. Десны на Смоленщине (МаштДн 173)               

и др. Из апеллятивов следует назвать бел. диал. 

бандыш  колун, топорʼ, отражающее дентализацию               

(иначе в ЭСБМ 1, 302), польск. диал. bołdyszka  гадалка, 

ворожеяʼ (SGP II, 369) и др. 

Производные с опорными g/ž в суффиксах: 

*Bъldagъ, *Bъldaga: бел. С. Я. Булдагаў (Памяць. 

Івацэвіцкі раѐн 325) погиб при освобождении указанного 

района, русск. Р. А. Будагов – форма с абсорбцией 

плавного – антропонимы, к которым присоединимо на 

правах славянского наследия древнейшее Βαδαγος – имя 

должностного лица Ольвии 1 в. н. э., отнесѐнное без 

должного внимания к его фонетике и деривационной 

структуре Ю. Н. Трещевой к иранским [1, с.164], русск. 

Бодагово на Псковщине, бел. Будагóва ср. в Смоле-

вичском районе Минской обл. (РапМн 40) – ойконимы;    

*Bъldega: бел. Бендега, Бендего (ТС 543), Беньдзега 

(запись наша, Жлобинский район), І. А. Бяндзега и ещѐ                   

17 человек из рода Бяндзега погибли в борьбе с фашизмом 

(Памяць. Хойніцкі раѐн 186, 187, 296, 297) – антропонимы, 

отражающие дентализацию плавного;   

*Bъldęgъ, *Bъldęga: ст.-русск. Бодяга (Веселовский 

43), польск. Badzięg, Badzągowski (SN I, 120, 121) – 

антропонимы, русск. Бельдягино в Смоленской губ.             

(Смол. 404), укр. Бельдяга в Черниговской области – 

ойконимы,  ст.-русск. бильдяга  изба из нетѐсанных брѐвенʼ 

(СлРЯ 1, 183);  

*Bъldogъ: русск. Будоговищи в Белѐвском у. Тульской 

губ. (Тул.53), диал. бадóг  палка, дубинка, жердь, 
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посохʼ,   било цепаʼ,  часть ткацкого станкаʼ,  длинный 

толстый стебель сорняковʼ (Беляева 27), бадóг  рукоять 

цепаʼ (Опыт cл. Калининск.обл 29), бадóг  посох, палка, на 

которую опираются при ходьбеʼ (СлПрибайк. I, 20) – 

формы с абсорбцией плавного, укр. диал. байдажóк  один 

из двух кольев, на которых расправляется подкрылок 

ятераʼ (Дзендз. 38) и др.; 

*Bъldugъ, *Bъlduga, *Bъldʼugъ, *Bъldʼuga: бел.                               

П. В. Більдзюг, І. П. Більдзюг, У. М. Більдзюг (Памяць. 

Вілейскі раѐн 405, 465), К. І. Бялдзюг (Памяць. Смаргонскі 

раѐн 402) шли суровыми дорогами ВОВ, укр. Бендюга 

(Редько ДУП 75) и др.  Закрепились названные архетипы в 

иных типах онимов: бел. Більдзюгі в Браславском, 

Більдзюгі в Шарковщинском районах Витебской обл. 

(РапВіц 54), русск. Бондюга в Нолинском у. Вятской губ. 

(Вят. 388), Бондюжское на правобережье Камы, укр. 

Бендюгівка в Когарлицкого района Киевской обл. (СМУ 

224) – ойконимы, от которых нами не отделяются бел. 

Біндзюга – урочище на  Гродненщине (МБ 28), укр. 

Бидюга – болото в Камень-Каширском районе Волыни 

(СМУ 11), польск. Binduga (8 названий) в Варшавском, 

Быдгощском, Люблинском, Ольштынском поветах, 

Bindużka в Варшавском пов. (SpisPRL 63) – ойконимы, 

укр. Булдюж – ручей в Сосницком у. Черниговской губ. 

(Черн. 56), русск. диал. бильдюга  суковатая палка                         

с корневищем, дубинкаʼ (Даль I, 87), бильдюгу 

согнуть  сказать нелепостьʼ (ЯОС 1, 50; СРНГ 2, 291), 

бильдюга  суковатая палка з комлѐм или корневищемʼ, 

бендюга  палка, дрюкʼ,  колода для поворачивания 

ветрякаʼ,  одна из жердин как подкладка под снопыʼ, 

бéндюги мн.  вид простой телеги; ломовой возʼ, бендюг, 

биндюг   ломовая лошадьʼ, бендюжник   ломовой извозчик, 

возницаʼ (Даль I, 87), дон. бендюг  стропило, жердь, 

бревноʼ, бендюга  простые сани для перевозки груза; брус 
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боковой части повозкиʼ, бендюжка  сарай для коз, птицыʼ 

(СДГ I, 25), ст.-бел. бендюга, беньдюга  склад брѐвен возле 

реки, предназначенных для сплаваʼ (ГСБМ 1, 275), укр. 

диал. байдýжки  низина с водой, оставшейся после 

разливаʼ (Черепанова 25), польск. binduga  прибрежный 

плот в гавани; склад лесаʼ,  сплав лесаʼ заимствовано из 

украинского (Brückner 27). Относительно украинских 

фактов выработано заключение: “походження остаточно 

не зʼясоване” (ЕСУМ I, 166). Стоит подчеркнуть, что и не 

будет “зʼясоване”, пока авторы не займутся изучением 

эволюции фактов, байдужки мн.  низина с водой, остав-

шейся после весеннего разливаʼ (Черепанова 25) и др.;  

*Bъldygъ, *Bъldyga, *Bъldygo, *Bъldygjь > *Bъldyžь: 

др.-русск. Романъ Болдыжовъ (ПСРЛ XXV, 149),                     

ст.-русск. Тараско Болдыгин (Тупиков 483), Ратиславъ 

Болдыжевичь, Романъ Болдыжевичь – новгородьци 

(Новг. 1 лет. 86, 87), боярин Ростислав Болдыжевич 

(Тупиков 483), русск. Болдыга, Болдыгин, бел. Булдыгін 

(Бірыла 67), польск. Baldyg, Baldyga, Baldig, Baldiga, 

Bałdyg, Bałdyga, Bałdygo, Bałdygowski, Bałodyga, Białdyga, 

Beldyga, Bandyga, Bendyga, Biendiga, Bawdyga, Bałdyżew, 

Bałdyżewska, Bołdyga (RospSNŚ II, 43; SN I, 139, 140, 149, 

150,151, 161, 210, 307, 413) – антропонимы, др.-русск. 

Болдыжь (ПСРЛ II, 14), русск. Болдыгино в Опочецком у. 

Псковской (Пск. 221), Булдыгино на Тамбовщине (Тамб. 

116), Болдыж в Брянском, Болдыж в Дмитровском уу. 

Орловской губ. (Орл. 42, 56), Булдыга в Пензенской (Пенз. 

46), Бондыга, Новая Бондыга в Елабужском, Булдыгино в 

Яранском у. Вятской (Вят. 184, 186, 752), Забулдыгин                 

на Дону (Дон 10) – ойконимы, др.-русск. Болдыжь – 

топоним (лес) между Севском и Карачевом (ПСРЛ II, 14), 

Болдыж – л. п. Болвы в бассейне Десны, Болдыж 

(варианты Булдыж, Булдыжка) – приток реки Кобылки в 

бассейне Десны (МаштДн 190, 206; Калуж. 50; СГУ 76), 
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Будигівщина – балка в Кагарлицком районе Киевской обл. 

(СГУ 73) и др. 

Представленный ономастический материал солидно 

поддерживается апеллятивной лексикой: русск. диал. 

брян. булдыга, булдыжка  часть ноги от колена до 

щиколоткиʼ (СБГ 2, 22), булдыга  палка с утолщением; 

долбняʼ,  кость, масолʼ,  часть ногиʼ,  высокая траваʼ,  лентяй, 

гулякаʼ, булдыжкаʼ кость; кость подкопытного сустава 

животногоʼ,  утолщение в костиʼ,  нога; нога птицыʼ,  веретено 

с намотанной пряжейʼ (СРНГ 3, 270) – без удовлетво-

рительной этимологии, от которых неотделимы формы с 

абсорбцией плавного бадыга  палка, дубинка, посохʼ, 

бадыжка  то жеʼ (Беляева 27), бел. диал. булдыга   выступ, 

твѐрдая неровность на дорогеʼ,   глыбы земли на раскор-

чѐванном полеʼ,  пластины дѐрна на пашнеʼ (Яшкін 28), 

правильно соотнесѐнное с булд-, правда, основа булд- 

оставалась без этимологического истолкования (ЭСБМ 1, 

408), укр. диал. болдига  ком, глыбаʼ, булдига  ствол 

растенияʼ,  кость, мосолʼ, отнесѐнные к неясным (ЕСУМ 1, 

225), польск. диал. bałdyga  неровный большой кий или 

стебельʼ,  кличка коровыʼ (Karł. I, 42) и др.  Анализ слова 

булдыга, такого фонетически и структурно четкого, выз-

вал к жизни множество суждений: М. Фасмер отнѐс к 

единицам с неудовлетворительной этимологией, сам 

этимолог своего решения не редложил (Фасм.1, 238); 

авторы ЭССЯ возвели данный факт к исходному *bulyga, 

в котором вставной д  объясняли экспрессивностью слова 

(ЭССЯ 3, 95), польск. диал. bajdyga, bałdyga  высокий, 

неповоротлиый человекʼ,  неровный большой кий или 

стебельʼ,  кличка коровыʼ (Karł. I, 42; SGP I, 331) и др. 

Попытка представить рассматриваемое слово как 

литуанизм с ориентацией на лит. baldóti, balatóti  стучать, 

громыхатьʼ (Лаучюте СБ 187–188) не может быть 

воспринято как объяснение. Наконец, воспринять мысль 
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В. Г. Добродомова как доказательство “булгарского 

вклада” в лексическую систему русского языка [2 с. 252] 

лишено оснований.        

Производные с опорным j в суффиксах: 
*Bъldajь: ст.-русск. Байдай, Будай, Будаец, Будаев 

(Тупиков 36; Веселовский 51), русск. Бондай, А. М. Бульдяев 

(Памяць. Брэсцкі раѐн 408), к которым примыкают формы 

с абсорбцией плавного русск. О. А. Будаев, В. И. Будаев 

(Памяць. Віцебск, кн. 2, 53, 140), В. Д. Будаев (Верхня-

дзвінскі раѐн 404), В. К. Будаева, В. К. Будаеў (Памяць. 

Талачынскі раѐн 344, 434), Бадай, А. В. Бадаев (Памяць. 

Калінкавіцкі раѐн 488), Н. В. Будаев (Памяць. Мсціслаўскі 

раѐн 276), погибший при освобождении этого же района, 

Будаѐв, бел. І. М. Бадаеў (Памяць. Бабруйск 499) погиб,                 

І. І. Будай, М. В. Будай, М. І. Будай (Памяць. Смаргонскі 

раѐн 313), Бадάй, Будάй, Будάеў, Бадзяй, Бадзяеў (Бірыла 

32, 63), Болдаева (ТС 169) и др., которые отложились в 

иных типах собственных имѐн: русск. Болдаево в 

Ядринском, Будайки (родина В. И. Чапаева) в Чебоксар-

ском уу. Казанской губ. (Казан. 172; БелСЭ 11, 181) – 

ойконим, бел. Будаѐў Хутар – микротопоним (поле) в 

Столбцовском районе Минщины (МБ 32) – форма с аб-

сорбцией плавного; русск. Балдаева – река в Елабужском 

у. Вятской (Вят. 188), Забулдайка – река в Моложском у. 

Ярославской (Яросл. 121), укр. Будάїв –л. п. Студенка на 

правобережье Северского Донца (СГУ 73), польск. 

Bołdajny – озеро в пов. Morąskim (Leyd. II, 134) и др.; 

*Bъldějь: русск. Д. Ф. Бульдеев (Памяць. Брэст, кн. 2, 

346) погиб, Бодеев, ст.-бел. Иванъ Билдей, мельник (1582 

г.) (ГСБМ 1, 248), бел. Баўдзéй, Більдзейка, Бяльдзéйка, 

Біндзееў, Бадзей (Бірыла 45, 51, 53, 54; ТС 542),                          

Я. І. Баўдзей (Памяць.Іванаўскі раѐн 393), У. С. Балдзееў 

(Памяць. Круглянскі раѐн 420), а также отражающие ден-

тализацию этимологического плавного І. С. Біндзей,                   

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



69 
 

В. М. Біндзей, І. С. Біндзей, Р. Н. Біндзей (Памяць. 

Шчучынскі раѐн 286, 335) погибли за свободу своей 

земли, от которых трудно отделить формы с абсорбцией 

плавного І. Ф. Бадзейка, Ф. К. Бадзейка, Я. З. Бадзейка 

(Памяць. Талачынскі раѐн 460) – участники ВОВ, русск.                     

Д. П. Бадеев, бел. Бадзей (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 427, 

584, 587), бел. Бадзéй, Бадзéеў (Бірыла 32), в которых 

отразилась абсорбция плавного, укр. Бóвдій, поган Бувдій, 

для которых искались иноязычные источники (см. Чучка 

74), польск. Bawdziej, Badzejewicz, Bundziej (SN I, 121, 210), 

Bałdej (Bystroń 229) – антропонимы.   

Названные архетипы отложились в иных типах 

онимов: русск. Болдѣево в Тверском, Болдѣево в 

Кашинском, Болдѣево (2 названия) в Корчевском уу. 

(Твер. 42, 191, 242), Булдѣево в Белозерском у. Новгород-

ской губ. (Новг. XI, 10), Булдѣево в Чебоксарском у. 

Казанской губ. (Казан. 147), бел. Більдзéйкі в Каменецком 

районе Брестской обл. (РапБр 23), Старые Болдзеи, Новые 

Болдзеи в Трокском у. (SG I, 303), др-чеш. Budějovici 

(Gebauer I, 113) – ойконимы, русск. Бильдѣева – речка в 

Елабужском у. Вятской (Вят. 188), Бандея – река в 

Верхотурском у. Пермской (Перм. 79) губерний, бел. 

Більдзейкі в Каменецком районе Брестской обл. (РапБр 

23), укр. Будеϵва (вариант Будійова) – река на право-

бережье Днестра (СГУ 73),  и др. Из апелятивов укажем 

болг. диал. бèндей  глупый, неразумныйʼ, для которого 

искались иноязычные источники (БЕР I, 42);  

*Bъldujь: русск. Балдуй, Балдуев, Болдуй, Бовдуев, 

Бовдуев на Тамбовщине, Г. Ф. Балдуев, Ф. А. Балдуев 

(Памяць. Калінкавіцкі раѐн 422), Д. С. Балдуеў (Памяць. 

Мазырскі раѐн 431), бел. А. С. Балдуеў, М. С. Балдуеў,              

П. К. Балдуеў, Мітрафан Балдуеў, Р. М. Балдуеў,                    

Я. М. Балдуеў, М. К. Балдуеў, П. М. Балдуеў, А. Ц. Балдуеў  

(Памяць. Буда-Кашалѐўскі раѐн, кн. 2, 139, 146, 147),                   
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Е. П. Балдуеў (Памяць. Пінскі раѐн, кн. 2, 52) – участники 

ВОВ, многие из которых погибли, Балдуй, Балдуеў (Бірыла 

38), болг. Балдуин, др-польск. Bałduj (SSNO I, 84), польск. 

Baldujew, Bołduj (SN I,139) – антропонимы. Отложились 

указанные антропонимы в иных типах собственных имен: 

бел. Балдуі в Буда-Кошелѐўском районе Гомельской обл 

(РапГом 26), русск. Бадуева в Чердынском у. Пермской 

(Перм. 345) – ойконимы, Бадуевка – река в этом же 

регионе (Перм. 345). 

Производные с опорным k/č в суффиксах:  
*Bъldakъ, *Bъldakjь > *Bъldačь: ст.-русск. Байдак 

(Тупиков 36), Бадаков Олеша – московский подъячий, 

Гриша Булдаков – нижегородец, боярский сын (Тупиков 

467, 492), Болдачь (СлРЯ I), русск. Л. Д. Булдаков (Память. 

Шумилинский район 372), бел. Б. А. Байдак, А. Б. Байдак, 

П. М. Байдакоў (Памяць. Асіповіцкі раѐн 403, 482, 522),                   

В. М. Байдакоў, М. М. Байдакоў (Памяць. Бешанковіцкі 

раѐн 377), М. П. Байдак, Іван Д. Байдак, І. Д. Байдак,                   

К. Т. Байдак, Л. Д. Байдак, І. І. Байдак, Ц. Л. Байдак 

(Памяць. Брагінскі раѐн 303, 401, 412, 440), І. П. Булдакоў 

(Памяць. Брэсцкі раѐн 256), В. А. Байдакоў, К, Д. Болдаче-

ва (Памяць. Віцебск, кн. 2, 51, 369), В. Е. Булдаков 

(Памяць. Мінск, кн. 4, 116), М. А. Булдачка, М. А. Булдачка 

(Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 89), П. И. Байдак,                      

Б. С. Байдак (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 443, 695), 

Булдакоў Сцяпан, подвергшийся репрессии, Б. В. Байдак, 

Б. В. Байдак (Памяць. Пінскі раѐн 199, 461, 467),                       

Р. С. Байдак, Я. А. Байдак, Байдак (Памяць. Крупскі раѐн 

436, 491), О. І. Байдак, С. Р. Байдак (Памяць. Уздзенскі 

раѐн 323, 324), Б. С. Байдак (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 

541), М. Дз. Бойдак, А. Ф. Байдак, С. Дз. Байдак,                    

С. М. Байдак, І. А. Бойдак, М. І. Бойдак (Памяць. Хойніцкі 

раѐн 170, 254, 319) – формы, отражающие изменение 

плавного в j, Р. М. Болдак (Шчучынскі раѐн 311), а также 
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формы с абсорбцией плавного Бадак – трое из этого же 

рода (Шчучынскі раѐн 297, 311), П. І. Балдачоў (Памяць. 

Гомель, кн. 2, 93), русск. Булдаков (Память. Шумилинский 

район 572), Булдачка (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 68),                 

К. П. Бадак, А. Е. Бадак, У. В. Бадак, С. Я. Бадак, Бадак              

(2 воина) (Памяць. Баранавіцкі раѐн 391, 441, 442, 477) – 

участники ВОВ,  Будаков, ст.-бел. Бодак, Бондак (Бірыла І, 

199), Бадак, Бадзяка, Бóдак, Будак, Будакоў (Бірыла 32, 

64), Болдачев, Болдачева (ТС 169), ст.-русск. Бодяка 

(Веселовский 43),русск. Бодяко, укр. Бендак, Bendak 

(Чучка 62), болг. Бандàк, Бандàков, Бондàк, Бондàков 

(Илчев 62, 83), др.-польск. Baudak (SSNO I, 110), польск. 

Bajdak, Bajdacki, Bajdziak, Baldak, Bałdak, Bandziak, Bejdak, 

Bendak, Biendak, Bołdak, Bułdak, Bondakowska, Bońdziak, 

Bundziak, Buńdziak (SN I, 127, 128, 139, 149, 161, 230, 242, 

307, 412, 419, 563, 566, 567) – антропонимы, к которым 

устремляется итал. Бальдаккини Gargano.  

Эти же родовые имена сохранились и в иных типах 

онимов: русск. Булдаков, Булдаково в Кирилловском у. 

Новгородской (Новг. Х, № 6, 15), Булдаково в Судогод-

ском у. Владимирской (Влад. 188), Булдаковский в 

Котельническоим, Булдаковский  в Нолинском уу. Вятской 

(Вят. 235, 423), Байдаково в Гдовском у. Санкт-

Петербургской (СПб. 40, 41), Байдаково в Никольском, 

Балдачи в Сольвычегодском уу. Вологодской (Волог.181, 

262), Байдаково, Байдаковка (2 названия) в Вехнеудин-

ском у. Екатеринославской (Екат. 60, 62, 72), Будаково в 

Калужском у. (Семенов II, 445), Булдаково в Бузулукском 

у. Самарской губ., бел. Байдаки (5 названий) в Витебском,  

Болдаки в Велижском, Болдачи в Люцинском, Бойдаки, 

Бойдаково (2 названия) в Себежском уу. Витебской губ. 

(СпВит 11, 14, 27, 58, 247, 369, 374, 381), Байдакі                         

в Минском районе Минской обл. (РапМн 27) – ойконимы, 

укр. Байдаківка – п. п. Келебердянского Омельника, 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



72 
 

Байдаківка – озеро в Онуфриевском, Будакóве – озеро                 

в Кобелякском районах Кировоградской обл. (СМУ 309, 

379), Будάцька – балка, впадает в озеро Будάцьке в 

Одесской обл. (СГУ 73), польск. Byndak – багнистое 

болото возле селения Herwik (Leyd. II, 225) и др.  

В связи с праслав. *Bъldakъ с учетом фактов 

абсорбции плавного правомерно связывать генезис антро-

понима Ольвии Βαδακηϛ как славянского (на памятнике               

2 в. н. э., обнаруженном в Очакове, который Ю. Н. Тре-

щева отнесла к иранским – без обоснования [Т, с. 164]. 

Для собственных имѐн имеется апеллятивная поддержка:                

ст.-русск. байдакъ  речное судноʼ, бодак  лодка, баркаʼ, 

болдак  рукоять саблиʼ (СлРЯ 1, 268), русск. диал. балдак, 

болдак   кубок, болшой стаканʼ (Даль  I, 43; СРНГ 2, 80), 

генезис которых ориентирован на тюрк. baldak   эфес 

сабли‟,  шар, головка сабельной рукоятиʼ (Фасмер I, 114), 

бодлáк  терн, терновник; дерево крушинаʼ (Даль I, 106), 

отражающее метатезу лд > дл, байдак ‛грузовое судно᾿, 

‛род толстого тѐса᾿, байдачина ‛толстая доска᾿, ‛род 

толстого тѐса᾿ (ПОС I, ),  ст.-бел. байдакъ, бойдакъ   баркаʼ 

(ГСБМ 1, 178), бел. диал. бодάк, бодзяк  кий с 

металлическим шпенем на концеʼ (ТС 1, 67), укр. диал. 

бéйдак  глупыйʼ – неясне (ЕСУМ I, 163) – форма с эл > елʼ 

вокалической реализацией исходного ъл и его изменением 

в й, байдаки – барки большой вместимости, польск. 

bendάk  высокий капюшон персидских дервишейʼ (SW I, 

144), диал. bałdak  стебель картофеляʼ, bełdak  толстый 

человекʼ (SGP I(3), 331; II(4), 48) и др.;  

*Bъldekъ, *Bъldeko: бел. Бадеко (ТС 542), Bołdek (SN 

I, 412) – антропонимы, Бандеки в Велижском у. Витебской 

губ. (СпВит 66) – ойконим;  

*Bъldukъ, *Bъldʼukъ: русск. Е. П. Бидюков (Памяць. 

Бабруйск 458), В. И. Байдуков (Памяць. Віцебск, кн. 2, 21), 

Я. Д. Бандюк, Ф. А. Биндюк (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 
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361, 388) – воины Красной Армии, освобождавшие район, 

и ещѐ 7 борцов из белорусского рода Біндзюкоў погибли 

(Там же 560), бел. Бандзюк (ТС 155), І. М. Байдук,                     

К. К. Байдук (Памяць. Баранавіцкі раѐн 474), І. Е. Байдук, 

воин (Памяць. Кобрынскі раѐн 380), П. А. Байдукоў 

(Памяць. Столінскі раѐн 366), А. Ф. Байдукоў, В. М. Байду-

коў (Памяць. Смілавіцкі раѐн 526), А. А. Більдзюк (Памяць. 

Смаргонскі раѐн 213) погибли при освобождении               

своей земли, Іван Бандзюк героически защищал 

Ленинград, І. І. Бандзюк, У. Ф. Бандзюк победителями 

возвратились с фронта, А. Ц. Бандзюк, Р. А. Бандзюк,                  

А. У. Бандзюк, Р. Р. Бандзюк, А. У. Бандзюк (Памяць. 

Іванаўскі раѐн 251, 256, 261, 388, 398) погибли при 

освобождении Польши, Бадýк, Бадзюк, Бадзюкоў, 

Бандзюк, Більдзюк, Більдзюкевіч, Біндзюк, Біндзюкоў 

(Бірыла 32, 40, 54), Біндзюк, Біндзкоў, Бодуков (ТС 165, 

544), болг. Бундуков (Илчев 93), польск. Bajduk, Bajdziuk, 

Bałdziuk, Beldiuk, Bieldziuk, Bieldziukiewicz, Banduk, 

Banducki, Bandziuk, Bindziuk, Bondziuk (SN I, 128, 150, 160, 

161, 235, 323) – антропонимы. Некоторые из антропони-

мов отражены другими типми собственных названий: бел. 

Балдук в Поставском, Бандуки в Невельском уу. 

Витебской губ. (СпВит 256), Балдук в Мядельском,                           

Бальдзюкі в Держинском районах Минской обл. (РапМн 

28) – ойконимы и др. Из апеллятивов ср. ст.-русск. 

Булдукъ  мера жидкостиʼ (СлРЯ 1, 355), бел. 

биндзюк  ленивый мальчишка, шалунʼ (Нас. 26); 

*Bъldykъ, *Bъldyka, *Bъldykjь > *Bъldyčь: ст.-русск. 

Бандык Данило – овруцкий крестьянин (Тупиков 36),                  

М. И. Будыко, по рождению белорус, – учѐный-геофизик 

(БРЭ 4, 312), бел. А. С. Балдыкоў, П. Ц. Балдыкоў,                      

Ф. Ф Балдыкоў (Памяць. Дрыбінскі раѐн 465), С. М. Булдык 

(Памяць. Калінкавіцкі раѐн 688), П. С. Болдык –  воин, умер 

от ран (Памяць. Кобрынскі раѐн 373), В. Х. Балдыкоў, 
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Балдыкоў, Балдыкоў, А. С. Балдыкоў (Памяць. Добрушскі 

раѐн 230, 234, 240) воевали за свободу своей земли, Бандык, 

Бандыка (Бірыла 40), Болдыков (ТС 169), Г. М. Бýлдык – 

математик и педагог (РБ 555), от которых нами не 

отделяются бел. Г. Ю. Бладыка, І. В. Бладыка; А. І. Бладыка,  

І. В. Бладыка (Памяць. Лагойскі раѐн, кн. 1, 432, 520; кн. 2, 

10, 20), отражающие метатезу ал > ла, польск. Bałdyk, 

Bałdyka, Bałdykowski, Bałdycz, Bałdycki, Bandyk, 

Bandykowski Bułdyka, Baudyk, Bałdyk, Bułdyka, Buldyk                   

(SN I, 150, 161, 208, 563, 563, 565), Bendyk (Bystroń                  

228) – антропонимы. Приведѐнные имена отражены 

другими типами онимов: бел. Болдыково в Городокском у. 

Витебской губ. (СпВит 92), укр. Булдычев в Новоградво-

лынском пов., польск. Bełdyki в Маковском пов. (SG I,         

128) – ойконимы, укр. Бадики – источник в Каневском 

районе Черкасской обл. (СГУ 403), польск. Bajdycka 

Młynówka – п. п. Писы  (Leyd. II, 66) и др. 

Производные с опорным l в суффиксах:  
*Bъldalъ, *Bъldalь: ст.-русск. Будалей (Веселовский 

52), бел. М. І. Бендаль, М. М. Бендаль, Ф. І. Бендаль,                 

М. С. Бендаль (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 567, 685) 

погибли при освобождении своей земли,  А. П. Байдалаў, 

М. М. Байдалаў, С. П. Байдалаў (Памяць. Буда-Кашалѐўскі 

раѐн, кн. 2, 225), которые погибали и пропадали без 

весток, бел. Байдάлін, Бандалетаў, Бóндал (Бірыла 34, 40, 

58), русск. Бадалов Шармян  (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 

427) погиб, Байдалин, бел. Байдάлін (Бірыла 34), Бандаль 

(запись наша, Жлобинский район), русск. Байдалин,                 

В. А. Бондалетов – лингвист, болг. Бàндаловский (Илчев 

62), польск. Bajdalski, Bajdał, Bajdała, Bajdałow, Bajdałów, 

Bandalet, Bandalewicz, Bandalska, Bandał, Bandała, 

Bandałjwski, Bondal, Bondalewicz, Bondalski, Bundalska                

(SN I, 127, 159) – антропонимы, укр. Байдάлів Яр – река в 

Калиновском районе Винницкой обл., Байдάлів Яр – 
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урочище близ села Дружное в этом регионе (СГУ 29) и др. 

Из апеллятивов ср. ст.-бел. бандалетъ  мушкет с коротким 

стволомʼ (ГСБМ 1, 197), бендаликъ  повязка для головыʼ 

(ГСБМ 1, 275), биндалик  медальʼ,   человек с бельмомʼ 

(Нас. 26) и др.;  

*Bъldelь: ст.-русск. Буделев (Веселовский 52), бел. 

Бандзель (ТС 155), І. С. Біндэль (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 

669), Я. А. Бендзелікаў (Памяць. Дрыбінскі раѐн 291), 

погибли, защищая свою землю, русск. В. А. Бендель 

(Памяць. Віцебск, кн 2, 127), В. І. Бодзелеў, А. С. Бодзелеў, 

С. І. Бодзелеў (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн 564) погибали                 

и пропаали без весток, Біндзель, Бундзéль, Бундзелева 

(Бірыла 64, 68; ТС 546), откуда лит. Bundelis, болг.                  

Бандел (Илчев 62), польск. Bajdel, Bandel, Bandelak, 

Bandelewicz, Bandelewski, Bandzel, Bendel, Bendela, 

Bendelak, Bendelewicz, Bendelewski, Bendelejewska, 

Bendelin, Bendzel, Biendzel, Bondel, Bondelska, Bondiel, 

Bondielska, Bondziel, Bundel, Bundelska, Bundzelak                    

(SN I, 159, 161, 243, 247, 420, 421, 565, 566) – антропони-

мы, бел. Бандзели в Дриссенском у. (СпВит 159) – ойко-

ним, бандзéля  головная опояска из лентыʼ (Нас. 14) и др.;   

 *Bъldolъ, *Bъldola, *Bъldolь, *Bъldola: бел.                         

В. І. Бандолік, М. Я. Бандолік (Памяць. Брагінскі раѐн                      

415, 557), П. А. Бандолін (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн 55) 

погибли за освобождение своей земли от фашизма, Будóль 

(Бірыла 64), русск. Бандолет, Бандолетов, польск. Bajdoł, 

Bandola, Bandolko, Bandolet, Bandoła, Bandołowska, 

Bondolko, Bondolewska, Bondoła, Bondziol, Bondzol, Bundoła 

(SN I, 128, 160, 244, 421) – антропонимы. ст.-бел. 

бандолетъ, бендолетъ, бондолетъ  мушкет с коротким 

стволомʼ (ГСБМ 1, 197), бел. бандолет  кожаный пояс, к 

которому привязывается сабляʼ,  перевязь у охотничьего 

ружьяʼ (Нос. 14)  – производные с суффиксом -ет, польск. 

bandolet  портупеяʼ,   род огнестрельного оружияʼи др.; 
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*Bъldulъ, Bъldulь, *Bъldula: русск. Бодулин,                      

Е. Т. Бидуля, Д. С. Бадулин, Е. Д. Бадюлин (Памяць. 

Віцебск, кн. 2, 6, 52, 121), Р. Д. Бадюлин (Память. 

Шумилинский район 444) – участники ВОВ, бел. Бадýлін, 

Бадзюлін, Бадзюлькін, Бадзюляеў (Бірыла 32), Ч. М. Бадзюля, 

П. К. Бадзюля (Памяць. Лагойскі раѐн 549) погибали и 

прпадали без весток, болг. Бандỳл, Бандỳлов (Илчев 62), 

укр. Бандуляк – став в Новомиргородском районе 

Кировоградской обл. (СМУ 310), Бýдул, Будулець,                 

Budul, Bodulicz (Чучка 94, 95), польск. Bandul, Bandula, 

Bandulet, Bandulski, Banduła, Bandziul, Bauduła, Bandziul, 

Bondulewicz, Bondziul, Bondziulewski, Bondzul (SN I, 160, 

161, 208, 421, 566) – антропонимы. Русск. Будулева (вари-

ант Бедулева) – л. п. Жиздры в системе Оки (Смолицкая 23); 

*Bъldъlъ: польск. Bandlewicz, Bandlewska (SN I, 160) – 

антропонимы, русск. Будлов – левый верх реки Березовки 

в бассейне Нугри (Смолицкая 25) < Булдълов;  

*Bъldylь, *Bъldyla: бел. М. А. Бадыль (Памяць. 

Магілѐў 314) погиб за свободу своей земли, Бандылюк     

(ТС 155), Бадыль (Бірыла 32), польск. Bandylla,         

Bandyła, Badyl, Badyla, Badył, Badyła, Bondzylo, Bundzylak,                   

Bundzyła (SN I, 120, 161, 566) – антропонимы. бел. диал. 

бадыль  теренʼ, бадылле   стеблиʼ. 

К данной группе названий правомерно присоединить 

праслав. *Bъldidlo, *Bъldadlo – отглагольную модель на -

dlo. Праслав. *Bъldidlo продолжают бел. П. П. Боўдзіла,      

А. А. Боўдзіла (Памяць. Бешанковіцкі раѐн 315), откуда 

лит. Baudyla, на основе чего акад. В. Н. Топоров рекон-

струировал не только др.-прусск. *baud- (ПЯ I, 201), но              

и Москву увидел “в балтийской перспективе”, польск. 

Bołdziło, Bundzyło (SN I, 413, 566) – антропонимы, 

закрепившиеся в иных типах онимов: бел. Боўдзілаўцы в 

Барановичском районе Брестской обл. (РапБр 24) – 

ойконимы, укр. Бодилове – протока между Кучурганским 
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лиманом и Турунчуком на левобережье Днестра                          

(СГУ 61), Будилка – л. п. Псла на Левобережье Днепра в 

Сумской обл., Будилка – л. п Тетерева, Будило – порог                 

в Днепропетровской обл., Будилівка – приток Возни –                 

п. п. Ирши, Будилівська – л. п. Днепра , Будилівка в Радо-

мышльском районе Житомирской, Будилка в Лебединском 

районе Сумской областей – ойконимы  (СГУ 73) – формы 

с абсорбцией плавного и др. Сохранились и апеллятивы 

как основа собственных имѐн. Ср. бел. бóўдзіла ср.  жердь, 

которой загоняют рыбу в сетьʼ, бóўдзіла ср.  верзилоʼ, 

бóўдзіла, баўдзіла ср.  глупый человекʼ, укр. диал.  

Праслав. *bъldadlo продожены в болг. будало,               

будалó, макед. будала ж., сербохорв. будала, славен. 

búdalo  глупец, неразумный человекʼ – формы с абсорб-

цией плавного и др. Следуя за Ф. Миклошичем и                     

Э. Бернекером, Ф. Безлай объяснял словенское слово из 

арабского, не указывая конкретный арабский факт, через 

тур. budalo  neumenʼ (Bezlaj I, 52). К сожалению, иссле-

дователи не вошли в фонетическую эволюцию исходного 

слова. Возможно, не вошли достаточно глубоко и в исто-

рию скифов, сарматов (славян). 

Производные с опорным n в суффиксах: 
*Bъldanъ: Болдан Игнатий да Болдан Торокановы – 

боярские дети в Новгороде Северском, Офремко Болданов 

(1495 г.) – крестьянин, Мележка Быданцов – казак                    

в Сибири (Тупиков 58, 482,495), Бодан Куриловичь – 

берестейский мещанин, Будан Федор – донской казак, 

Буданко (Тупиков 57, 67; Веселовский 52), русск.                   

В. И. Болданко, К. Г. Болданков (Памяць. Мінск, кн. 4, 

409), И. В. Буданцев (Памяць. Брэсцкі раѐн 336), бел.                    

І. С. Буданкоў, І. І. Буданаў (Памяць. Магілѐў 291, 320),                      

В. К. Байданаў, І. Ф. Байданаў, К. М. Байданаў (Памяць. 

Чэрыкаўскі раѐн 540) шли суровыми дорогами войны, 

погибая, пропадая без весток, ст.-укр. Бодан (Чучка 76), 
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болг. Байдᾲнов, Бойдᾲн (Илчев 59, 81), польск. Bajdan, 

Baldan, Bałdan, Bałdanowska, Bandany, Bildan, Biłdan, 

Bołdan, Bołdaniuk, Bułdan, Bondanik, Bondankiewicz, 

Bondanka, Buldańczyk (SN I, 127, 139,149, 159, 327, 412, 

419, 560, 563) – антропонимы.  

Обильно представлены континуанты названных 

праформ иными типами онимов: русск. Быданиха в 

Сольвычегодском у. Вологодской губ. (Волог. 281), бел. 

Балдане в Латвии, близко к Риге – ойконимы, Байдάн – 

урочище у села Каменка Чаусского района Могилѐвщины 

(Яшкін 19), Балдане близко к Риге – ойконим, Буданов – 

правый лог реки Цуцкан (МаштДон 33), Буданка – река               

в Белѐвском у. Тульской губ., польск. Bełdany, Bełdańskie, 

Beldan, Boldan – озеро в бассейне (HW 494), Bełdana –               

река в бассейне Вислы (HW 498) и др. Сохранились                    

и соответствующие апеллятивы: др.-русск. бандана,                   

бадана, бодана (Срезн. I, 40, 146), ст.-русск. байдана, 

бадана  кольчугаʼ (СлРЯ 1, 67), русск. диал. буйдάн  высокое 

открытое местоʼ,  гористое местоʼ (Даль I, 138; СРНГ 3, 

261), болдан (в Приаргунье) ‛растение сем. крушиновых᾿ 

(СРНГ 3, 72), укр. диал. байдан  пустырь, необжитое 

местоʼ, неверно истолкованное как майдάн (ЕСУМ 1. 116), 

бел. диал. байдάн  место для пастбищаʼ,  открытое 

местоʼ,  место на неурожайной песчаной или заболоченной 

сеножатиʼ(Яшкін 19), будάн   шалашʼ(ТС 1, 88), польск. 

диал. bałdan  мазурский божок; добрый языческий божокʼ 

(Karł. I, 42; SGP I (3), 331) и др.,     

*Bъldenъ, *Bъldenь: бел. Буйдзéнка, Буйдзянкоў (Біры-

ла 65), болг. Блъденов (Илчев 77), польск. Bondenkowska, 

Bondenszac, Bondenszajc (SN I, 420), Badenik (Bystroń 227) – 

антропонимы, бел. Бýдзеневічы, Будзяніцкая Рудня в 

Борисовском,  Бýденевічы в Пуховичском, Бýдзеневічы              

в Стародорожском районах Минской обл. (РапМн 40) – 

ойконимы;     
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*Bъldonъ, *Bъldonь: ст.-русск. Байдон (Тупиков 36), 

бел. Баладóн (Бірыла 36) – форма с развившимся вторым 

полногласием, польск. Bajdoń, Bołdoń, Buldon, Buldoń, 

Buldończyk (SN I, 128, 413, 560) – антропонимы, бел. 

Балдонские минеральные источники по левой стороне 

Западной Двины (Семенов II, 560), польск. Bołdoń                    

(3 названия) в Познанском, Bołdony в Краковском 

(SpisPRL 32, 80) – ойконимы, Badoń – (HW 245), bełdonek, 

bołdon, buldonek  растяпа, неразумный человекʼ (Karł. I, 

104, 137; SGP II, 40) и др.  

*Bъldunъ: русск. Болдун (БелСЭ 3, 255), Байдун, 

только из рода Байдун в Петриковском районе погибло             

22 воина (Памяць. Петрыкаўскі раѐн 315), укр. И. К. Болдун 

(Памяць. Брагінскі раѐн 248), бел. Бадун Андрэй, Бадун 

Фѐкла, Б. І. Бадун, І. І. Бадун (Памяць. Верхнядзвінскі раѐн, 

кн. 1, 351) погибли, А. Ц. Бадуноў, Я. Ц. Бадуноў (Памяць. 

Гомель, кн. 2, 93), А. А. Бадуноў, С. С. Бадуноў (Памяць. 

Магілѐў 314), І. Я. Бадуноў (Памяць. Чэрыкаўскі 540) 

погибли за свободу своей земли, бел. Бадун, Бадуноў 

(Бірыла 32), русск. Бадунов, Бодунов, Бодунков, польск. 

Bajdun, Bałdun, Bołduniak (SN I, 128, 149, 413) – антр-

понимы, Balduone – ойконим на территории Латвии, не 

объясняемое фактами латышского языка [3, 159], укр. 

Байдунова – балка, л. п. Великой Скелеватой на правобе-

режье Миуса, впадающего в Азовское море (СГУ 29), 

русск. диал. бодун  бодливое животноеʼ (Даль I,106), 

польск. диал. bałduny   ʼ  

*Bъldynъ, *Bъldynь: др.-польск. Bołdyn (SSNO I, 213), 

польск. Bałdyn, Bałdyna, Bałdyńska, Bandyńska, Badyn, 

Badyna, Badyń, Badyński, Bołdyn, Bołdyń, Bołdyński, 

Bondyńska (SN I, 120, 413, 421) – антропонимы, бел. 

Балдинишки в Двинском, Болдыни мн. в Люцинском у. 

Витебской губ. (СпВит 129, 248), русск. Булдынка                  

в Новозыбковском районе Брянщины, укр. Булдынка на 
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Черниговщине (Черниг. 30), польск. Bałdyny в Ольштын-

ском воев. (SpisPRL 32) – ойконимы, Булдынка –                      

п. п. Ипути на левобережье Сожа (МаштДн 136), Bałdyny                

и др. Из нарицательных названий ср. польск. bałdynie, 

bołdynie  ботва картофеляʼ (Karł. I, 104: SGP I, 331) и др. 

Производные с опорным r в суффиксах:  
*Bъldarъ, *Bъldarь: ст.-русск. Байдар, Будара 

(Веселовский 20, 52), Бондарь, русск. Бондарь, Бондарев, 

космонавт Бударин, Бударин – формы с утратой плавного, 

русск. И. И. Болдарев, родом из Орловской области, погиб 

при освобождении Мозырского района (Памяць. Мазырскі 

раѐн 338), П. П. Болдарев (Памяць. Гродзенскі раѐн 314),                 

Г. Ф. Болдарь (Памяць. Лѐзненскі раѐн 272), А. Ф. Бударин, 

Байдаранов, рядовой (Память. Шумилинский район                

255, 291), бел. ст.-бел. Бондаръ, Бондарь (ГСБМ 1,                

147), откуда в результате метатезы бел. Боднаръ, Боднарь, 

боднарь  бондарьʼ (ГСБМ 1, 112), Боднар (ТС 169),                    

І. І. Болдар (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 598), П. А. Бейдаровіч 

(Памяць. Мсціслаўскі раѐн 412) погибли, Бударкевіч 

(Бірыла 64), укр. Боднарь, Бондарь, для которых укра-

инские этимологи признают метатезу, противоположную 

нашей (см. ЕСУМ 1, 221), польск. Bałdarz, Biendar, 

Biendara, Biendarski, Bołdar, Bołdarew, Bołdarow, Bondar, 

Bondara, Bondarczuk, Bondarczyk, Bondarec, Bondarewicz, 

Bondaro, Bondaronek, Bondaryk, Bondarynka, Bondarz, 

Bońdarenko, Bundarienko (SN I, 307, 426, 565), а также 

метатезные Bednar, Bednara, Bednarz, Bodnar (SN I, 224, 

225, 412) – антропонимы. Бóднарево – возвышенность в 

Косовском районе Ивано-Франковской области (Габорак 

28), Байдари в регионе Севастополя, теперь Орлине (СГУ 

29), – ойконимы и др. Следует подчеркнуть, что в годы 

ВОВ люди – носители фамилий Бондарь и родственных, 

погибали неисчислимо: русск. М. А. Бондарь, русск.                  

С. А. Бондарчик, укр. А. С. Бондаренко (Памяць. Дрыбінскі 
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раѐн 333, 268, 283, 360), русск. Г. Д. Бондарь, В. Ф. Бон-

дарев, И. М. Бондарь, С. Б. Бондарь, Бондаренко (2 воина), 

В. А. Бондарь, Г. Д. Бондарь, М. Ф. Бондарев, П. С. Бонда-

ренко, Ф. П. Бондарь,  И. М. Бондарец, В. Е. Бондаренко,               

А. И. Бондарь, бел. Бондар (4 воина), М. Т. Бондараў 

(Памяць. Бабруйск 507), І. М. Бондар, Бондараў (16 че-

ловек) (Памяць. Гомель, кн. 2, 100), А. І. Бондар, А. І. Бон-

дар, М. А. Бондар, В. Ф. Бондар, С. Ф. Бондар, 14 воинов 

Бандарэнка (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 373, 402, 414, 428, 

461, 501, 568, 630, 632, 642, 692), Бондараў (6 воинов), 

Бандарэнка (2 воина) (Памяць. Магілѐў 320, 315), Банда-

ровіч (5 воинов) (Памяць. Смаргонскі раѐн 311), польск. 

Bandar, Bandara, Bandarczuk, Bandarek, Bandarenko, 

Bandarew и др. проиводные, Bandarz, Bandarzewski, 

Bandarzek (SN I, 159) – антропонимы. 

Обильны показания иных типов онимов: русск. 

Болдара в Земле Войска Донского (Дон 91), Байдары в 

Осинском, Байдары в Чердынском уу. Пермской губ. 

(Перм. 77, 349), бел. Бындаришки, Бындары в Двинском у. 

(СпВит 113, 132), Бондари в Дриссенском у. (СпВит 155), 

Бліжнія Бандары, Дальнія Бандары, Бондарава ср. в Слуц-

ком, Бондараўшчына в Воложинском районах Минской 

(РапМн 36, 37, 80) – ойконимы, Болдаричный – левый яр 

Нежеголи (МаштДон 43), Байдар – приток Терека, 

Байдарское Ущелье (ЭС VI, 644), Бударино – озеро                    

на правобережье Северского Донца (МаштДон 59), 

Бондарная – левая балка реки Айдар, Бондарная – левая 

балка Лугани, Бондарная – правая балка реки Обиток, 

Бондарева – балки в бассейне Большой Медвежьей и 

Калитвы  (МаштДон 60, 63, 66, 71), Байдара – приток 

Чоргуна, Байдарская долина близ  д. Чоргун (Семенов II, 

428), Балдарата – река в Полярном Урале, впадает в 

Байдарацкую губу (в регионе Карского моря), Байдарата 

в пределах составного оронима Байдарата-Саурей                     
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в верховье реки Байдараты в Приполярном Урале, в 

котором компонент Саурей А. К. Матвеев определяет как 

ханты шовыр  заяцʼ, манси совыр  то жеʼ [4, 47], дон. 

Будάрка – название кургана (СРНГ 3, 246), польск. 

Bednarek – река в Острудском пов. (Leyd. II, 231) и др. 

Обильно сохранилась изначальная апеллятивная база: 

ст.-русск. байдάра, будάра  гребное судноʼ (СлРУ 1, 66, 

344), русск. байдάра   глиняный сосуд для приготовления 

тестаʼ, будάра, будάрка  речное или озѐрное судно; 

лодкаʼ,  высокий длинноногий человек; толстый человекʼ 

(Даль I, 135; СРНГ 3, 240–242), байдара, байдарка, 

болдарь ‛дымовая труба в сенях᾿, ‛бугор, возвышенность᾿, 

‛ребѐнок, рождѐнный от смешанного брака русского                   

с женщиной другой национальности᾿ (СРНГ 3, 72), бел. 

байдара, байдарка, укр. будара  фургон, крытая повоз-

каʼ(Гринч.), болг. байдарка, сербохорв. байдара, чеш. 

bajdarka рассматриваются в связи с байда, байдак (см. 

этимологические словари);  

*Bъlderъ, *Bъlderь: русск. В. Г. Биндер (Памяць. 

Віцебск, кн. 2, 130), П. А. Байдер (Память. Шумилинский 

район 270), бел. М. Р. Бейдзераў, Е. А. Бейдзерава 

(Памяць. Дрыбінскі раѐн 268) шли суровыми дорогами 

войны, Бендер, Бендерский (ТС 543), болг. Бандèра, 

Бендèра, Бендерев,  Бендерев, Бондеров (Илчев 62, 71, 83), 

польск. Bajder, Bajderski, Balder, Balderas, Belder, Bilder, 

Bander, Bandera, Banderew, Banderenko, Banderczuk, 

Banderowicz, Banderowski, Banderski, Bauder, Bonder, 

Bondera, Bonderek, Bonderenko, Bonderewicz, Bonderski, 

Bońder, Bunder, Bundera, Bulder, Bulderberg (SN I, 128, 159, 

160, 208, 231, 323, 421, 426, 560) – антропонимы, к 

которым устремляется Bάader, относящееся к немецким.  

Отмечены изучаемые факты иными типами онимов. 

Ср. болг. Бъндерица – река, Бъндерица – топоним, Бандера                         

(до 1942 г.) – гора (Чанков 82, 102) и др. Для них 
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обнаруживаются в качестве базовых апеллятивы: бел. 

бандéра  флаг на суднеʼ,   флюгерʼ,  знак на мачтахʼ (Нас. 

14), польск. bandera   государственный флагʼ и др.;  

*Bъldorъ: ст.-русск. Бундор – крестьянин Ястребиц-

кого погоста (Тупиков 70), русск. В. В. Болдорыхин 

(Памяць. Калінкавіцкі раѐн 450), похороненный на 

белорусской земле, Бандорох (3 воина) (Івацэвіцкі раѐн 

314), Бондорка Якуш на Витебщине (Бірыла I,199),                      

ст-укр. Болдор (ССУМ 1, 109), польск. Bajdor, Bandor, 

Bandora, Bandorowicz, Bandorowska, Bandorz, Biendor, 

Bondor, Bondorenko, Bondorowicz, Bondorowski, Bondzior, 

Bońdoreńko, Bońdzor, Bundziór (SN I, 128, 160, 307, 420, 

421, 426) – антропонимы, бел. Бондоры в Режицком у. 

Витебской губ. (СпВит 354), Бандоры (14 названий), 

Бандорово, Бандорына (РапВіц 115, 116, 117, 118, 119)  – 

ойконимы, укр. диал. бодóрка  посуда в овцеводческой 

сфереʼ – неясне (ЕСУМ 1, 222) < болдорка; 

*Bъldurъ, *Bъldura, *Bъldurь: бел. П. М. Байдураў 

(Памяць. Лагойскі раѐн, кн. 1, 433) – участник ВОВ, 

Бундýр (Бірыла 68), Бандуро, Бандуренко (ТС 155), русск. 

С. А. Бондур (Память. Шумилинский район 294), Бондурко 

(ТС 172), болг. Бèндур, Бендỳр, Бендỳрски (Илчев 72), 

польск. Bajdur, Bajdura, Bajdurek, Bajdurna, Bałdura, 

Bandur, Bandura, Bandurek, Bandurka, Bandurow, 

Bandurowdki, Bandurów, Bandurski, Baudur, Bauduret, 

Bołdurenko, Bondur, Bondura, Bondurenko, Bondurowski, 

Bundurska (SN I, 128, 160, 208, 413, 421, 565), Badura, 

Badurski (Bystroń 227) – антропонимы, отраженные иными 

типами онимов. Ср. русск. Бандурка – приток Лунтоса в 

бассейне Пары,  Бандур, Бандуру – река в бассейне Курши 

на левобережье Оки (Смолицкая 187, 190), укр. Бундуры               

в Липовецком пов., Бóвдур – скала в Ивано-Франковской 

области, генетически соотносимая с бóвдур  скала, 

большой каменьʼ (Габорак 27), Бандура, Бандурське                
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в Василевском районе Запорожской обл. (СГУ 32), русск. 

Бандуровка в Ефремовском у. Тульской губ. (Тул. 84) – 

ойконимы, Бандура – левый рукав Днепра (МаштДн 83),        

Бандурка – 2 левых рукава Днепра, Бандукина – балки                

в бассейнах рек Большой и Мечетной (МаштДон 72), 

Бандурка – л. п. Белой на правобережье Северского Донца, 

Бандурка – п. п. Токмака на левобережье реки Молочной, 

впадающей в озеро Молочное на южном побережье 

Азовского моря (СГУ 32), Бандурівський – став в 

Ульяновском районе Кироваградской обл. (СГУ 310), чеш. 

Beldur (варианты Buldur, Beleder) – гидроним без этимо-

логии (Ńmilauer 294) и др. Для собственных названий 

обнаруживается семантически многоплановая апеллятив-

ная база: русск. диал. больдурýк   рыжая степная куропаткаʼ 

(Даль I, 141), бандура, бел. бандура  музыкальный 

инструмент о семи струнах с ладамиʼ,   скрипка,      

контрабасʼ, бранное  великорослый невежаʼ (Нос. 14), диал. 

бандýр  высокорослый переньʼ, бандýра то же,  снежная 

бабаʼ (ТС 1, 41), бóўдур  дымоходʼ, бóўдур  нечто высокое, 

неуклюжееʼ,  о человеке, застывшем в неподвижном 

состоянииʼ (запись наша, полесские говоры), укр. диал. 

бóвдур  дымоход; густой клуб дымаʼ,  густая тучаʼ, 

отнесѐнные к неясным,  яма в водеʼ,  жердь как приспо-

соболение рыболововʼ, ориентированные на болт (ЕСУМ 

1, 218),  польск. bołdur,  bondur   дымоотводный колпак над 

очагомʼ (SGP II, 369) и др;  

*Bъldъrъ, *Bъldъra: болг. Бèндро (Илчев 72), польск. 

Bajdrek, Bandra, Bandrek, Bandrowicz, Bandrow, Bandrów 

(SN I, 128, 160) – антропонимы.  

*Bъldyrъ, *Bъldyrь: ст.-русск. Болдырев (множество             

в различных регионах России и социльных групп), 

Болдыревич Курило – мозырский крестьянин, Бондыров 

Степан – устюжский посадский, Болдырь, Бодырин 

(Тупиков 483, 484; Веселовский 43, 44), от которых 
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неотделимы формы с абсорбцией плавного Бодырев – 

холоп Переяславского погоста, Бодырин – посадский 

казачий голова (Тупиков 487), русск. А. К. Белдырев 

(Памяць. Добрушскі раѐн 339), И. Т. Болдырь (Памяць. 

Верхнядзвінскі раѐн 449), Н. П. Бандырь (Памяць. 

Віцебск, кн. 2, 122) – дентализованная форма, бел.                    

Я. М. Болдыраў, Болдыраў (2 воина) (Памяць. Рагачоўскі 

раѐн 402, 464) погибли при освобождении названных 

районов, В. Я. Болдыраў пропал без весток (Памяць. Ма-

зырскі раѐн 338), русск. М. П. Болдырев, С. Ф. Болдырев, 

бел. І. І. Болдыр (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 373, 428, 598), 

бел. А. К. Болдыраў, К. Е. Болдыраў (Памяць. Буда-

Кашалѐўскі 65, 106), П. Дз. Болдыраў (Памяць. Чэрыкаўскі 

раѐн 296), П. Болдыраў (Памяць. Брэсцкі раѐн 319),               

П. И Бодырев (Памяць. Клецкі раѐн 380) защищали свою 

землю от фашизма, Бондырева (ТС 172), болг. Билдирев 

(Илчев), польск. Bałdyrew, Bandyra, Bandyrska, Badyr, 

Badyra, Badyrka, Badyrko, Bołdyrew, Bołdyriw (явный 

украинизм), Bondyr, Bondyra, Bondyro, Bundyra (SN I, 120, 

161, 413, 421, 565) – антропонимы. В среде калмыков 

выделялась Болдырская сотня (Семенов II, 442) и др. 

Обильно представлены на славянской земле и иные 

типы ономов: ст.-русск. Болдыриха в Деревской пятине 

(НПК 401), русск. Болдыриха в Калязинском у. Тверской 

(Твер. 210), Болдырево в Гдовском у. Санкт-

Петербургской (СПб. 62), Болдырево, Булдырево в Чере-

повецком у. Новгородской (Новг. IX, 28, ), Болдырева 

Пустынь в Юрьевецком у. (Костр. 364), Болдырево, 

Булдырево, Булдырици в Ярославской (Яросл. 255, 234, 

320), Балдыри в Московской (Моск. 166), Болдырево                  

в Козельском у. Калужской (Калуж. 57), Болдыревские 

хутора в Орловской (Орл. 86), Болдыревская, Болдырева в 

Курской (Курск. 24, 259), Болдырево в Нижегородской 

(Нгор. 89), Булдырь в Уржумском у. Вятской (Вят. 732), 
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Булдыри в Осинском, Булдыри в Чердынском уу. 

Пермской (Перм. 190, 343) губерний – ойконимы.  

Столь же многочисленны гидронимы: русск. 

Болдырка в Новгородской (Новг. II, 45), Болдыревской – 

водоток в бассейне реки Бобровки на Воже, Булдыри – 

зеро в бассейне Цны на левобережье Оки (Смолицкая 166, 

249), Болдырево – озеро на левом берегу реки Чир, 

Болдырев – овраг на левобережье Большой Голубой, 

Болдырева – балка на правобережье реки Паншинки, 

Болдырево – озеро на правобережье Дона, Болдыревка –              

л. п. Бурлука в бассейне Медведицы, Болдырева – балка на 

правобережье Дона, Болдырев – ильмень в бассейне 

Сухой, Лески Бондыревы – правая балка реки Черной 

(МаштДон 22, 23, 28, 29, 30, 39, 85), бел. Бóлдыраўка – 

река в Климовичском районе Могилѐвской обл. (РапМаг 

30) и др.  

Для собственных имѐн сохранилась апеллятивная 

поддержка: ст.-русск. болдырь, булдырь  плохо постро-

енный и отдельно стоящий от других домʼ (СлРЯ 1, 355), 

бондырь  ʼ(СлРЯ 1, 290), болдырь  человек, родители 

которого принадлежат к разным национальностямʼ (СлРЯ 

1, 278), русск. болдырь ‛возвышенность, бугор᾿, ‛нарыв, 

чирей᾿, бóлдырь ‛житель азиатской части, принявший 

православие᾿, ‛глупый, болван᾿ (СРНГ 3, 72), бéндыря 

дать ‛ударить  (РНГ 2, 241), бел. булдырь  возвышение, 

холмʼ,  пузырь на телеʼ,  водяной пузырьʼ,  уединѐнная и 

плохо построенная лачугаʼ (Нас.), диал. бóўдыр, баўдыр 

м.  человек бестолковыйʼ,  большая посудинаʼ (ТС 1,                  

72) и др.  

Производные с опорным s в суффиксах:  
*Bъldasъ, *Bъldasь: ст.-бел. Булдасович (Акты XIV, 

92), Биндасъ (Бірыла I, 198), бел. Біндасаў, Біндасава, 

Болдасов (ТС 165, 169), Я. Балдасенка, С. П. Біндасаў 

(Памяць. Магілѐў 315, 319) погибли в борьбе с фашизмом, 
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укр. Бындас у лемков, закарп. Iwan Bendas, Бендасович, 

Бендасюк, Бындас, Бындасовичка (Чучка 56), словен. 

Baldas-Bukaro, Baldasin (ZSSP 20), польск. Bajdas, Baldas, 

Bandas, Bandasik, Bandasenko, Bandasiewicz, Bandaś, 

Bondas,Bondaś, Bawdas (SN I, 127, 159, 210, 420, 426)  – 

антропонимы. Изучаемое название закрепилось иными 

типами собстенных имѐн: русск. Болдасево на территории 

Мордовии. Болдасовка в Калужском у. (Калуж. 12), 

Болдасево в Ардатовском у. Симбирской губ. (Симб. 25) – 

ойконимы, Болдасов – овраг в бассейне реки Березуй –               

л. п. Оки (Смолицкая 88) и др.  

Собственные названия имеют апеллятивную 

поддержку: ст.-бел. биндасъ  кирка, топорʼ (ГСБМ 2, 3), 

бел. бúндас  великанʼ (Нас. 26), укр. диал. бендас  хмурый 

человекʼ(Чучка 56), чеш. диал. bandaska  большая                    

палкаʼ – “původ nejasný” (Machek 45), слвц. bandas ‛тучный 

человек , bindas  тяжелый топор с длинным топори-

щемʼ,  кайлоʼ,  бардʼ (SSN I, 120), польск. диал. 

bindas  кайло, топорʼ и др.;  

*Bъldesъ: бел. А. П. Балдэсаў (Памяць. Мсціслаўскі                       

раѐн 333) погиб, защищая свою землю, Балдзесаў, 

Балдэсаў, Бóлдзесаў (Бірыла 38; БелСЭ 7, 99), Болдесов 

(ТС 169), Бондэсон (ЭС XXXIX, 268), болг. Байдèсов 

(Илчев 59), польск. Bułdeska, Bondeś, Buldeski (SN I, 420, 

560, 563) – антропонимы, укр. Балдесов в Стародубском у. 

Черниговской губ. (Черниг. 169) – ойконим, бел. диал. 

балдэс  лодырь, шалапутʼ,  глупый, нерасторопный чело-

векʼ (Бяльк. 81), которое толкуется как безусловная 

контамиинация балда и балбéс (ЭСБМ 1, 292), что 

неприемлемо;   

*Bъldisъ: бел. Болдисова (ТС 169), луж. Баудисс, 

Баудисин (ЭС III, 196), польск. Bandis (SN I, 160) – 

антропонимы, луж. Большой Баудис в Бреславском, 

Малый Баудис в Лигнице (ЭС III, 196) – ойконимы;     
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*Bъldosъ, *Bъldosь: польск. Bajdos, Baldos, Bałdos, 

Bałdosski, Bałdoś, Bandos, Bandoś, Bondos, Bondoś, Bońdos 

(SN I, 128, 139, 149, 160, 426) – антропонимы, Bandôs      

upelis – речка близ озера Prien (Vanagas 58), укр. диал. 

бандос  колун для дровʼ (Москаленко), толкуемое как 

возможное заимствование нем. Bankaxt  теслярский топорʼ 

(ЕСУМ 1, 133), что структурно неприемлемо, польск. 

bandos  сезонный сельскохозяйственный рабочий; батракʼ; 

*Bъldusъ: бел. Болдусов, Болдусова, Больдюсова (ТС 

169, 170), польск. Bandus, Banduska, Bondus, Bondusiewska, 

Bundzius (SN I, 161, 413, 566), Beidus, отмеченный 

Эндзелином (Endz. I, 1, 95), включенный, без обоснований, 

В. В. Топоровым в прусский антропонимикон (Топоров I, 

210), Гвидо Бальдус (он же Гвидо Бальд) – австрийский 

фельдмаршал (ЭС XXXIX), польск. bołdus в припевке: 

“Hołdus, bołdus, ja chłohak wesoły” (SGP II, 369), бел. 

бúндус  лентяйʼ (Нас. 26) ; 

*Bъldysъ, *Bъldysь: бел. Бандысенка Кірыла (Памяць. 

Бешанковіцкі раѐн 365), русск. Н. П. Бондысьев (Памяць.                       

Віцебск, кн. 2, 136) погиб в борьбе с фашизмом, Бондысев, 

Бондысева (ТС 172), ст.-польск. Baldys, Baldysik (Nazwy                         

Bytomia 89), польск. Bajdys, Baldys, Badysiak, Baldyś, 

Bałdyś, Bandys, Bandysik, Bandysiak, Bandyś, Baudys, 

Baudzis, Baudyś, Badys, Badysiak, Badysiuk, Bołdys, Bołdyś, 

Bułdys, Bułdyś, Bildis, Bułdys, Bułdyś, Bodzis (SN I, 120,             

128, 140, 323, 413, 421, 563) – антропонимы, Bandysie в 

Варшавском воев. (SpisPRL 33) – ойконим, Бовдис – река в 

Видуклевской волости (Спрогис 26) и др. 

Производные с опорным z в суффиксах: 

*Bъlduzь: бел. Болдузев (ТС 169) – антропоним,  

*Bъldyzь: польск. Bołdyzer (SN I, 413) – антропоним.    

Производные с опорным t в суффиксах: 
*Bъldatъ: польск. Bajdata (SN I, 128) – антропонимы, 

Бóйдат, мн. Бóйдаты в Волковысском районе Гроднен-
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ской обл. (РапГр 38), Будάцін в Гомельском районе 

(РапГом 34) – ойконимы;  

*Bъldotъ, *Bъldota: польск. Bandota (SN I, 160) – 

антропоним;  

*Bъldutъ, *Bъlduta: польск. Banduta (SN I, 161) – 

антропоним;  

*Bъldytъ, *Bъldyta: бел. воин М. І. Бадытчык 

(Памяць. Лагойскі раѐн, кн. 1,515), Бадытчык, для 

которого предполагается исходное Бадытка (Бірыла 32), 

польск. Bałdyta, Badyta, Budyta (SN I, 120, 149, 544) – 

антропонимы.  

Адъективы от основы *Bъld-: 
*Bъldavъ (-a, -o): бел. А. С. Байдаў, М. А. Байдаў,                          

С. У. Байдаў, Ф. К. Байдаў, М. М. Байдаў (Памяць. 

Дрыбінскі раѐн 463, 475) погибли, польск. Bajdawa, 

Bołdawska (SN I, 128, 412) – антропонимы, русск. булдавка 

‛большая палка пастуха  (СРНГ 3, 269), бел. булдаўка 

‛водяная лилия  (ТСБМ 1, 31), диал. болдάўка  утолщение 

на конце палкиʼ (СБГ 1, 201); 

*Bъldevъ (-a, -o): русск. Болдев, бел. Бéндзеў (Бірыла 51), 

В. Л. Бадзевіч (Памяць. Смаргонскі раѐн 311), болг. Бàлдев, 

Бàлдевски, Бòлдев, Бондев, Бундев (Илчев 61, 82, 83, 93), 

польск. Bałdewicz, Bałdźew, Bondziewicz, Bundziow, Bundziów, 

Bundziewicz, Buńdziów (SN I, 149, 150, 421, 566, 567) – 

антропонимы, откуда лит. Бандзявичюсы, укр. Бендзівське – 

болото в Чигиринском районе Черкасской обл. (СГУ 403), 

болг. Балдево (Чанков 281) – ойконим и др.; 

*Bъldinъ (-a, -o): ст.-русск. Болдин Григорий – 

короченец, Ивашко Болдин – орловский пушкарь, Андрей 

Болдин – мозырский крестьянин (Тупиков 483), Юхно 

Бандин – крестьянин, 1425 г., Елисей Бендин – угличский 

посадник (Тупиков 470, 477), Еремейко Биндин на 

холопской стороне (ПКОП 7), русск. Н. П. Болдинов 

(Памяць. Мінск, кн. 4,114), Болдин, Болдинец, Болдинцев, 
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М. А. Бельдин (Памяць. Брэст, кн. 2, 296), А. Я. Билдин 

(Памяць. Рагачоўскі раѐн 309), И. С. Бундин (Памяць. 

Калінкавіцкі раѐн ), Н. М. Балдин (2 воина), К. А. Балдин  

(Памяць. Гродзенскі раѐн 243, 282), М. И. Болдин (Памяць. 

Лѐзненскі раѐн 238), Р. Т. Байдин (Памяць. Мазырскі раѐн 

351), П. И. Былдин (Памяць. Петрыкаўскі раѐн 400),                       

В. Н. Булдин, А. П. Болдин (Шумилинский район 278, 323), 

бел. Ю. І. Бульдзін (Памяць. Веткаўскі раѐн, кн. 2),                 

Р. Н. Болдзін, Д. А. Бындзін (Памяць. Магілѐў 320, 321),                       

В. С. Біндзін, І. І. Біндзін (Памяць. Мсціслаўскі раѐн 460), 

П. А. Бондзін (Памяць. Баранавіцкі раѐн 428), П. Р. Бодзін 

(Памяць. Бабруйск 506) погибли, защищая белорусскую 

землю, бел. Балдзін, Бóлдзін, Бóндзін (Бірыла 38, 58), 

словен. Baldin, Baldini, Boldin (ZSSP 20, 47), польск. 

Bajdziński, Baldin, Baldini, Bołdin, Bułdin, Bondziński, 

Bundzińska (SN I, 128, 412, 563, 566) – антропонимы.                   

В широком ареале обнаруживаются отантропонимные 

названия в других типах онимов: русск. Балдино в 

Новоладожском у. Санкт-Петербургской (СПб. 128), 

Болдино, Белдино в Костромской (Костр. 116, 152), Бундина 

Гора в Лодейнопольском у. Олонецкой (Олон. 107), 

Болдино в Ржевском у. Тверской (Твер. 320), Болдина в 

Смоленской, Болдино в Верейском, Звенигородском, 

Клинском уу. Московской (Моск. 66, 117, 126), Байдино в 

Белѐвском, Байдино в Чернском, Байдина в Каширском 

уу. Тульской (Тул. 50, 150, 101), Болдино в Ярославской 

(Яросл. 148), Болдино в Покровском, Билдина в Юрьев-

ском уу. Владимирской (Влад.153, 228), Бильдино в 

Зарайском у. Рязанской (Ряз. 45), Болдино, Болдино 

Большое, Болдино Малое в Нижегородской (Нгор. 108), 

Байдина в Оханском у. Пермской (Перм. 213), Больше-

Болдинская, Мало-Болдинская в Тюменском округе 

Тобольской (Тобол. 132) губерний, Булдинка в Брянской 

обл., бел. Бондино в Витебском, Бодиново в Лепельском, 
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Болдино (2 названия) в Невельском, Байдино в Полоцком 

у. (СпВит 35, 182, 267, 286, 291), др.-укр. Боудинци на 

Буковине (ССУМ I, 128), Булдинка в Херсонской губ. 

(Херс. 134) – ойконимы; русск. Болдинка в бассейне Угры 

(Смолицкая 37), Болдиной – верх оврага Попова (Смо-

лицкая 106), Байдинка – река в бассейне Зуши, Байдин – 

правый овраг реки Байдинки (Смолицкая 66), Булдина – 

балка на левобережье Гашуна в бассейне Дона           

(МаштДон 77), укр. Болдинка – приток Зульни на 

левобережье Горыни, Булдинка – ручей в бассейне 

Жолони на Припяти (МаштДн 162), Балдин – ручей                   

в Закарпатье (СГУ 32, 62, 76) – гидронимы; русск. 

Белдина – название пустоши (ПОС 1, 159), укр. Болдины 

Горы – топоним на Черниговщине и др.;  

*Bъldovъ (-a, -o): ст.-русск. Ивашка Бундов (1498 г.) – 

земледелец (Тупиков 492), Бандин, Билдин (Веселовский 

24, 38), русск. К. Ф. Болдов (Памяць. Мінск, кн. 4, 414),              

Л. И. Болдов (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 368), Н. И. Бин-

довский (Памяць. Віцебск, кн. 2, 6), бел. Л. А. Балдоўскі,               

А. С. Балдоўскі, М. А. Балдоўскі, А. С. Байдаў, М. А. Бай-

даў, С. У. Байдаў, Ф. К. Байдаў (Памяць. Дрыбінскі раѐн 

288, 463, 475), І. Я. Балдоўскі, Р.Я. Балдоўскі (Памяць. 

Гомель, кн. 2, 93), Ф. Ц. Бандоўскі (Памяць. Магілѐў                  

315), І. В. Бундовіч (Памяць. Смілавіцкі раѐн 523),                           

І. С. Балдоўскі, Ф. І. Балдоўскі ( 311), Балдóўскі (Бірыла 

38), укр. В. А. Будовицкий (Памяць. Верхнядзвінскі раѐн 

503) шли суровыми дорогами ВОВ, Бадóвич (Чучка 43), 

болг. Бàндов, Бèндов, Бондов, Бундов, Бъндов (Илчев 53, 

83, 93, 97), чеш. Baldovský (Beneń 150), др.-польск. 

Bałdowicz, Bałdowski, Bełdowski (SSNO I, 84, 119), польск. 

Bajdowicz, Bajdowska, Bałdowicz, Bałdowski, Bandowicz, 

Bandowski, Bandów, Bołdowicz, Bołdowski, Bondow, 

Bondowska, Bondów, Badowic (SN I, 128, 149, 413, 421; 

RospSNŚ 15, 19, 36) – антропонимы, русск. Болдово в 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



92 
 

Тульской губ. (Тул. 23), бел. Бýдлаўка в Климовичском 

районе Могилѐвской обл. (РапМаг 32), отражающее метатезу 

лд > дл (Булдаўка > Будлаўка), макед. Балдовенци близ 

Битоля, Baldovin, Baldovineşti на территории Румынии, чеш. 

морав. Baldovec/Balduvec, Baldovak (Hosάk-Ńramek I, 52), 

польск. Bałdowo (2 названия), Bałdówka, Bałdowice, Bałdów                

(2 названия), Bełdów, Bełdówek в различных воеводствах 

(SpisPRL 32, 45; SG VIII, 151) – ойконимы. Не обойдена и 

славянская гидронимия продолжениями праслав. *Bъldovъ           

(-a,-o): русск. Болдовка, Малая  Болдовка – реки в бассейне 

Мокши в системе Оки (Смолицкая 257), бел. Будавіца – л. п. 

Оболи в Шарковщинском районе Витебской обл. (БКБ 75), 

укр. Байдове – озеро в Коростышевском районе 

Житомирской обл. (СМУ 112), Байдова – криница в 

Гайворонском, Байдовий – став в Александровском районах 

Кировоградской обл. (СМУ 310), польск. Bałdówka (вариант 

Bełdówka) –  п. п. Нэра в бассейне Варты (HO 107), болг. 

Балдувин – гористая возвышенность в Софийской околии, 

чеш. Baldovska hora (Ńmilauer 200) и др.  

Для собственных имѐн обнаруживается солиднейшая 

апеллятивная поддержка: русск. диал. балдовина, болдо-

вина  болшой тяжелый набалдашникʼ, балдовина  тинистое 

озероʼ, балдóвня, балдовня  трость с большим набалдаш-

никомʼ,  большая деревянная колотушкаʼ (Даль 1, 43; СРНГ 

2, 201, 236), дон. балдóвка  деревянный молот, которым 

глушат рыбуʼ (СДГ 1, 14), бел. булдовά, булдовка  шар на 

одном конце палкиʼ, булдовешка  шишка на дубин-

кеʼ,  круглый набалдашник вроде наростаʼ (Нос. 38), диал. 

булдаўня  палка с утолщенным концомʼ (СБГ 1, 201, 236), 

булдóўка  бутон; бутон лилииʼ,  шишка рогозаʼ,  название 

ряда растений, имеющих круглые, кувшиноподобные 

соцветия: желтой кувшинки, полевого бодяка, сон-травы              

и под.ʼ (ЭСБМ 1, 408), укр. диал. балдóвина  низина на 

месте высохшего озераʼ (Черепанова 26) и др.;  
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*Bъldъjь (-aja, -oje): польск. Baldy, Bałdy, Bandy, 

Baudy, Bildy, Bondy, Bundy  (SN I, 140, 141, 149, 161, 208, 

323, 421, 565) – антропонимы; 

*Bъldьnъjь (-aja, -oje): бел. С. Дз. Буднік, его сын 

Цімафей расстрелены (Памяць. Брэсцкі раѐн 313),                 

І. І. Буднікаў (Памяць. Кіраўскі раѐн 320) пропал без 

весток, Буднікаў (2 воина) (Памяць. Магілѐў 320), 8 чело-

век из рода Буднік (Памяць. Талачынскі раѐн 435, 436) 

погибли при обороне своей земли, ст.-бел. Будник 

(Бірыла I, 200), бел. Бýднік, Бýднікаў, Буднічэнка, Бýдні-

каў (Бірыла 64), русск. Будник, Будников, Будницкий – 

антропонимы, русск. Буднова – река в бассейне Жиздры 

(Смолицкая 30) < Булднова < Бълдьнова, бел. Балдник в 

Режицком у. Витебской губ. (СпВит 329), польск. Bełdno 

в Краковском воев. (SpisPRL 44), Bełdno в Бохенском 

пов.(SG I, 138) – ойконимы;  

*Bъldьskъjь: польск. Bałdzki Piec в Нидичском пов.                         

(Leyd. II, 186) – ойконим, Bałdzki Młyn, Bałdska Struga – 

приток озера Лайского, Baudzki Róg – мыс в устье реки 

Бавды (Leyd. II, 70, 195, 196).  
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3. Славянские континуанты  

микросистемы *Bъlg- 
 

Генетическую микросистему *Bъlg- начинают 

праслав. *Bъlgъ, *Bъlga, *Bъlgo, континуантами которой 

являются бел. Блыга в Гомельской обл. (ТС 166), отра-

жющее метатезу ыл > лы (Былга > Блыга), ст.-укр. Бонг 

(Бонга): “вѣра пана Бонги” (ССУМ I, 131), Н. Х. Бунге – 

российский гос. деятель, экономист, академик (БРЭ 4, 

545), укр. Бóвга, Банга, Бонга, Бунга (Чучка 47, 74, 97), 

хорв. Banga (Leksik 23), румын. Banga, польск. Balga, 

Balgo, Bałga, Beyga, Beygo, Bejga, Beuge, Bolga, Bulg, 

Bulga, Bulge, от которых неотделимы формы с дента-

лизацией плавного Bango, Bang, Bong, Bung, Bunga, Bunge, 

а также  метатезные варианты типа Błoh (SN I, 140, 150, 

230, 369, 410, 422, 162, 270, 271, 560, 566) – антропонимы. 

Аналочные фонетические изменения наблюдаются в 

иных типах названий: русск. Бунго – пролив, соеди-

няющий Тихий океан с Японским морем морем (БРЭ 4, 

348) > Булго, Balga – река на территории Латвии, 

соотнесенная с др.-прусск. Balga и включенная в число 

балтийских элементов [1, с. 176], что не может быть 

принято: всѐ побережье Северного Ледовитого океана, 

включая территорию княнязя Вячко (современное 

Латвия), было освоено великими сарматами – нашими 

прямыми предками,  Болг- в составе Болгатур – река в 

Крыму, которая оиентирована О. Н. Трубачѐвым на др.-

инд. bhάrgah  блескʼ [2, с. 393], Бельга – п. п. Томи в 

системе Оби (ЭС XVI, ), Белга-  в составе Оран-Белга – 

местность на южном побережье озера Балхаш на востоке 

Казахстана (МА 46), Булга – овраг близ селения Тетюши в 

Казанской губ. (ЭС с. XXXIII), Мокрая Багла – левая балка 

Боровой на левобережье Северского Донца (МаштДон 58), 

подвергшееся метатезе лг > гл, Бейг-су (вариант Бейсу) – 
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степная река в Ставропольском крае (Семенов I, 230),         

Буга – река в Белебейском у. Уфимской (Уф. 55), Билга – 

река в Кубинском районе Бакинской (Бак. 53), бел. Буга – 

ручей в Двинском у. Витебской (СпВит 129), укр. Бάга  

Верхня, Бάга Нижня – п. п. Чѐрной, впадающей в Чѐрное 

море в Крыму (СГУ 27), Буг  – л. п. Днепра в Запорожье 

(СГУ 72), Буг – л. п. Стрия на правобережье Днестра           

(SG IV, 300; XI, 428), Багва – л. п. Синюхи в бассейне 

Днестра, отражающее довольно позднюю метатезу вг > гв, 

др.-слвц. Blh – река в бассейне Сланой в Гемере (мадьяры 

называют еѐ Balog)  (Stanislav 356) и др.  

Ценны показания ойконимии: Байга в составе 

Байгакум – город в Чимкентской области Казахстана, 

Большие Болгояры, Малые Болгояры в Тетюшском у. 

Казанской губ. (Казан. 99) – земля предков Ивана IV 

(Грозного) до татарской оккупации, Тобулга в Уфимской 

губ. (Уф. 8) < То-Булга, Piebalga на исторической 

территории  территории князя Вячко, которое правомерно 

возвести к исходному *Po-bъlga, бел. Былга в Лепельском, 

Бунги в Режицком уу. Витебской губ. (СпВит 212, 329),  

Бавже Багва в Таращанском у. Киевской губ. (ЭС II, 647) < 

Бавга – ойконимы, Obełga – река в Трокском у.(SG I, 303), 

болг. Бѝгла – искорский пролом; гора; планина в 

Битольской околии (БЕР I, 46). Отметим, что Макс Фасмер 

видел в гидрониме Багва исходное Багы (Род. п. Багъве) 

(Фасм. I, 102). Возможно, к этому миру названий при-

надлежит Болгатур – название горы в Гурзуфе, если 

исходить из членения Болга-тур, а не Болгат-ур. 

Приведѐнные онимы имеют солидную поддержку                 

в апелятивах, семантически многоплановых: русск. диал. 

пск. булгά  тревога, непокойʼ (ПОС 2, 208), симб. 

булгά  склока, суета, тревогаʼ, балгά  растение гребенщикʼ 

(Даль I, 140), забайк. бóлгистый (лес)  глухой, 

непроходимыйʼ, сотнесенный с болга (Элиасов 66), южн. 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



96 
 

бельгю  полоса земли, отводимой домловладельцам при еѐ 

переделеʼ (ЭС III, 361), олон. бóнга  неболшое лесное 

озероʼ, вытегор. бóнга  глубокое место в рекеʼ, генетически 

ориентированное на финск. vonkka  омутʼ (Фасмер 1, 192), 

что непремлемо, краснояр., астрах. бельга ‛лихорадкаʼ  

(СРНГ 2, 236), болг. бòлга  кожаʼ, серб., хорв. 

банга  кривойʼ (РСА I, 283), banga  неразумный человекʼ, 

др.-польск.  bułga  кожаный мешок для водыʼ, польск.    

диал. bulga, bułga  мешок из кожиʼ (Karł. I, 137), 

bułga  опухольʼ,  панцирь, броняʼ, bulga  мешокʼ и др. 

Интерес вызывают апеллятивы с абсорбцией корне-

вого плавного: русск. арханг. бýга и бугά ‛низменный бе-

рег реки, поросший ивняком  кустамиʼ, оренб.  лесная 

полоса, потопляемая яроводьемʼ,  лес и кустарник по 

водопольному руслуʼ,  овраги, водомоиныʼ (Даль 1, 135; 

СРНГ 3, 235), укр. диал. бог  чрево, первый желудок 

жвачных животныхʼ (ЕСУМ 1, 113) и др. Продолжение 

этих апеллятивов находим в антропоними фиксируются            

в др.-укр. Бага (1234 г.), Баго (Чучка 42, 43), серб. Бога 

(Грк. 38), хорв. Bago (Leksik 17), Boga (Ńimundić 399), 

румын. Bog (Iordan 68), польск. Boge, Bogo, Boh, Boho          

(SN I, 394, 398, 399) и др.  

В этом ряду находят объяснение названия иных       

типов собственных имѐн без генетического истолкования: 

Baga в комитате Also Fehér Венгрии, польск. Bugi в 

Лидзбарском пов. (Leyd. II, 129) – ойконимы, Западный 

Буг – п. п. Вислы (HW 146), Южный Буг (др.-русск.                

Богъ, Boγoύ у Константина Багрянородного) – река, 

впадающая в Днепровско-Бужский лиман Черного                        

моря, не имеющих генетического объяснения, польск. 

Baugi – озеро в. Kętrzyńskim пов. (Leyd. II, 107). 

Возможность их квалификации как фонетических 

производных (формы с абсорбцией плавного) от исходных 

Болг, Булг < *Bъlgъ < *Bḷgos для нас очевидна. Таким же 
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образом объясняются укр. Бάга Верхняя и Бάга Нижняя – 

п. п. реки Черной, впадающей в Чѐрное море (Байдарская 

долина) (СГУ 27, 422) < Бάлга < Бълга, русск. 

Подбуженка –  л. п. Лохвы / Лоховки на правобережье 

Жиздры (Смолицкая  33) и др. 

Гнездо *Bъlg- относится к числу деривационно раз-

ветвлѐнных, Важным звеном в деривационных процессах 

приналежит j-суффиксации основы *Bъlg-, в результате 

чего возникло параллельное гнездо *Bъlž- (*Bъlgjь > 

*Bъlžь, *Bъlgja > *Bъlža, *Bъlgjo > *Bъlže). К их 

продолжениям принадлежат: др.-русск. Божъ, Божа, 

Бужъ, Бужо (Морошкин 29), укр. Божа (Чучка 77) – 

формы с абсорбцией плавного, польск. Bałż, Bauża, Bełż, 

Bełża, Bełże, Bonżyk (SN I, 153, 210, 240) – антропонимы, 

русск. Бужа – п. п. реки Пры на левобережье Оки 

(Смолицкая 129), бел. Бýжа – озеро в бассейне Друйки 

(БКБ 76) – формы с абсорбцией плавного, бел. Бавже в 

Ковенской губ., Блужа (3 навания) в Пуховичском районе 

Минской обл. (РапМн 36), отражающие метатезу ул > лу, 

русск. Прибуж в Гдовском, Гатобужи (2 названия)                      

в Петергофском уу. Санкт-Петербургской губ. (СПб. 57, 

151), укр. Блажі в Самборском районе Львовской обл., 

южнослав. Побужье в Скопской Черной Горе (Споменици 

I, 87) – ойконимы, укр. Підбуж м. – л. п. Днестра  

(МаштДБ 3; СГУ 423) и др.     

Деминутивы от основы *Bъlg-: 
*Bъlžica: польск. Bełżycki (SN I, 240) – антропоним, 

русск. Баглицы в Гдовском у. (СПб. 64), отражающее 

метатезу лг > гл, польск. Bełżyce – земельная собствен-

ность, поместье феодала, Bełżyce в Люблинском воев. 

(SpisPRL 45), Божица – 2 названия  на территории 

Албании [3, с. 336] – ойконимы;   

*Bъlžikъ: укр. Бόжик (Чучка 77), болг. Божик, 

идентичное божеству Божич, польск. Baużik, Bołżik (SN I, 
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210, 415) – антропонимы, Божик на территории Албании 

(Сел., 336) – ойконим;     

*Bъlžičь: др.-русск. Божичь – главное божество 

южных славян, сын верховного бога – творца молнии, 

словен. Balžič (ZSSP 20) – антропонимы,  

*Bъlžьkъ, *Bъlžьka, *Bъlžьko: русск. И. Т. Божко 

(Памяць. Калінкавіцкі раѐн 526), И. С. Божко, бел.                        

А. Дз. Бажко, С. Я. Бажок (Памяць. Бабруйск 460, 500),                   

С. А. Бажкоў, Сямѐн Бажкоў (Памяць. Кіраўскі раѐн 285, 

287), М. А. Бажок, В. М. Бажок (Памяць. Лагойскі раѐн, 

кн. 1, 419, 437), А. П. Бажок, А. П. Бажок (Смілавіцкі раѐн 

506, 523),  А. Бажко, М. П. Бажко, С. К. Бажко (Памяць. 

Смаргонскі раѐн 311), укр. С. В. Божок (Памяць. Брагінскі 

раѐн 348) – формы с абсорбцией плавного, Блажко 

(РедькоДУП 77), отражающее метатезу, польск. Bałżków, 

Bełżek, Bełżko, Bołżek (SN I, 153, 240, 415) – антропонимы, 

бел. Блажкі мн. в Калинковичском районе (РапГом 32) < 

Балжкі, Божки в Велижском, Божки в Двинском уу. 

Витебской губ. (СпВит 61, 153), Бажкі в Ляховичском 

районе Брестской обл. (РапБр 19), укр. Бужок в Золочев-

ском районе  Львовской обл. (СГУ 74) – ойконимы, укр. 

Божок – озеро на левом берегу Днепра (СГУ 72), Бужок – 

л. п. Уборти на правобережье Припяти (МаштДн 147; СГУ 

74), Бужóк (вариант Божок) – л. п. Южного Буга 

(МаштДБ 33; СГУ 74), Бужок Кругівський, Bużek 

Krukowski – левый рукав Западного Буга на право-     

бережье Вислы (HW 146), Бужóк Малий – п. п. Золочевки                             

в бассейне Западного Буга, Блажкова – п. п. Днестра 

(МаштДБ 26; СГУ 58) < Балжкова. Из апелля-                      

тивов ср. укр. диал. бάжок, бóжок, божóк  свиной                       

желудокʼ;  

*Bъlžьcь: польск. Bałżecka, Bełżecki, Bełżecka (SN I, 

153) – антропонимы, польск. Bełżec (3 названия) в Люб-

линском воев. (SpisPRL 45) – ойконимы.  
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Производные с опорными x/š в суффиксах:  

*Bъlgašь: русск. Болгашов, И. П. Богашев (Памяць. 

Віцебск, кн. 2, 369) – подпольщик Витебска, погиб, укр. 

Бóгаш (Чучка 75), серб. Богаш (Грк. 38), хорв. Bogaš 

(Ńimundić 399) – антропонимы;   

*Bъlgоšь: бел. Байгош (Памяць.Ашмянскі раѐн 567) – 

участник ВОВ, польск. Błogosz (SN I, 369) –   

антропонимы;  

*Bъlgušь: ст.-бел. Богушъ Боговитиновичь (АЮЗР II, 

44), бел. Благуш, Благушина, Благушко (ТС 165), 

отражающие метатезу ал > ла, С А. Д. Богуш, А. Т. Богуш, 

С. Д. Богуш, А. М. Богуш, К. Р. Богуш, Ф. Р. Богуш,                     

Я. А. Богуш, А. П. Богуш, Г. К. Богуш, М. Я. Богуш,                   

П. В. Богуш (), укр. Т. И. Богуш, Я. Н. Богуш, В. С. Богуш,  

(Памяць. Брагінскі раѐн 313, 367, 477, 524, 547, 600, 603), 

В. А. Богуш (Памяць. Віцебск, кн. 2, 135), Багушэвіч 

Настасся (Верхнядзвінскі раѐн 355), П. М. Багушэвіч,                  

А. М. Багушэвіч, Л. Ф. Багушэвіч, русск. К. Г. Богушевич 

(Памяць. Лагойскі раѐн, кн. 1, 502), К. А. Богуш, 

Константин Богуш (Лагойскі раѐн, кн. 2, 10, 77) погибли, 

метатезированные формы У. П. Благуш, С. П. Благуш,                 

Ф. Д. Благуш, П. П. Благуш (Памяць. Талачынскі раѐн 347, 

411, 511, 537) погибли, А. Багушэвіч, С. І. Багушэвіч 

(Памяць. Смаргонскі раѐн 311) шли суровыми дорогами 

ВОВ, ст.-укр. Богушь, укр. Бóгуш в регионе Закарпатья 

(Чучка 75), польск. Bagusz, Baguszko, Baguszewicz,  

Baguszewska, Błoguszewska (SN I, 125, 369) – антропонимы.  

Столь же разнообразна фонетика иных типов онимов:                       

бел. Багушы (2 названия), Багушэвічы в Барановичском                     

районе Брестской (РапБр19), Багушы в Брагинском районе 

(РапГом 26), Багушоўка (2 названия) в Бобруйском, 

Багушоўка в Шкловском районах Могилѐвской (РапМаг 

23), Багушэўск – г. п. в Сенненском районе Витебской (ПБ 

93), Багушы в Копыльском, Багушóва ср. в Минском, 
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Багушóўка в Воложинском, Багушэвічы в Березинском 

районах Минской (РапМн 27), Багушы в Сморгонском, 

Багушы в Щучинском, Богýшкі в Ошмянском, Багушоўка 

в Гродненском районах Гродненской (РапГр 29) областей, 

русск. Байгуши (2 названия) во Владимирском у. (Влад. 9, 

10), Байгушева в Бирском у. Уфимской губ. (Уф. 64), 

Байгуши (2 названия) во Владимирском у. (Влад. 9, 10), 

польск. Bogusze в Острудском пов. (SG I, 176) – ойконимы, 

Бангушь в пределах составного Искульбангушь – река в 

том же уезде (Уф. 69) и др. Скупы показания апелля-

тивной лексики: русск. диал. байгуш м.  отдалѐнный 

хуторок заимкаʼ,  обнищавший человекʼ (Даль I, 38) и др.;  

*Bъlgyšь, *Bъlgyša: русск. Бальгиш – река, Бальгиш – 

селение в Бирском у. Уфимской губ. (Уф. 63), укр. Бόгиш 

(Чучка 76), др.-серб. Богиша, серб. Богишиħ, хорв.               

Bogyša (Maretić 118) – антропонимы. Польск. Bogyszewo                           

в Острудском пов. (Leyd. II, 239) – ойконим и др. 

Производные с опорным j в суффиксах: 
*Bъlgajь, *Bъlžajь: др.-русск. Булгай (Морошкин 29), 

бел. М. Р. Баглай – глава подпольной группы Бобруйского 

района в годы ВОВ (БелСЭ II, 41), который собрал всѐ 

родовое гнездо для борбы с фашизмом: І. А. Баглай,                 

І. М. Баглай (Памяць. Акцябрскі раѐн 136, 415),                         

Я. Ф. Баглай, В. М. Баглай (Памяць Бабруйск 499),                      

Я. І. Баглай, М. М. Баглай, Ф. І. Баглай, А. Е. Баглай, его 

жена и 2-е сыновей (Памяць. Брэсцкі раѐн 254, 356, 303), 

С. Д. Баглай, Л. М. Баглай, М. І. Баглай, Р. І. Баглай   

воины, партизаны (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 468, 595),                       

В. Ф. Баглаенка (Памяць. Магілѐў 314) погибли, защищая 

свою землю от фашизма, Баглάй (Бірыла 31), русск. 

Баглаев, Боглаев – формы, отражаюющие метатезу лг > гл, 

польск. Bałgaj, Bałgajewska, Bagłaj, Bagłajewski, 

Bułgajewski, Bułgajski (SN I, 124, 150, 563), ареал которых 

существенно расширяется за счѐт форм с абсорбцией 
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плавного: ст.-русск. Багай, Богай, Бугай, Багаев, Бугаев, 

Бугаевич (Тупиков 467, 490), русск. C. И. Багаев, Бугай, 

Бугаѐв, Бугаенко, Бугаевский, Бугайский, В. П. Бугаев,                                     

А. Г. Бугаев, И. М. Бугаев, Р. И. Бугаенко, И. К. И. Бугаев, 

Н. С. Бугаев, П. Н. Бугаев, Ф. А. Бугаев, Ф. Г. Бугаев,                                                 

Г. Л. Бугаев, Ф. А. Бугаева, Ф. Л. Бугаева (Памяць. 

Віцебск, кн. 2 6, 24, 140, 408), Я. А. Бугай (Памяць. 

Талачынскі раѐн 497) погиб в Латвии, Я. П. Бугаев 

(Память. Шумилинский район 278), Ю. С. Бугаев, укр.                 

С. Я. Бугай (Памяць. Верхнядзвінскі раѐн 403, 503) 

погибли в годы ВОВ, бел. Багάй, Багайчýк, Бугάй, Бугаѐў, 

Бугаéвіч (Бірыла 30, 63), ст.-укр. Багай, Бугай (Чучка 42), 

польск. Bagaj, Bagaja, Bagajewicz, Bagajewski, Bagajska 

(SN I, 122) и др. – антропонимы.  

В широком ареале отражен исследуемый архетип в 

иных типах собственных имѐн: русск. Боглаево в 

Вышневолоцком у. Тверской (Твер. 107), Боглаево, 

Баглаево в Нерехотском у. Костромской (Костр.  295, 302), 

Бугаева в Соликамском, Багай на реке Багайка, Бажаева в 

Чердынском уу. Пермской (Перм. 252, 340, 342) губерний, 

бел. Бугаѐўка в Быховском районе Могилѐвской обл. 

(РапМаг 31), Буглай, Буглаи в Чериковском у. 

Могилѐвской губ. (СпМог 215, 216) Буглаί (2 названия)                   

в Краснопольском районе Могилѐвской обл. (РапМаг 31), 

Баглаί мн. в Толочинском районе, Балгаев – вариантное 

название селения Балгаль Витебской обл. (РапВіц 36; 

СпВит 119), Bułhaje в Лятычевском у. (SG I, 472), Сухий 

Баглай в Сватовском районе Ворошиловградской обл. 

(СГУ 362), Баглаї в Волочиском и Староконстантиновском 

районах Хмельницкой обл. (СГУ 28) – ойконимы, Богай – 

озеро в Бирском у. Уфимской губ. (Уф. 95), Сухой Баглай, 

Сухой Буглай, Малый Буглай – левые притоки Боровой на 

левобережье Северского Донца (СГУ 362), Баглай – левая 

балка реки Сал (МаштДон 78), Баглай – п. п. Мшанца на 
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правобережье Южного Буга и др. С учѐтом абсорбции 

плавного к данному перечню собственных нами 

прсоединяются Бугάй (вариант Богай) – л. п. Днепра в 

Запорожской, Бугάй – правый рукав Днепра в Днепро-

петровской, Бýгай – приток Сможа на правобережье Сулы 

в Черниговской, Богайчúха (вариант Бугайчúха) –                            

п. п. Сулы в Сумской областях, Бугάівка – л. п. Стугны на 

правобережье Днепра (МаштДн 52, 59, 85; СГУ 73),          

Бугаїв – л. п. Среднего Бурлука на левобережье 

Северского Донца, Бугаївська – л. п. Белой на правобе-

режье Северского Донца, Бугаево – озеро (МаштДон 59), 

Бугаев – левый яр реки Оскола, Богай – озеро в бассейне 

Дона, Богаевская – левая балка в бассейне Лугани 

(МаштДон 26, 27, 19, 45, 51, 63; СГУ 73), Бугаéва –                 

л. п. Запорожской в бассейне левобережного Миуса, 

впадающего в Азовское море, Бугаéва – л. п. Вильховой      

на правобежье Миуса (СГУ 72), Бугаéва – л. п. Карачуна 

на левобережье Берды, впадающей в Азов, Бугаївська – 

проток Манезской протоки на правобережье Кальмиуса, 

впадающего в Азов (СГУ 73), Бугάйка – л. п. Збруча на 

левобережье Днестра в Хмельницкой области (СГУ 73), 

Бугайли (Богайли) – озеро в Сакском районе Крыма,                    

в которое впадает река Бугайлú (СГУ 73), Бугайня – став               

в Васильковском районе, Бугайове – болото в этом же 

районе Киевской области (СмГУ) и др.  

Из соответствующих апеллятивов укажем русск. 

диал. баглάй ‛лентяй, лодырь; увалень᾿ (Даль I, 35;            

Миртов), бугай  великокняжеская верхняя одеждаʼ, 

диал.  крестьянский рабочий сарафанʼ,  племенной быкʼ 

(Даль I, 135), дон. булгаѐк  баклажанʼ (СРНГ 1. 47), 

баглай   железный лом, которым гвоздиʼ, ‛чурбан, которым 

забивали, мостили колодами᾿, укр. диал. баглаї  леньʼ, 

баглаї напали (баглаї бити, баглаї вкинулись)  ленитьсяʼ 

(Гринч. 1, 17; Лисенко ССПЧ 9) и др., отражающие 
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метатезу лг > гл, болг. диал. багаив  сакат, куцʼ (БЕР I, 24), 

не имеющие этимологического решения;    

*Bъlgujь: бел. Багýеў (Бірыла 32) – антропонимы, 

русск. Бонгуй – волость (Соловьѐв I, 149), укр. Баглýй – 

озеро в Василевском районе Запорожской обл. (СГУ 194), 

отражающее метатезу лг > гл (Балгýй > Баглýй), и др.  

Производные с опорными k/č в суффиксах: 

*Bъlgakъ, *Bъlgakjь > *Bъlgačь, *Bъlžakъ: др.-русск. 

Булгакъ – князь, который “в лѣто 6989 (1481г.)” посылался 

князем великим в немецкие земли воевати за их 

“неисправление” (ПСРЛ XXV, 329), ст.-русск. Булгакъ – 

помещик в Пиркиничском погосте на Свери (ПКОП 82), 

Булгаков, Булгачко (ПК 224, 225), Бахтеяр Булгаков 

(Тупиков 43), Булгак, Булгаков (Веселовский 53), Булгак 

Срезнев, русск. И. Ф. Булгак (Памяць. Ашмянскі раѐн     

437), Н. И. Булгаков (Памяць. Акцябрскі раѐн 359),                             

Л. И. Булгаков (Памяць. Брагінскі раѐн 349), С. И. Булгачь 

(Памяць. Расонскі раѐн 358), Г. А. Булгаков (Памяць. 

Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 183), Ф. А. Булгаков (Памяць. 

Смілавіцкі раѐн 459, 520), С. П. Булгаков (Память. 

Шумилинский район 324), бел. І. Ф. Булгак, І. І. Булгак,                 

Ц. І. Булгак (Памяць. Уздзенскі раѐн 405, 407),                          

П. А. Булгакоў (Памяць. Гомель, кн.1, 390), Аляксандра 

Буглак, Кацярына Буглак, Г. А. Буглак, Праскоўя Буглак,                      

П. М. Булгакоў, Г. А. Булгак (Памяць. Кіраўскі раѐн                    

202, 265), І. П. Булгак (Памяць. Ашмянскі раѐн 438),                           

С. Р. Буглак, І. Р. Буглак,  М. Р. Буглак, К. П. Буглак и ещѐ               

9 человек из этого же рода (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 542, 

575, 655, 688), В. І. Буглак, К. М. Буглак (Памяць. Віленскі 

раѐн 474), У. І. Буглакоў, М. В. Булгакаў, Я. К. Булгакаў 

(Памяць. Гомель, кн. 2, 102, 103), С. М. Буглак, І. А. Булгак, 

І. Л. Буглак, М. М. Буглак (Смілавіцкі раѐн 438, 520), 

Буглак Александр, Г. А. Буглак, Кацярына Буглак, 

Праскоўя Буглак (Памяць. Кіраўскі раѐн 265), в этом же 
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районе воины Красной Армии Д. Т. Булгак, Я. Т. Буглак,     

Д. Т. Буглак (с. 316, 327), З. А. Булгак, І. І. Булгак,               

Ц. А. Буглак, І. М. Буглак (Памяць. Лагойскі раѐн, кн. 1, 

478, 522; кн. 44), Д. Т. Буглак, Я. Т. Буглак, (Памяць. 

Кіраўскі раѐн 316), отражающие метатезу лг > гл (Булгак > 

Буглак), шли суровыми дорогами войны, погибая, 

пропадая без весток, Буглάк (Бірыла 63) с той фонетикой, 

ст.-бел. Болгак, Булгакъ, Булгакович, бел. Булгак, Булгакоў 

(Бірыла I, 49, 201; Бірыла 674; ТС 346), Бугάк, Бугакоў 

(Бірыла 63), русск. Бугаков (Памяць. Віцебск, кн. 2, 6)  – 

формы с абсорбцией плавного, словен. Balgač (ZSSP 20), 

польск. Bałhak, Bełżak, Bołhak, Bułgak, Bułgakow, Bułhak, 

Bułhakow, Bułhaków, Bułhakowski, Bulhak, Bulżak, 

Błogaczew (SN I, 240, 369, 413, 562, 560, 563, 564) – 

антропонимы. Стоит подчеркнуть, что антропоним 

*Bъlgakъ распространѐн по всей славянской земле, по 

социально-общественному положению его носителей слу-

жил обозначением от князя, боярина до холопа.   

Столь же широко отразилась изучаемая единица 

иными типами собственных имѐн: ст.-русск. Булгаково в 

Суздальской земле (СлРЯ XIII, 290), Булгаковская в пре-

делах погоста Рожественского (ПКОП 219), Булгаково в 

Каширском у. (ПК 403), русск. Булгаково в Великолукском 

у. Псковской (ПОС 74), Болгаки в Бельском у. Смоленской 

(Смол. 83), Бильгачево в Кадниковском у. Вологодской 

(Волог. 170), Баглачева во Владимирском, подвергшееся 

метатезе лг > гл, Булгаково  в Суздальском уу. Владимир-

ской (Влад. 193), Булгаковка в Малоярославецком у. 

Калужской (Калуж. 80), Булгаково в Богородском у. 

Московской (Моск.42), Булгаковка в Дмитровском, 

Булгаковка в Льговском, Булгаковка в Рыльском уу. 

Курской (Курск. 50, 73, 109), Болгачиново в Ростовском, 

Болгачево в Рыбинском уу. Ярославской (Яросл. 245, 293), 

Булгаковка в Волгском у. Нижегородской (Нгор 47), 
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Булгак  в Лаишевском, Булгаки, Булгаково в Чебоксарском 

уу. Казанской (Казан. 150, 151, 146), Булгаково в Зарай-

ском у. Рязанской (Ряз. 54), Булгакова (2 названия) в 

Орловском у. Орловской (Орл. 15, 21), Булгаково в Каси-

мовском у. Калужской (Калуж. 61), Булгаково в Уфимском 

у. (Уф. 17), Булгак в Евпаторийском у. Таврической (Тавр. 

53) губерний, бел. Булгаки в Полоцком у., Булгакі                  

в Россонском районе Витебской обл. (СпВит 297; РапВіц 

62), Булгάцкія Лычыцы в Новогрудском районе Гроднен-

ской обл. (РапГр 41), Буглакί в Наровлянском районе 

Гомельской обл. (РапГом 34), Буглацкая Драхча в 

Червенском районе Минской обл. (РапМн 39), отражаю-

щие метатезу лг > гл (Булгацкая > Буглацкая), укр. 

Булгакова, Булгаковка в Херсонском у. (Херс. 6, 87), Belżak 

(2 названия) в Краковском воев. (SpisPRL 44, 170) – 

ойконимы; ст.-русск. Булгаковка – река (ПК 1058),          

Болгач – река в Глазовском у. Вятской губ. 163), 

Булгаковской – название 2-х левых оврагов реки Пузы            

в бассейне правобережной Мокши, Булгаковка – п. п. Веп-

реи на правобережье Оки, Булгаковской – левый овраг 

река Сухая Иржа на правобережье Иржи (Смолицкая 138, 

259, 265), бел. Балгάч – река в системе Западной Двины 

(БКБ 52), укр. Болгачь (варианты Болгач, Болгача) –                  

левый рукав Днепра (МаштДн 41; СГУ 62), Бугача – 

правый рукав Днепра (МаштДн 85), Богачева – левая 

балка Бирючинского оврага в бассейне Дона (МаштДон 

30) и др.  

Для собственных имѐн отыскиваются соответ-

ствующие апеллятивы. Ср. ст.-русск. булгакъ  смятение; 

мятежʼ (СлРЯ I, 355), русск. диал. волж. булгάк  невод                  

с крыльямиʼ, болгάч  низкое место с непросыхающей 

грязьюʼ, булгάчить  беспокоитьʼ (СлКузб. 32, 37), 

болгάча  род бредня с большим подоломʼ, бугач   род 

рыболовной сетиʼ, болгач м., бугач ‛тот, кто булгачит  
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(Даль 1, 140), ст-бел. булгакъ  тревожное время, мятежʼ 

(ГСБМ 1, 247);  

*Bъlgukъ, *Bъlžukъ: ст.-русск. Белгуковна: “Приведе 

Ростислав Белгуковну, князя Половечьскаго дщерь, за сына 

своего Рюрика” (Лет.), русск. Болгучин (Памяць. Мінск, 

кн. 4, 409), бел. У. А. Багуцкі, А. А. Багуцкі, Б. І. Багуцкі,              

У. П. Багуцкі,  А. І. Багуцкая, Д. І. Багуцкі, П. А. Багуцкі,              

В. М. І. Багуцкі, І. Багуцкі, С. С. Багуцкі, П. П. Багуцкі,                                    

А. І. Багуцкі, А. К. Багуцкі, М. К. Багуцкі, У. А. Багуцкі;                    

А. Д. Багуцкі (Памяць. Лагойскі раѐн, кн. 1, 429, 466, 517, 

552, 536, 539, 540; кн. 2, 20), А. В. Багуцкі (Памяць. 

Смаргонскі раѐн 311), В. Ф. Богуцкий, И. Е. Бижуков 

(Памяць. Віцебск, кн. 2, 6) испытали жестокие дороги 

ВОВ, В. А. Багуцкі – член ЦК РКП(б) (БелСЭ 11, 145, 207), 

Бугýк (Бірыла 63), польск. W. A. Bugucki – антропонимы. 

Изучаемые праформы отложилась в иных типах онимов: 

русск. Болгучка – п. п. Проварища на левобережье                       

Ужи в бассейне левобережного Днепра (МаштДн 15) – 

“неясно”, по заключению В. В. Топорова, О. Н. Трубачева 

[1, с. 176]. Однако их ориентация, на правах возможно,                  

на Balga – река на территории Латвии, которую                         

они предположительно относили то к латвийскому,                         

то к древнепрусскому гидронимикону, могла бы вывести 

на правильное заключение. Напомню читателю, что                     

весь этот регион более раннего времени исследователи 

именовали Sarmatikus okeanus, и ни о Латвии, ни о 

Пруссии упоминания по тем временам не имелось,                        

укр. Богучинське – торфянище в междуречье рек                           

Здвиж и Ирпинь (СГУ 227) – форма с утратой плавного, 

Баглюків – став в Шполянском районе Черкасской                     

обл. (СГУ 402). Выразительны с точки зрения фонетики                  

и семантики и соответствующие апелятивы: укр.                         

диал. богук  начинѐнный свиной желудокʼ (ЕСУМ I,                      

220) и др. 
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Производные с опорным l в суффиксах: 

*Bъlgalь: польск. Bongalski (SN I, 422) – 

антропонимы, русск. Богальник в Новоладожском у. 

Санкт-Петербургской (СПб. 112), бел. Балгаль в Двин-          

ском у. Витебской (СпВит 119) губерний – ойконимы, 

Богалева – правая балка реки Камышной (МаштДон 69);  

*Bъlgolъ, *Bъlgola: бел. М. А. Байгала, А. Ц. Байгола 

(Памяць. Чэрыкаўскі раѐн 530, 537) – участники ВОВ, 

русск. Буголовской – левый овраг реки Кандес в системе 

Оки (Смолицкая 194); 

*Bъlgulь: бел Богуль (ТС 544) – антропоним, русск. 

Бологýль – озеро в Псковской обл. (ПОС II,  ); 

*Bъlgъlь: бел. І. І. Боўгель – воин-пулемѐтчик 

(Памяць. Іванаўскі раѐн 346) погиб в борьбе с фашизмом, 

болг. Бангельски (Илчев (62), польск. Bougel (SN I,                   

270) и др.;  

*Bъlgylъ: русск. Быгил в Соликамском у. Пермской 

(Перм. 250) – ойконим, Быгил – река в этом же регионе 

(Там же 250) – формы с абсорбцией плавного. 

Производные с опорным n в суффиксах:  
*Bъlganъ, *Bъlganь, *Bъlžanъ: ст.-русск. Ондрѣи 

Бужаниновъ (АИ III, 367), русск. Н. А. Булгάнин – 

государственный деятель, Баган, Баганéц, В. И. Буганов – 

историк, чл.-корр. РАН (БРЭ 4, 286), Bełżanie – русский 

род на правом берегу Сана (SG I,  131), бел. І. М. Буганов 

(Памяць. Магілѐў 307), русск. Бажан, Бажанов, Божанов, 

Г. П. Буганов, М. Н. Буганов (Память. Шумилинский район 

439) – формы, отражающие абсорбцию плавного,                    

М. С. Божанова (Памяць. Віцебск, кн. 2, 6), бел.                    

Г. С. Боган, С. Я. Боган, М. М. Боган, С. М. Боган,                   

П. Я. Боган, Я. С. Боган (Памяць. Талачынски раѐн 340, 

421), В. А. Булганін (Памяць. Асіповіцкі раѐн 482), Баганеў                  

(3 воина) (Памяць. Дрыбінскі раѐн 402), Боганаў                          

(6 человек) (Памяць. Мціслаўскі раѐн 378) погибли                      
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в борьбе с фашизмом, Т. П. Бажанок (Памяць. Брагінскі 

раѐн 578), Балгάнаў, Баганаў, Бугάн, Бугάнаў, Бажάн, 

Бажанок,  Бажанкоў, Бужάн (Бірыла 33, 38, 63, 64, 542), 

ст.-укр. Баган, Боган, укр. Богάнич, Баганович, Бунгάнич, 

Бόжан (Чучка 42, 74, 75, 77, 98), Бажан, Бажанов (БСЭ 2, 

519), болг. Бангàчев (Илчев 62), польск. Bałgan, Bulhan, 

Bungan, Bałżan, Bołżan (SN I, 150, 153, 415, 560, 566) – 

антропонимы. Думается, что славянской по генезису 

является фамилия казахского народного акына Байганина 

Нурпеиса, перу которого принадлежит поэма “Ер Таргын” 

(БСЭ 2, 529), в котором Таргын < слав. *Tъrgynь.  

Континуанты названных праформ широко отражены 

и другими типами онимов: ст.-русск. Болгаминский 

наволокъ (СлРЯ XIII, 114), русск. Бойганов – ручей в 

Ростовском у. Ярославской губ. (Яросл. 245) – форма, 

отражающая сладкозвучие, Бангановка – л. п. Шандорки в 

бассейне Нерли (Смолицкая 214) – форма, отражающая 

изменение л > н, Тобулган – река в Уфимской губ.               

(Уф. 8) < То-Булган, Буганов – правый верх Шатца на 

правобережье Упы (Смолицкая 82), Богана (варианты 

Богань, Боганка) – л. п. Клязьмы (Смолицкая 205), 

Бужанской – правый верх реки Смородинки (Смолицкая 

139), отражающие абсорбцию плавного, Булган-Гол – река, 

стекающая с южных склонов монгольского Алтая, л. п. 

реки Урунгу, текущей в Джунгарии, Баган – река на 

восток от озера Чаны в Новосибирской области (см. 

карту), Баган – река в Кулундинской степи, впадает в озе-

ро Каряжье (Семенов I, 178), Багана – река в Борисо-

глебском у. Тамбовской губ., Богана – л. п. Зорины (Семе-

нов I, 548), Западный Булганάк – река в Симферопольском 

районе Крыма, впадающая в Каламитскую затоку Черного 

моря, Восточный Булганάк – река, впадающая в                   

затоку Сиваш на западном берегу Азовского моря, 

Булганакская – балка на Керченском полуострове 
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(Крымская область 469; СГУ 76) – тюркского 

происхождения, по заключению Мурзаева [3, с. 250], укр. 

Балган – озеро в Городнянском у. Черниговской губ. 

(Черниг. 55), Бýжанка (Bożanka) – приток Гнилого Тыкича 

на левобережье Южного Буга SG I, 485, 486), русск. 

Болганά в Перекопском у. Таврической губ. (Тавр. 55), 

Булганак (2 названия) в Крыму, переименованные в 

Кольчугино и Добролюбовка, Бойганово в Ростовском у. 

Ярославщины (Яросл. 245, 249), Буган в Лужском у. 

Санкт-Петербугской губ. (СПб. 89), Буганай в 

Астраханском у. (Астр. 29), Баганова в Пермском у. 

(Перм. 42), бел. Блажάны в Вороновском районе 

Гродненской обл. (РапГр 38), отражающий метатезу                

ал > ла (Балжάны > Блажάны), от которых неотделим 

Бýлган – город близ реки Орхон, центр Булганского      

аймака в Хангайских горах (БСЭ 4, 105), бел. Баганóўка 

(до 1971 г.) в Минском районе (РапМн 26), укр. Bołgan в 

Ольгопольском у. (SG I, 303), Бужанка в Лисянском 

районе Черкасской обл. (СГУ 74), Болган в Пищанском 

районе Винницкой обл. (СГУ 235), Булганова в 

Херсонском, Булганова, Булгановка в Елизаветградском 

уу. Херсонской (Херс. 18, 87, 95), Буглан в Литынском 

районе Подольской губ., отражающий метатезу ул > лу 

(Булган > Буглан), Богуница – город, Божаник – 2 названия  

в Албании [4, с. 336] – ойконимы. Несомненно, к перечню 

континуантов праформы *Bъlganъ принадлежат Булган – 

аймак в Центральной Монголии, Булган – столица                

аймака, Булган – топоним в регионе Монгольского Алтая                        

(см. карту). 

Апеллятивы с той же фонетикой: русск. диал. 

балгάн  возвышенное место, горкаʼ,  крытый на зиму 

большой бурт картофеляʼ (ССГ 1, 113), багάн в устой-

чивом сочетании выше всякого багάна  очень высокийʼ 

(ФрССиб 40), бел. буган, согласно народному поверью, –
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  дух-покровитель домашнего скота, охраняемый от 

болезнейʼ (Нас. 37) – формы с абсорбцией плавного, диал. 

бългάн   пологʼ (НС 176), укр. диал. болгάне мн.   большие 

камниʼ (Hrabec 33; Марусенко // Полесье 217) и др.; 

*Bъlženъ: русск. Баженов – фамилия ряда 

выдающихся людей (БСЭ 2,  521), родом из Перми              

М. Б. Баженов, укр. С. И. Боженок (Памяць. Брагінскі 

раѐн 240, 348) погибли при освобождении указанного 

района, польск. Bałżenko (SN I, 153) – антропонимы, русск. 

Божениново в Алексинском у. Тульской губ. (Тул. 38), 

Баженова в Пермском у. (Перм. 279) – ойконимы, 

Баженовской – овраг в бассейне реки Сынтул (Смолицкая 

190), Блуженка – река в бассейне Угры в Калужской             

губ. (Смолицкая 40), отражающая метатезу ул > лу 

(Булженка > Блуженка), и др.; 

*Bъlgonъ: укр. Богонькó (Чучка 75), польск. Bałgonek, 

Bagon, Bagonka, Bagońska (SN I, 124, 150) – антропонимы, 

русск. Багони в Лужском у. Санкт-Петербургской губ. 

(СПб. 102) – ойконим, укр. диал. балгóни мн.  деревянные 

столбы, на которых укрепляется навес перед амбаромʼ, 

толкуемое как возможный результат видоизменения              

слова балкóни (ед. ч. балкон) (ЕСУМ 1, 126), бел. брест. 

бовгоніты  невыразительно виднетьсяʼ (ДСБ 22); 

*Bъlgunъ, *Bъlgunь: русск. Богун, Богунов, Богунский,                      

А. И. Бойгун, Д. М. Богун, И. А. Богунков, А. Л. Богунов 

(Памяць. Віцебск, кн. 2, 103, 407), бел. Р. М. Багун 

(Памяць. Талачынскі  раѐн 378) – участники ВОВ, бел. 

Багýн, Багýнаў, Бóгун (Бірыла 32), ст.-укр. Богун Иван – 

военный деятель, руководитель освободительного 

движения украинского и белорусского народов, спод-

вижник Богдана Хмельницкого (БРЭ 3, 665), укр. Багун, 

Богун, Богуняк, (Чучка 75),  болг. Богун (Илчев 79), серб. 

Богун (Грк. 89), слвц. K. Bogun – художник, польск. Bagun 

(SN I, 125) и др. – антропонимы. Следует подчеркнуть, что 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



111 
 

в годы ВОВ созданный А. А. Можейко партизанский 

батальон влился в Богунский полк под командованием                

Н. Щорса. 

Удостоверены они и иными типами собственных 

имѐн: бел. Багуны в Щучинском районе Гродненской обл. 

(РапГр 65), Багунаўка в Чериковском районе Могилѐвской 

(РапМаг ), русск. Буйгун в Кемеровской области, болг. 

Булгун по дороге Вранино-Спасово (см. карту) – ойко-

нимы, Бугунова – левая балка реки Лозовой (МаштДон 

69), Бугýнь – река, впадающая в озеро Кумколь в Чимкент-

ской обл. Казахстана (БСЭ 4, 37) и др. Все они имеют 

солидную аппелятивную основу: русск. диал. дон. балгун, 

балгунок, болгунок  годовалый телѐнокʼ (СДГ 1, 14, 34), 

пск. блыгýн ‛крестьянин, отбившийся от земли и не 

принявшийся за другое дело; ленивый человек᾿ (СРНГ 3, 

31), отражающее метатезу ыл > лы, сиб. бульгýн  вид совыʼ 

(СРНГ 3, 274), бугýн ‛укрепленные на столбах жерди, на 

которые вешается рыба для просушки᾿,  бугунѐк ‛плетѐная 

кибитка на арбе, которая покрывается парусиной (летом), 

войлоком (зимой)᾿ (СРНГ 3, 240), бел. багýн (Ledum)  род 

вечнозелѐных кустов сем. вересковыхʼ, укр. диал. 

богýн  желудок животногоʼ (ЕСУМ 1, 113) – формы с 

абсорбцией плавного;  

*Bъlgynь: бел. Богинь – озеро в бассейне Дрисвяты 

(Тюльпанов 537), Богинь, Богинка – селения, Богинь – 

лесничество в Браславском пов., Бологинь – озеро, 

Бологинь – селение в Люцинском, Бологинь – озеро, 

Бологинь – селение в Невельском уу. Витебской губ. 

(СпВит 267, 268), в которых развилось второе 

полногласие, и др.   

Производные с опорным r в суффиксах:  

*Bъlgarъ, *Bъlžarъ: ст.-русск. Болгаров (Веселов-  

ский 44), русск. Ф. В. Булгарин – писатель, критик,                 

С. И. Болгарин – Герой Советского Союза, В. Н. Болгарцев 
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(Памяць. Гродзенскі раѐн 314), бел. Бýгар (Бірыла 63), 

Болгаров (запись наша, Жлобинский район), М. С. Бугар 

(Памяць Асіповіцкі раѐн 499), Д. Н. Булгарын (Памяць. 

Гомель, кн. 2, 103) – участники ВОВ, укр. Бóвгар, Бóвгарь, 

реже Болгар, ст.-укр. Бóгар, доставшееся венграм-уграм 

(Чучка 74, 75), Багάра, Багарінка (Чучка 43), Бугара 

(Кравч. 148), болг. Бългάра ж., Българов, Българάнов, 

Бàгара, Бàгаров (Илчев 96), серб. Бóгар  болгаринʼ, 

Богариħ, хорв. Bogar, Bogarić (Leksik 17), словен. Bolgar 

(ZSSP 47), польск. Balgar, Bułgаra, Bułgarski, Bułgaryn, 

Bułharowska (SN I, 140, 563, 564) – антропонимы.  

Столь же богаты показания иных типов собтвенных 

названий: русск. Болгари в Гжатском у. Смоленской 

(Смол. 194), Болгары в Чернском у. Тульской (Тул. 154), 

Бóлгары в Спасском у. Казанской (Казан. 85), бел. 

Бóлгары в Пинском районе Брестской (РапБр 23),  

Бóлгарка в Ельском районе Гомельской (РапГом 32), 

Булгары в Осиповичском районе Могилѐвской (РапМаг 

32), Бóгары в Шумилинском районе Витебской (РапВіц 

55) областей, укр. Малая Болгарка, Болгарская в 

Херсонском у. (Херс. 12), болг. Българка – возвышенность 

на востоке Старой планины (Чанков 209), Българене в 

Свищовской околии (Език. 136), Българево близ Каварны, 

Българи на побережье Черного моря (см. карту), др.-чеш. 

Bulgary (1244г.) в Моравии (Hosάk-Ńramek I, 134), Булгари, 

Булгарец (4 названия) на территории Албании [3, с. 337]  – 

ойконимы, русск. Богарева – л. п. Цыдели (Смолицкая 40), 

Багаряк – река в Верхотурском у. Пермской губ. (Перм. 

96), Болгару – река на границе Ленкоранского у. и ханства 

Карадаг (Семенов I, 291), Болгар – л. п. Северского Донца 

(МаштДон 47), Булгарево – озеро на левобережье 

(Смолицкая 240), укр. Болгάрське – озеро в Запорожской 

обл. (СГУ 195), Бάнжар – л. п. Квасного – л. п. Белой 

Тисы в системе левобережного Дуная в Закарпатье (СГУ ), 
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к которым вполне присоединим гидроним Біглάр – река в 

Крыму (СГУ 52), отражающий метатезу лг > гл (Бългάръ > 

Билгάр > Біглάр), Бугάр – л. п. Згара на правобережье 

Южного Буга (СГУ 73) – форма с абсорбцией плавного и 

др. Сохранились и соответствущие апеллятивы: ст-русск. 

ст.-бел. булгаръ, булгаринъ – обозначение болгар (ГСБМ 1, 

247), укр. карп. багάра   широкий кожаный поясʼ, гуцул. 

багάр   палицаʼ, бóвгарь  пастух стада крупного рогатого 

скотаʼ, бойк. бóгар  неразумный человек, баловник, 

озорник; скандалистʼ, рум. bouάr   пастухʼ (Чучка 43, 74), 

болг. диал. багàр, генетически ориентированное на тур. 

bağar  человек с болезненной опухолью, отеком᾿ (БЕР 1, 

24), серб. бóгар  нищийʼ (РСА I, 679),   кличка коня, вола, 

собаки черной мастиʼ, бугар – обозначение болгарина 

(Грк. 47), слвц. bogar   овод. комарʼ (SSJ I, 138) и др. 

Отмечу, что Б. Д. Гринченко справедливо соотносил 

украинские данные с болгарин (Гринч. 1, 78). Подчеркну, 

что присутствие болгар на Северном Кавказе, на Кубани, у 

Сиваша фиксируется в VI в. н. э. Старое название этого 

племени было словѣне, византийцы X–XI называли их 

славянами по природе  [4, с. 214]. Акад. Стефан Младенов 

подчеркивает, что болгары носят это имя со времени 

основания первой славянской державы Аспарухом в         

681 году на Балканском полуострове, а старое название 

этого племени было словѣне [5, с. 22]. Согласно 

анонимным “Заметкам о народах” VIII–IX вв. этноним 

болгары образован от личного имени их племенного 

вождя Булгара [4, с. 214]. Для византийцев Σκλαβηνία – 

название и македонцев и Македонии, что полностью           

поддерживается ареалом слова болгары. Вполне 

справедлив вывод, что болгары с принятием “вѣры 

бохмичѣ” перестали считать себя славянами. Из 

апеллятивов укажем болгάр  вид растения с твердыми 

продолговатыми плодамиʼ (БЕР 1, 21), русск. пск. 
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болгары  заготовки для шпалʼ (ПОС 2, 82), 

болгарина  самодельная черная кожа высшего качестваʼ 

(СлПрибайк. 1, 39), укр. диал. бовгар, боўгар, 

бовгарь  пастух рогатого скота на горном пастбищеʼ, 

бовгарка  загон для скотаʼ (Гринч. 1. 78) и др.; 

*Bъlgerъ, *Bъlžerъ: польск. Balger, Balgier, 

Balgierowski, Banger, Bangerz, Bangier, Bangierski,               

Bejger, Bejgerowicz, Bejgerowski, Bejgier, Beyger,                 

Beuger, Bongier, Bunger (SN I, 162, 230, 231, 270,271, 422, 

566) – антропонимы. Бел. Бíжаревічы в Пинском районе 

Брестской обл. (РапБр 23), Булгери на реке Фани на 

территории Албании [3, с. 337] – ойконимы;  

*Bъlgorъ, *Bъlgora: укр. Болгорський (Чучка 76), 

польск. Balgor (SN I, 141) – антропонимы, русск.                    

Байгора – л. п. Матыри в бассейне Воронежа (Семенов II, 

180), Болгорка – л. п. Черни на правобережье Зуши, 

Болгорский – верх реки Болгорки (Смолицкая 61), болг. 

диал. багòря  работать медленно, неуклюжеʼ (БЕР 1,                     

24) и др. 

*Bъlgurь, *Bъlžurъ: русск. ростовчанин Л. Г. Булгурян 

(Памяць. Верхнядзвінскі раѐн 463) погиб при осво-

божнении названного района Беларуси, болг. Балгỳрков, 

Болгỳров, Булгурев, Бългурев (Илчев 61, 82, 97) – 

антропонимы, русск. Болгуры в Сапапульском у. Вятской 

губ. (Вят. 584), где течѐт река Белгуринка, болг. Божурец               

в регионе Каварны (см. карту) – ойконимы, Булгурлу – 

вершина одной из гор в Турции, в пределах Стамбула              

(ЭС XVI, 52) < Булгур-лу;  

*Bъlgъrъ: польск. Bulgrin (SN I, 560) – антропоним;   

*Bъlgyrь: ст.-укр. Богырь, Бугыровськый, укр.                 

Богир, Богировський, польск. Bahyra, Bahyrycz (SN I,                  

125) – антропонимы, Бόгировиця – в Иршавском районе 

Закарпатья (Чучка 29, 76) – ойконим, отражающие 

абсорбцию плавного, и др. 
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Производные с опорным s в суффиксах: 

*Bъlgasъ: русск. Бальгас, бел. Багласов – антропоним, 

отражающий мететезу лг >  гл, и др.;  

*Bъlgosъ: Balgos Мариано – деятель рабочего 

движения на Филиппинах;  

*Bъlgusъ: бел. Багусéвіч (Бірыла 32), М. А. Байгус 

(Памяць. Клецкі раѐн 241) – участник ВОВ, польск. Bagus 

(SN I, 125) – антропонимы. 

Производные с опорным t в суффиксах: 

*Bъlgatъ, *Bъlgatь, *Bъlżatъ: русск. А. Н. Булгатов  – 

географ, учѐный, русск. Болгать – ручей в Дриссенском у. 

Витебской губ. (СпВит 170), русск. Богатинское – озеро 

на правобережье Дона (МаштДон 7), Болгатур – гора в 

регионе Гурзуфа при условии  членения на Болгат-ур, 

Bełżatka в Пѐтрковском пов. (SG I, 131) – ойконим, диал. 

булгάтень м. ‛род рыбачьей сети, которую тянут на 2-ух 

лодках по омутам᾽, ‛тот, кто булгачит   (Даль 1, 140); 

*Bъlžitъ: бел. Бажыт, Бажытаў  в Жлобинском и 

Светлогорском районах Гомельской обл. (запись наша) – 

антропонимы; 

*Bъlgotъ: бел. Байгóт (Бірыла 33; ТС 542),                         

У. І. Байгот, І. Я. Байгот, Ц. Я. Байгот, К. І. Байгот,                  

У. А. Байгот, Ц. І. Байгот, С. Ф. Байгот (Памяць. 

Шчучынскі раѐн 374, 287, 333, 334) шли суровыми дорога-

ми ВОВ – антропонимы, русск. Болготово в Опочецком у. 

Псковской губ. (ПОС 227) – ойконим, бел. Боготин – 

ручей в Режицком у. Витебской губ. (СпВит 377) и др.;   

*Bъlgutъ,*Bъlgutа: бел. Бóгут (Бірыла 57), Б. І. Багу-

та, Ф. І. Багута, Ц. І. Багут (Памяць. Магілѐў 291, 314) 

погиб в боях за Могилѐв,  укр. Bahut, Бóгут, Богуцкий в 

Закарпатье (Чучка 75), польск. Bohut, Bohuta, Bogutyn             

(SN I, 125) – антропонимы, нашедшие отражение в иных 

типах онимов: бел. Багýта в Смолевичском районе 

Минской (РапМн 27), Багýцічы в Ельском районе 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



116 
 

Гомельской (РапГом 267) областей, Благутино в Полоц-

ком у. Витебской губ. (СпВит 292) < Балгутино, польск. 

Bogucin в Познанском (SG VIII, 942), Bohutycze                          

в Люблинском (SG IV, 184) воеводствах – ойконимы,  

Производные с опорным z в суффиксах: 

*Bъlgazъ: русск. Балгазин в Гурновском у. Орен-

бургской губ. (Семенов I, 711) – гидроним, Балгазина                  

в Белебейском у. Уфимской губ. (Уф. 32) – ойконим; 

*Bъlgozъ, *Bъlgoza: русск. Н. Г. Багоза (Памяць. 

Віцебск, кн. 2, 51), Болгоза (вариант Белгаза) –                            

п. п. Медведицы в бассейне Дона (МаштДон 20) и др.; 

*Bъlguzъ: укр. Бугýський Лиман – озеро, залитое 

водами Каховского моря (СГУ 196) – форма с абсорбцией 

плавного.   

Адъективы от основы *Bъlg-:  

*Bъlžinъ (-a, -o): бел. Р. Ф. Бужынскі, Бужынскі                 

(3 воина) (Памяць. Круглянскі раѐн 444, 445, 448),                      

Я. Л. Бажын (Памяць. Магілѐў 314) – защитники своей 

земли, русск. Бужинский (10 воинов из этого рода) 

(Память. Шумилинский район 444, 459, 461), бел. Мікалай 

Якімавіч Бужынскі, Аркадзь Якімавіч  Бужынскі, Фѐдар 

Якімавіч Бужынскі (Памяць. Верхнядзвінскі раѐн, кн. 1, 

339) сожжены фашистами, И. Е. Блогин (Памяць. 

Лѐзненскі раѐн 369) < Болгин, І. В. Багінскі (Памяць. 

Лагойскі раѐн, кн. 1, 419) отдали свои жизни борьбе с 

фашизмом, Г. Бужинский – церковный деятель 18 в., 

польск. Bałżynko, Bełżyński, Bołżynowska, Bulgin (SN I, 153, 

240, 415, 560) – антропонимы, русск. Болжин Починок в 

Никольском у. Вологодской губ. (Волог. 182), Блогина – 

лощина в бассейне реки Боршовой (Смолицкая 28), 

отражающие метатезу ол > ло, Бугин – правый овраг реки 

Польны (Смолицкая 137), Божино в Пермском у. (Перм. 

19), Бангино в Муромском у. Владимирской губ. (Влад. 

136) – ойконим, отражающий дентализацию, Белгинская 
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(вариант Билгинская) – бухта на западном берегу Каспия 

(Семѐнов I, 230), бел. Богинское – озеро, Bołgowicze в 

Игуменском пов. (SG I, 303), Богино в Браславском районе 

Витебской (ПБ 144, 158), Божына ср. (до 1964 г.) в 

Березинском районе Минской (РапМн 37) областей – 

ойконимы;  

*Bъlgovъ (-a, -o), *Bъlževъ(-a, -o): русск. М. А. Болгов 

(Веткаўскі раѐн, кн. 2, 342), А. А. Блажевич, А. П. Благов, 

отражающие метатезу ал > ла, П. М. Болгов,  Е. Р. Бугович 

(Памяць. Віцебск, кн. 2, 135, 408), М. М. Болгов (Памяць. 

Калінкавіцкі раѐн 396), Ф. Д. Болгов (Памяць. Шуми-

линский район 323), бел. В. М. Баглоў (Дрыбінскі раѐн 

326), бел. Баговіч Пѐтр (Астравецкі раѐн 310) погибли при 

освобождении Белоруссии, Болгов – фамилия Воронеж-

ской области, Буглóў на Витебщине, отражащие метатезу 

лг > гл, ст.-русск. Бологов (Веселовский 44), русск.                    

П. П. Бажов – писатель (БСЭ 2, 521), бел Болгов, Баглова 

(ТС 169, 153), ст.-укр. Бажів (Р. п. Бажова), Бажович, 

укр. Богóвич (Чучка 74), болг. Бангòв (Илчев 62), хорв. 

Bogović, Bohović (Leksik 57), польск. Bałżewski, Bejgowicz, 

Bohowicz, Bohowiec, Bohów (Rymut 44), Bongowski, 

Bulgowska (SN I, 231, 422, 560) – антропонимы.  

Богаты показания иных типов собственных имѐн: 

русск. Булговка в Смоленском, Болгово в Гжатском, 

Болгово в Дорогобужском уу. Смоленской (Смол. 12, 172), 

Болгово в Тульском, Богово в Ефремовском уу. Тульской 

(Тул. 16, 82), Бологово в Устюжском у. Вологодской  

(Волог. 418), бел. Балгово в Витебском у. (СпВит 3), 

Болговичи (4 названия) в Минской (СпМн 201, 211) 

губерниях, укр. Буглів в Тернопольской обл. (СГУ 73)  – 

ойконимы, русск. Болговское – озеро на Псковщине              

(ПОС II, ), Богловка – п. п. Белорусьи в системе 

левобережного Днепра, течет на Смоленщине (МаштДн 

28), отражащее метатезу,  Буговка – п. п. Бобровки                      
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в бассейне Брыни (Смолицкая 30), Богова – левая балка 

Белой в бассейне Дона (МаштДон 60), Бугловка –                    

п. п. Жирака на правобережье Горыни, течѐт на Волыни 

(МаштДн 161), Бложевка – речка на левобережье Днестра 

(СГУ 58), отражающие метатезу ол > ол (Болжевка > 

Бложевка), Боговица – л. п. Днестра (Семенов II, 89) и др.;  

*Bъlgъjь (-aja, -oje): русск. Болгое – озеро в 

Наровчатском у. Пензенской губ. (Пенз. 71), Благой – 

левый верх Мокрой Алешинки на левобережье Зуши 

(Смолицкая 56) < Балгой < Бългъjь, к которым присое-

динимы многие формы с развитием полногласия типа 

русск. Бологое и под.; 

*Bъlžьnъ (-a, -o): бел. Błużnie (2 названия) в 

Виленском, Błużniany в Свентянском поветах в Виленской 

губ.  (WW 75, 52), Бужна в Слонимском у. Гродненской 

губ. (СпГр 2) и др.;  

*Bъlžьskъjь: бел. Блужскі Бор в Пуховичском районе 

Минской обл. (РапМн 36) – ойконим.  

Думается, что нельзя оставить без внимания этнос, 

который “отличался стойким мужеством” (ЭС III, 361), и 

этноним белги (Belgae), которые локализованы вне 

современного славянского пространства. Вокализация                   

эл > ел в исходном *bḷg- > *bъlg-, как и в иных 

микросистемах с сонантом ḷ, – явление обычное. 

Богатством славянского лексического матерала гнезда 

*Bъlg-, чтобы раскрыть этимогию понятия белг и племени 

белги, не могут сравниться эападные страны, вместе 

взятые. Имеются Бельгинский у русских, бел. Бельгійскі – 

посѐлок в Чериковском районе (РапМаг 28). Если белги 

стали заселять побережье Северного моря с 3 в. до н. э., 

как пишут археологи, то по времени они могут быть 

составной частью сарматов – предков славян, которые 

первыми освоили побережья Северного Ледовитого 

океана, и они же первыми стали стали сражаться против 
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Римского владычества на земле. Поразительно, что белги 

добивались своей автономии в течение своей истории. 

Кроме этнического белги, для меня своими (в смысле 

возможности этимологизации) являются города Кент, 

Бадур, Турнэ, фамилии С. Бойсэ, Э. дэ Бом, А. Бернье, Х 

ван дэ Вельдэ и др. 
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4. Славянские континуанты  

микросистемы *Bъlx- 
 

Микросистема *Bъlx- не представлена в словарях, 

фиксирующих праславянский лексический фонд (ЭССЯ                

и SP). Для отдельных единиц названной микросистемы, 

отраженных в этимологических словарях славянских 

языков, авторы упорно искали иноязычные источники. 

Тайны генезиса единиц раскрываются не легко и не 

просто: звук л в позиции перед последующим 

детерминативом (в данном случае x) ведѐт себя по-

разному. Но это исследователь поймѐт только тогда, когда 

он восстановит всю микросистему. В данной микроситеме 

повторяется тот же объѐм вокализации исходного ъл < ḷ, 

что и в иных микросистемах. Зато активным фонети-

ческим процессом является абсорбция плавного в каждом 

из вокалических вариантов, который существенно видо-

изменил первоначальный облик слов. Кроме этого, на 

восточнославянской территории достаточно активным 

был процесс развития так называемого второго 

полногласия, различного рода метатезы звуков. 

Начало микросистемы – праслав. *Bъlxъ м., *Bъlxa ж., 

*Bъlxo ср., восстановление которых целесообразно начать 

с др.-русск. Болхъ – имя князя Звенигородского (ЭС IV, 

322), Болх (Веселовский 45), бел. Боўх Г.К., Боўх Л. К., 

Боўх О. К. (Памяць. Мінск, кн. 3, 339) погибли, Буйха                 

(ТС 65), словен. Bolha (ZSSP 47), др.-чеш. Blex (Р. п.  Blxa) 

(Gebauer I, 63), др.-польск. Bełch (SSNO I, 118), польск. 

Bajch, Bajchowska, Bałch, Bałcha, Bałcho, Bełch, Bełcha, 

Belcha, Bolch (SN I, 149, 408), также подвергшиеся 

абсорбции плавного ł либо l Bach, Bacha, Bech, Becha, 

Boch, Bocha, Bocho, Buch, Bucha, Bych, Bycha, Bich,                       

Bicha (SN I, 110, 198, 222, 234, 289, 377, 380, 533, 592). 

Представленные факты открывают этимологическую 
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перспективу для для остальных славянских, в которых не 

зафиксированы такие параллели: ст.-русск. Сенка Бых – 

крестьянин Понищского погоста (Тупиков 75), бел. Бах 

(ТС 159), Бех (Бірыла 53), многие из полесского рода Бех – 

Ф. Л. Бех, А. П. Бех, А. В. Бех, І. В. Бех, Ф. І. Бех, Т. І. Бех,                       

Я. І. Бех (Памяць. Лельчыцкі раѐн 359, 376, 392, 397),                      

С. П. Бех (Памяць. Кобрынскі раѐн 251) шли суровыми 

дорогами ВОВ и погибали за нашу жизнь, укр. А. Н. Бах, 

по рождению полтавчанин, учѐный-биохимик (БСЭ 3, 51), 

болг. Балхо, Бах, Бахо (Илчев 62, 66), словен. Bolha (ZSSP 

47), др.-чеш. Bleh (Р. п. Blha) (Cebauer I, 63), Beucha у 

полабских славян (DA 112), Bauch, Bach, Bacha, Bach-

Gowiński, Bach-Żelewski, Bache, Belcha, Beuch Bech, Becha 

(SN I, 110, 111, 208, 222, 235, 270) и др. – антропонимы. 

Естественно, к этому кругу славянских антропонимов 

нами присоединяются Балх- в составе Балхи Абу-ль-

Муаййад – персо-таджикский писатель второй половины 

10 в., родившийся в Балхе, Балхи Абу Шакур (родился в        

10 в.), создавший “Книгу созидания”, проникнутую миро-

любием, равенством людей, верой в силу разума и знаний.  

Аналогичные факты находим и в других типах 

онимов. Ср. др.-русск. Балхъ – городише и город в Север-

ном Афганистане, возникшие в 5–4 вв. до н. э., в 3–2 вв.        

до н. э. – столица Греко-Бактрийского, затем Кушанского 

царств, в 7 в. разрушен арабами, а в 1221 г. восстанов-

ленный город – Чингисханом (БСЭ 2, 588). До Балха, по 

словам Ибн-Хордадбеха [Х, ИМКДР, с. 337], доходили 

купцы из земли славян, русск. Болахи в Опочецком у. 

Псковской губ. (ПОС 223), отражающее второе полно-

гласие, южнослав. Бах (“до Бах”) (Споменици I, 145) – 

ойконимы, русск. Балхаб (Балх) – река на севере 

Афганистана, иссякающая в песках, не достигнув 

Амударьи (БСЭ 2, 588), Беха – река на левобережье Осетра 

на Рязанщине (Смолицкая 155), укр. Бух (Р. п. Бýху) – 
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приток Ворсклы на левобережье Днепра на Полтавщине                     

(СГУ 79) – формы с абсорбцией плавного, западнослав. 

Belch, Beucha (DA 46, 47, 112), польск. Bełch в Краковском 

воев. (SpisPRL 44) – ойконимы, Bełch – приток Любчи в 

бассейне Одры (НО п. 335), Bełch – гидроним в бассейне 

Вислы (HW 138), Bech – приток Постоми в бассейне 

Варты, Bechy – водные объекты в этом же регионе                

(HO 233), Buch See – приток Дравы, Buch See – приток 

Плони (HO 220, 250), Busz See – приток Илянки, приток 

Гвды – приток Дравы (HO 136, 207, 219) и др.  

Для представленных собственных имѐн обнару-

живается апеллятивная основа: ст.-русск. балхъ  связка, 

кипаʼ (СлРЯ 1, 58), русск. диал. твер. бух  быстрина и 

глубина в реке, под мельницей пониже бучалаʼ, том. бух 

‛корыто для стирки белья᾿ (Даль 1, 146; СРНГ 3, 318),              

др.-польск. bełch  вир, водоворотʼ, польск. диал. bełch (мн. 

bełcha)  глубокое место в реке, ручье (обычно около 

мельницы)ʼ,   течение, водоворот, вирʼ,  струменьʼ,   трудное 

для перехода местоʼ,   болото; сажелка со стоячей водойʼ 

(SGP II, 48–49), bełch  брюхо, внутренностиʼ,  болшой 

животʼ,  человек с большим животомʼ, bełch  желудокʼ (SGP 

II, 49), чеш. моравск. bech  желудокʼ, русск. диал. бах   

клячаʼ (СРНГ 1, 159), осет. бах (bӕx)  лошадьʼ – “из 

кавказского субстрата”, как думал акад. В. И. Абаев 

(Абаев I, 256), польск. bech   толстый ребѐнокʼи др.  

Новые коррективы в фонетику основы Бълх- вносят 

деривационные процессы: звук j и гласные переднего ряда 

в суффиксации изменяют звучание заднеязычного 

детерминатива, что не учитывается исследователями. Так, 

присоединение звука j в качестве деривационного 

средства породили праслав. *Bъlšь, *Bъlša, *Bъlše. Вот их 

континуанты: др.-русск. Бовша – имя князя мощного 

славянского племени дреговичей в период праления 

Святослава (Скобелев 32), ст.-русск. Бауш – тверской 
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дворянин, Бауш Маракушев – белозерский стрелецкий 

голова (Тупиков 42), Малык Баша – черкасский городовой 

слуга (Тупиков 43), др.-русск. Иван Боша – черниговский 

боярин (1231 г.) (Тупиков 74), ст.-русск. Буша – 

крестьянин Черенчицкого погоста, Тобиаш Буша – райца 

каменецкий (Тупиков 74), Буша (Веселовский 59), русск. 

Буш, ст.-бел. Ивашка Бяша (Бірыла I, 201), бел. Бойша, 

Боўш, Боўша, Буш (Бірыла 57, 59, 73) – формы с утратой 

плавного, русск. В. С. Баша (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 

478), бел. Боўш, Боўшыц, Бойша (Бірыла 59, 57), Быша 

(ТС 182), У. А. Боуш погиб в Латвии (Памяць. Жабінкаўскі 

раѐн 326), бел. І. В. Буш (Памяць. Кіраўскі раѐн 315), укр. 

З. Дм. Баша (Памяць. Верхнядзвінскі раѐн 493) погибли 

при освобождении названных районов, болг. Бàша ж., 

Башо, Боша, Буша, Бушо (Илчев 67, 95), серб. Балша, 

Белша, Беша (Грк. 33, 35, 36), Балша – имя Черногории, 

Балша II, погибший в бою с турками в 1335 г., отдал город 

Скадар Венеции, его брат Балша III Страцимирович вѐл 

борьбу с Венецией, после смерти его владения разделены 

между Венецией и Сербией (ЭС II, 835), чеш. Богумил 

Бавше (Bavše) – писатель, Г. Бах – писатель, умер в 1883 г. 

(ЭС III, 208, 216), др.-польск. Bołsza (SSNO I, 23), польск. 

Bajsz, Basz, Basza, Baszo, Bausz, Bausza, Beusz  (SN, I, 131, 

202, 209, 270) – антропонимы.   

Иные типы собственных названий отражают ту же 

картину. Ср. русск. Баш в составе Баш-Карух-Короса – 

гора  в Дагестане на границе с Кахетией (ЭС II, 167), 

Болшозеро – озеро в Карелии (Каток 116), бел. Бовша –                 

л. п. Ресты на правобережье Сожа в системе левобе-

режного Днепра (МаштДн 121), объявленная балтизмом, 

Боўшы – микротопоним (сеножать) на Туровщине (ТС 5, 

375), Буйша в Шавельском, Буйши в Россонском уу. 

Ковенской губ. (СК 370, 520), отражающие изменение 

плавного лʼ в й (j), Малая Боўша на берегу реки Лахвы на 
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Могилѐвщине (Тюльпанов 324), Болоша Старая, Болоша 

Новая в Свентянском пов. Виленщины (WW 47), Балашы 

на Витебщине (РапВіц 38), Балоша, Булашы на Гроднен-

щине (РапГр 30, 41), Балашы, Булашы на Минщине 

(РапМн) – формы, отражающие второе полногласие, укр. 

Буша – л. п. Мурафы на левобережье Днестра (МаштДБ 

27; СГУ 80), Буша в Ямпольском районе Винницкой обл. 

(СГУ 80) – формы с абсорбцией плавного, болг. Балша в 

Софийской околии, Балш, Балша на правобережье реки 

Олтец (см. карту Румынии Д–5, Д–6) – ойконимы, словен. 

Bovše – топоним близ Целе (Bezlaj SVI I, 78), Bech – 

приток Постоми в бассйне Варты, Bechy – название 

водных объектов в этом же регионе, Buch See – приток 

Дравы, Buch See – приток Плони (HO 220, 250) и мно-

жество других в пределах составных названий с Bach, 

Basz, Bech, Buch, Busz.   

Для названных собственных имен различных типов 

имеется апеллятивная поддержка: болг. баш  первый; 

большойʼ, серб. баш  нос корабляʼ, баш-кнез – формы с 

абсобрцией плавного и др., заимствованные в тюркские 

языки, скорее всего, из болгарского, которые частично 

приняли  ислам. Обычно славянские исследователи, не 

вдаваясь в этимологию факта, уверяют своих читателей в 

обратном (см. БЕР I, 37; Фасмер I, 399 и др.). Для нас 

важно, что Бълх- и Бълш- в деривационном отношении 

образуют параллельные ряды и унаследовали аналогичные 

фонетические трансформации. 

Деминутивы от основы *Bъlš-: 
*Bъlšiсa: ст.-русск. Болшица – топоним (пустошь) в 

Дедиловском у. (ПК 1360), бел. Башыца в Чечерском 

районе (РапГом 29) и др.; 

*Bъlšikъ: ст.-бел. Бовшикъ (РКЭ 15), Башлыков                 

(ТС 159), подвегршийся метатезе лш > шл, Р. В. Беншык 

(Памяць. Гомель, кн.2, 98), отражающий дентализацию 
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плавного, Я. Д. Бышык (Памяць. Старадарожскі раѐн 240), 

У. Ф. Бышык (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 69),                        

П. С. Бышик (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 422) погибли в 

борьбе с фашизмом, Ц. Л. Башык (Там же 605) пропал без 

весток, Бышык (Бірыла 75), Бавшик, Бушик, Бышик                  

(ТС 153), польск. Baszyk, Bawszyk (SN I, 203, 211) – 

антропонимы, бел. Бышыкі в Глубокском районе Витеб-

ской обл. (РапВіц 64), русск. диал. бешик  шишка, опухоль, 

пузырьʼ (Миртов); 

*Bъlšičь: серб. Балшић – антропоним, Балшићи – 

потомки или последователи Балши (Баоши) в Черногории 

и Албании, древнее южнослав. Балшић в регионе Зеты 

(Споменици I, 174);     

*Bъlšьkъ, *Bъlšьka, *Bъlšьko: ст.-русск. Бышко 

Малевич – мозырский крестьянин (Тупиков 75), русск.                       

И. Т. Бушков (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 171,194),                     

Н. П. Башко (Памяць. Мазырскі 239), А. Е. Бышкин 

(Память. Шумилинский район 372), бел. І. П. Бышко 

(Памяць. Брэсцкі раѐн 324), Л. І. Бошка  (Памяць. Гомель, 

кн. 2,  57), Д. П. Башкоў, П. І. Башкевіч (Баранавіцкі раѐн 

422, 427), Башко Константин (Дзятлаўскі раѐн 317) погиб в 

Германии, В. Т. Бушкевіч, К. С. Бушкевіч, К. П. Бушкевіч 

(Памяць. Іванаўскі раѐн 372, 376), М. С. Башкоў,                       

А. Я. Башкоў, Ф. П. Башкоў (Памяць. Магілѐў 317, 318), 

русск. В. К. Бушкин (Памяць. Мастоўскі раѐн 281),                     

М. А. Бышка (Памяць. Столінскі раѐн 351) погибли, 

защищая белорусскую землю, бел. Башко (ТС 159), Бушкó, 

Бушкóў, Бушкевіч, Бышко (Бірыла 73, 75), укр. Бешко 

(Чучка 61), польск. Baszek, Baszka, Baszker, Bałszkiewicz, 

Bałszków, Baszkin, Baszkirow, Baszko, Baszkowski, Bauszek, 

Bauszke, Beszka, Beszke, Beszkowska (SN I, 151, 202, 209, 

257) – антропонимы.   

Аналогичные факты наблюдаются в иных типах 

онимов: ст.-русск. Белшка в Деревской пятине 
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Новгородской земли (НПК 1, 369), бел. Блышкі в 

Глубокском районе Витебской обл. (РапВіц 55), 

отражающее метатезу ыл > лы, Болошки в Велижском у. 

Витебской губ. (СпВит 49), Бýшкі в Кареличском районе 

Гродненской обл. (РапГр 42), укр. Бýшків в Львовской 

области, теперь в составе села Станин (СГУ 80) – 

ойконимы, Бишкин – п. п. Северского Донца, Бишкин – 

правый яр этой же реки (МаштДон 48), Башкин – яр в 

бассейне Обитока (МаштДон 64), Бýшків (Buszków) –                   

л. п. Белостока на правобережье Западного Буга (СГУ 80; 

HW 149), польск. Buszkowo в Быдгощском пов. – ойконим, 

bełszek – деминутив от bełch  брюхоʼ и др. Представленный 

нами материал квалифицирован по-разному (см. этимо-

логические словари). 

Производные с опорными x/š в суффиксах: 

*Bъlxašь: русск. Балхаш – антропоним, Балхашино в 

Пензенской губ. (Пенз. 100), Балхаш – город в Караган-

динской обл. Казахстана (БСЭ 2, 588), Балхаш – озеро в 

Голодной степи в Акмолинской обл., Балхаш – обширное 

озеро на границе сибирских киргизов (кирг. Денгиз) в 

Семипалатинской обл. (Семѐнов I, 207), на берегу кото-

рого расположен Балхашский медеплавильный, теперь 

горно-металлургический комбинат (БСЭ 2, 588–589); 

*Bъlxušь: русск. В. М. Бахлушин (Памяць. Дрыбінскі 

раѐн 333) < Балхушин, бел. Бахушова (ТС 159), польск. 

Bachusz, Bachuszewska, Bachuszko, Buchusz (SN I, 114,                          

536) – антропонимы, Бухýши (Buhuşi) – город на востоке 

Румынии на реке Быстрица (БСЭ 4, 172) и др.; 

*Bъlxyšь: польск. Bachysz (SN I, 114) – антропнимы  

Производные с опорным j в суффиксах: 
*Bъlxajь, *Bъlšajь: ст.-русск. Ивашка Бухай – 

крестьянин Киевского у. (Тупиков (Тупиков 73),                          

А. Ю. Бухай – воин, место рождения и проживания не 

установлены (Памяць. Вілейскі раѐн 502) погиб, Сарий 
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Бахаев – умер от ран (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 122)              

на нашей земле в годы Великой Отечественной, бел. 

Башаев, Башаева (ТС 159), польск. Bachaj, Bachajczuk, 

Bachajewski, Bechaj (SN I, 110, 222) – антропонимы, 

отражающие абсорбцию плавного. Из апеллятивов 

следует указать русск. диал. балахάй   нескладная, не по 

росту одеждаʼ (ОЯС 31) – форма с развившимся вторым 

полногласием; 

*Bъlšějь: ст.-бел. Бяшэйка (Бірыла 78) – форма с 

утратой корневого плавного – антропоним;  

*Bъlšujь: ст.-русск. Потапко Бушуй – слуга, Василий 

Мартынов Бушуй – холоп (Тупиков 74), Бушуй, Бушуев 

(Веселовский 59), русск. Г. Д. Бушуев – учерый в области 

механики и машиностроения, Герой Социалистического 

Труда (БСЭ 4, 175), М. М. Бушуев – агроном, положивший 

начало формирования породы крупного рогатого                   

скота молочного направления в Узбекистане (Там же 4, 

175), бел. М. П. Бушуеў (Памяць. Круглянскі раѐн 367),                 

Н. Г. Бушуев (Память. Шумилинский район 278) погибли 

за свободу своей земли – антропонимы.  

Производные с опорным k в суффиксах:  

*Bъlxakъ, *Bъlxačь, *Bъlšakъ: ст.-русск. Бушак – казак 

могилѐвский (Тупиков 74), русск. В. Д. Болохацкий 

(Памяць. Калінкавіцкі раѐн 409) погиб при освовождении 

названного района, бел. Я. Х. Башлакоў (Памяць. 

Асіповіцкі раѐн 464), В. Ф. Башлакоў, І. П. Башлакоў 

(Памяць. Гомель, кн. 2, 97), В. С. Бушлакоў (Памяць. 

Дрыбінскі раѐн 31), Ф. Е. Башлакоў (Памяць. Магілѐў 

318), С. П. Башлаков (Памяць. Хойніцкі раѐн 196) – 

формы, отражающие метатезу лш > шл (Балшакоў > 

Башлакоў) погибали и пропадали без весток, Башак                     

(ТС 159), Башлаков (19 семей), Башлакова (35 семей) 

носят данные фамилии в Гомеле (ТС 159), польск. 

Bachacka, Baszak, Bechacz, Bychacz (SN I, 110, 202, 222, 
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592) – антропонимы; русск. Бухачева – приток Купавы                 

на левобережье Кардаила (МаштДон 26), дон. 

бишάк  крупная сельдьʼ – неясно (Фасмер 1, 170) – форма                   

с абсорбцией плавного и ыл < ъл-вокализмом                      

корневой морфемы (бишάк < былшак < бълшакъ < bḷšakъ), 

и др.; 

*Bъlxukъ, *Bъlxuka, *Bъlšukъ: ст.-русск. Башук, Бушук 

(Веселовский 30, 59), бел. В. П. Баўшук, П. Ф. Баўшук 

(Памяць. Іванаўскі раѐн 307) погибли в борьбе с 

фашизмом, Башлук (ТС 159) – форма, отражающая                   

метатезу лш > шл (Балшук > Башлук), бел. І. А. Башук 

(Памяць. Дзятлаўскі раѐн 274), Бушýк (Бірыла 73),                        

польск. Baszuk (SN I, 203) – антропонимы, русск.                        

Балхука – п. п. Клязьмы, текущий в Московской обл. 

(Смолицкая 198);  

*Bъlxykъ, *Bъlxykjь > *Bъlxyčь: польск. Baszlik, 

Baszłyk, Baszłykiewicz (SN I, 203) – антропонимы. русск. 

Бахлычево – название трѐх селений в Кирилловском у. 

Новгородской земли, отражающих метатезу лх > хл  

(Балхычево > Бахлычево), укр. Башлúцьке – болото в 

Киверцевском районе Волыни (СГУ 9) < Балшúцьке и др. 

ст.-русск. башлыкъ  начальник зимовья в Сибириʼ (СлРЯ 1, 

82), башлык  суконный остроконечный капюшон с 

длинными концами для обматывания шеи, надеваемый в 

непогодуʼ (БСЭ 1, 68).  

Производные с опорным l в суффиксах: 
*Bъlxalъ: бел. К. Ц. Бухалін (Памяць. Магілѐў 321), 

Быхал (ТС 182), польск. Bychalczuk, Bychalczyk, Bychalska 

(SN I, 592) – антропонимы. русск. Быхалов в Соликамском 

у. Пермской (Перм. 288), бел. Бухалí в Березовском районе 

Брестской обл. (РапБр 25) – ойконимы. 

*Bъlxъlь: болг. Бàболхлев (Илчев 66), польск. Bychlik, 

Bychlicki, Bychlewska (SN I, 592) – антропонимы, Бухлічы, 

Бухліцкі Хутар в Столинском районе Брестской                   
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(РапБр 25), Бушлякі в Шкловском районе Могилѐвской                

(РапМаг 33) областей – ойконимы, претерпевшие метатезу 

лх > хл,  лш > шл;    

*Bъlxylъ: польск. Buchyłowska (SN I, 536) – 

антропонимы.  

Производные с опорным n в суффиксах:   
*Bъlxanъ, *Bъlxanь, *Bъlšanъ: ст.-русск. Боханов 

(Веселовский 48), бел. С. І. Балхан (Памяць. Баранавіцкі 

раѐн 530), А. П. Бохан, І. П. Бохан, М. І. Бохан, А. П. Бохан, 

Г. І. Бахановіч, Бахановічы (4 воина), А. Б. Бохан (Памяць. 

Асіповіцкі раѐн 390, 443, 491, 507), А. В. Бахань,                     

М. М. Бохан, М. Г. Башанкоў  (Памяць. Бабруйск 503, 507), 

А. Н. Бохан, М. Дз. Бохан, П. Г. Бохан, Я. І. Бохан,                   

А. П. Бохан погибли, П. Т. Бохан, Р. П. Боханка,                         

М. А. Бохан погибли, А. А. Баханка, П. М. Баханка 

(Памяць. Калінкавіцкі раѐн 588, 663, 667, 687, 693, 694, 

695), В. М. Бахананаў (Памяць. Кіраўскі раѐн 348) – 

пропали без весток, Р. М. Быханаў (Памяць. Івацэвіцкі 

раѐн 339), Бохан (8 человек из этого рода), В. І. Буханаў,              

С. І. Буханаў (Памяць. Талачынскі раѐн 341, 415, 454, 479, 

488), Вольга Бахановіч, Кацярына Бахановіч (Памяць. 

Кіраўскі раѐн 261), М. С. Бохан (Памяць. Шчучынскі раѐн 

300), Буўшанковы Ягор и Яфім Лявонавічы (Памяць. 

Дрыбінскі раѐн 398), В. С. Бельшанкин, родом из 

Воронежской области (Памяць. Круглянскі раѐн 383),             

А. І. Буханаў (Бешанковіцкі раѐн 241), И. Л. Буханов 

Памяць. Дзятлаўскі раѐн 254), Я. Л. Бухань, Н. А. Буханкоў 

(Магілѐў 321), русск. Б. А. Боханов, А. Боханка,                               

Р. М. Боханка погибли, М. І. Боханка, Б. Р. Боханка 

пропали без весток (Памяць. Мазырскі раѐн 318, 421, 425), 

І. І. Бахановіч,  П. Ф. Баханец, Ф. І. Бохан, П. К. Буханец 

(Старадарожскі раѐн 214, 241, 272, 397) погибли за 

свободу своей земли, С. Буханоўскі (Памяць. Круглянскі 

раѐн 187) погиб в период русско-японской войны, бел. 
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Баханек, Баханова, Баханцев, Баханчук, Буханченко, 

Быханов (ТС 159, 546), Башан (ТС 159), Башан (Бірыла 

47), Баханькоў,  болг. Бахàн,  Бахàнов (Илчев 66), серб. 

Белхан, Бjелхан (Грк. 35, 37), польск. Bałchan, 

Bałchanowski, Bałchań, Bałszan (SN I, 149, 151), а также 

формы с абсорбцией плавного Bachan, Bachanek, 

Bachanowicz, Bachanowski, Bachań, Bachański, Baszanowski 

(SN I, 110, 197, 202) – антропонимы. 

Указанные архетипы с той же фонетикой отражены 

иными типами онимов: русск. Большой Балханы (Большой 

Балхан, Малый Балхан – хребты по южной и северной 

сторонам реки Узбой, впадающей в Каспийское море  

(БелСЭ Х, 340), Балханский – залив на восточном берегу 

Каспия, более узкая часть Красноводского залива, в 

который, как полагают, впадала Аму-Дарья (ЭС II, 834),  

Балханы (Большие Балханы, Малые Балханы) – горы близ 

восточного берега Каспийского моря (ЭС II, 834), Балхан – 

хребет в Туркмении (Семенов I, 207), Бухани (вариант 

Бухуни) в Лужском у. Санкт-Петербургской губ. (СПб. 97),   

русск. Бухановской – левый верх реки Брусенки на 

левобережье Упы (Смолицкая 67), бел. Боханы в Бра-

славском районе Витебской (РапВіц 57), Баханы в Столб-

цовском, Баханы в Узденском, Бышάнка в Червенском 

районах Минской (32, 42), Бахάнь в Славгородском, 

Бахані, Баханы в Белыничском, Баханы в Хотимском 

районах Могилѐвской (РапМаг 27) областей, ст.-чеш. 

Blšany (Gebauer I, 69) – ойконимы, бел. Бάханскі канал,               

п. п. Бобровки в Быховском и Славгородском районах 

Могилѐвской обл. (БКБ 56), русск. Бухановский – левый 

верх реки Брусенки на левобережье Упы (Смолицкая 67), 

укр. Балхан – приток Синего в системе Прута на 

левобережье Дуная (СГУ 32), который истолкован как 

тюркизм [Карп, с. 20], чеш. Blšanka – река, Blšanský Potok 

на восток от Ņatca nad Ohrzą (SSS I, 164) и др. Сохранилась 
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для собственных названий и апеллятивная основа: ст.-бел. 

боханъ   коврига хлебаʼ (ГСБМ 1,169) 

 *Bъlšenъ, *Bъlšenь: бел. Буйшэнка, Буйшанкóў 

(Бірыла 65), польск. Baszeń, Baszenko, Baszenewski (SN I, 

202) – антропонимы, Бешанкόвічы – г. п. Могилѐвской 

обл. (РапВіц 53);  

 *Bъlxonъ, *Bъlxonь: ст.-русск. Бухонин (Веселовский 

58)), бел. А. Г. Балахонаў (Памяць. Асіповіцкі раѐн 455),                               

В. П. Балахонаў, С. А. Балахонаў, Я. С. Балахонаў (Памяць. 

Дрыбінскі раѐн 479), У. П. Балахон (Памяць. Брагінскі 

раѐн 609), І. А. Белахонаў, Ф. Ф. Белахонаў, Ц. З. Белахонаў 

(Памяць. Чэрыкаўскі раѐн 520) шли суровыми дорогами 

войны, П. Т. Бахон (Памяць. Бабруйск 503), Бухонік  

(шесть борцов из этого рода) – формы с у-вокализмом и 

абсорбцией плавного погибли (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 

599), Белахóнаў (Бірылa 51) < Белхóнаў < Бэлхóнаў < 

Бълхóновъ, Быхон (ТС 182), польск. Bachon, Bachonek, 

Bachonko, Bachonowicz, Bachoń, Bachoński, Bechon (SN I, 

112, 222) – антропонимы, русск. Бухонка, Бухоновка –         

реки на левобережье Клязьмы (Смолицкая 204, 207), 

Бухонка (вариант Буханка) – река на правобережье Прони, 

Болхонец – п. п. Северского Донца (МаштДон 42), 

Buszonko – озеро в бассейне Обры на левобережье Варты 

(HO 188), ст.-бел. бохонъ  коврига хлебаʼ (СБМ 1, 169), 

русск. диал. бухóный  пухлый, пышный, зорошо уква-

шенный хлебʼ, бухóня  толстякʼ,  полуденный ветерʼ,  

бухóнец   ситный хлебʼ,           

*Bъlxunъ, *Bъlxuna: бел. Б. І. Бахуноўскі (Памяць. 

Круглянскі раѐн 421) погиб, Бахун (ТС 159), польск. 

Bachun, Baszun, (SN I, 113) – формы с абсорбцией 

плавного, – антропонимы, русск. Болхуна – приток Вамцы 

в бассейне Клязьмы (Смолицкая 198), укр. Бóхун – болото 

в Ратновском районе Волыни (СГУ 14), русск. Болхуна 

(варианты Болхуны, Болхуновское) в низовье Волги,                       
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в Черноярском у. Астраханской (Астр. 25; Семенов I, 293), 

Балхуна в Астраханской обл. (Астрах. 317), Балхуны на 

левом берегу Ахтубы (ЭС IV, 324)  – ойконимы;   

*Bъlxъnъ,*Bъlxъna,*Bъlxъnь: бел. Ц. І. Балахноў 

(Памяць. Баранавіцкі раѐн 407) – участник ВОВ,  польск.  

Bałchnowski, Bałchniak (SN I, 149) – антропонимы,               

русск. Болохново (2 названия) в Гдовском у. Санкт-

Петербургской (СПб. 62, 64), Балахна (2 названия), 

Балахнино в Нерехотском, Балахонка в Юрьевецком уу. 

Костромской (Костр. 298, 301, 364), Болохна в Богоро-

дицком у. Тульской (Тул. 43), Балохониха, Балахонка                    

в Никольском у. Вологодской 190), Болохняты в Вязем-

ском у. Смоленской (Смол. 117), Балахна, Балахнино в 

Балахнинском у. Нижегородской (Нгор 37, 41), Балахонцы 

(2 названия) в Соликамском у. Пермской (Перм. 248, 250) 

губерний, бел. Бýхнавічы в Логойском районе Минской 

(РапМн 41) – ойконимы, Балахонка – речка в Никольском 

у. (Волог. 190), Балахна – река, впадающая в Северный 

Ледовитый океан, Балахнинское – озеро (Енис. 47), польск. 

Bochenek – гора, Bochenek – пригорок в Белостокском 

воев., Bochenek – холм в Лидзбарском, Bochenek – гора в 

Паслэнцком поветах (Leyd. II, 22, 37, 48. 262) и др.; 

*Bъlxynь: польск. Bachyńska, Buchynek, Buchyńska,  

Baszynski, Baszyński, Bechyna, Bechyne, Bechyńska  (SN I, 

114, 203, 222, 536) – антропонимы.                       

Производные с опорным r в суффиксах: 
*Bъlxarъ, *Bъlxara, *Bъlšarъ: ст.-русск. Бахарь, 

Бухара, Бухаров, Бухарин (Веселовский 29, 58), русск.                 

Г. Ф. Бухаров, Н. М. Бухаров (Памяць. Дзятлаўскі раѐн 

254) погибли, бел. М. В. Бахар (Баранавічы 399) погиб,              

В. К. Бахар (Вілейскі раѐн 398), Р. Ф. Бохар (Памяць. 

Магілѐў 320), М. І. Бахар (Памяць. Шчучынскі раѐн 277), 

из выдающегося рода Бахар только в Лагойском районе 

погибло 26 воинов (см. Памяць. Лагойскі раѐн, кн. 1, 457, 
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463, 466; кн. 2, 6, 15, 38, 73, 80), Н. А. Бахарев (Памяць. 

Хойніцкі раѐн 196), Н. Л. Бахарев (Памяць. Брэсцкі раѐн 

332) – участники ВОВ, бел. Бахар, Бахарев, Башаров, 

Башарин, Башаркевич, Башаркина (ТС 159), Бéйшар, 

Бухарын (Бірыла 49, 72), ст.-русск. Бухара (Тупиков 73), 

Бухаров (запись наша), польск. Bachar, Bachara, Bacharka, 

Bacharczyk, Bacharow, Bacharski, Bacharz, Baszara, 

Baszarkiewicz (SN I, 110, 202) – антропонимы.  

В обширном ареале сохранились и иные типы 

онимов: русск. Бахарин в Лужском у. Санкт-Перербугской 

(СПб. 80), Башаровка, Бухары в Устюжском Вологодской 

(Волог. 408, 423), Бахарев в Пермском у. (Перм. 50), 

Бахари в Чердынском у. Пермской (ЭС III, 210), Бахарев в 

Бирючинском у. Воронежской (Ворон. 22), Бошарово в 

Шуйском у. Владимирской (Влад. 225), Бухарино в Кра-

пивенском у. Тульской (Тул. 121) губерний, Бухарά 

(Старая Бухарά) – древний город в Бухарском княжестве 

(области, республике, теперь досталась Узбекистану) (БСЭ 

4, 163), Балхάр в Акушинском районе Дагестана – один из 

древнейших промыслов Северного Кавказа (БРЭ 2, 726), 

бел. Бάхаравічы в Пуховичском районе Минской (РапМн 

32), Бушарóва ср. в Мѐрском районе Витебской (РапВіц ), 

Бухарына в Краснопольском, Башары в Мстиславском 

районах Могилѐвской  (РапМаг 27) областей – ойконимы, 

русск. Бухара – п. п. Аму-Дарьи (Окса у писателей 

классических древностей), Бахари – оазис в Сахάре (ЭС 

III, 210), от которых нами не отделяется Бахарах 

(Bacharach) – город в Прусском округе Кобленц на          

левом берегу Рейна, жел.-дор. станция и пристань (ЭС III, 

209), Бушаровка (вариант Башаровка) – речка в 

Устюжском у. Вологодской губ. (Волог. 372, 408), польск. 

Bucharzewskie – озеро в бассейне Варты, Bucharzewoer – 

приток Варты (HO 177), русск. диал. бάхарь  болтун, 

шутник, балагурьʼ, бухάра  запольная, пустошная земля, 
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где каждые 3–4 года сеется рожьʼ,  сенкос в лесу, где 

растѐт траваʼ,  последний разбор пеньковой и льняной 

паклиʼ, арх. бухάрка  малахай, ушастая шапка, опушѐнная 

пыжикомʼ,  род женского дорогого платкаʼ,  сорт хлопчато-

бумажной грубой пряжиʼ,  тыкваʼ, вят. бухарά  лгун. 

обманщикʼ (Даль 1, 147; СРНГ 3, 319–320) и др.; 

*Bъlšerъ: польск. Bacher, Bachera, Bacherowicz, 

Bacherska, Becher, Becherek, Becherka, Becherowski, 

Becherski, Bajszer, Baszerewicz, Baszerewski, Beucher, 

Bejszer, Bejszerowicz (SN I, 131, 222, 232, 270) – 

антропонимы. Бахерские горы – горная цепь в юго-

восточной оконечности Восточных Альп, Бахерберг – 

наивысшая вершина названных гор (ЭС III, 210) и др.; 

*Bъlširъ: русск. Ю. М. Боширин (Памяць. Бешан-

ковіцкі раѐн 57), Мікалай Башыраў (Памяць. Пастаўскі 

раѐн 394) погибли за освобождение булорусской земли, 

бел. Баширова (ТС 159), польск. Bachir (SN I, 111) – 

антропонимы. Суффиксация -ir- была свойственна род-

ственным деминутивам: Башкир – озеро на правобережье 

Медведины, Башкирское – два озера, Башкирка – правая 

балка Медведицы (МаштДон 24);  

*Bъlxorъ, *Bъlхorь: польск. Bachor, Bachora, 

Bachorowki, Bachorski (SN I, 112) – антропонимы, укр. 

Бахорівське (варианты Бάхоровське, Бахурівське) – болото 

в Рожищенском районе Волыни (СГУ 9),   

*Bъlxurъ, *Bъlxurь, *Bъlšurъ: бел. І. Ф. Бахураў 

(Памяць. Пінскі раѐн 430) – участник ВОВ, Башура                 

(ТС 159), Bachur, Bachura, Bachurewicz, Bachurski, 

Bachurz, Bachurzewski, Baszura, Baszurka, Baszuro (SN I, 

113) – антропонимы, русск. Башурово в Облученском 

районе Хабаровского края – ойконим;  

*Bъlxyrъ, *Bъlširъ: русск. А. А. Бахирев (Памяць. 

Верхнядзвінскі раѐн 463) погиб, защищая белорусскую 

землю, Баширов, польск. Bachyr, Bachyrycz (SN I, 114) – 
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антропонимы, ст.-бел. бахиръ – представитель древнего 

народа, бахиры – племя, о чѐм сообщалось в 

“Александрии” (ГСБМ 1, 202). 

Производные с опорным t в суффиксах: 
*Bъlxatъ, *Bъlšatъ: бел. русск. А. Е. Балхадин 

(Памяць. Буда-Кашалѐўскі раѐн, кн. 1, 428), болг. Бълхàта 

(Илчев 97), польск. Bałchatowska, Baszat (SN I, 149, 202) – 

антропонимы. Бушάцін в Лоевском районе (РапГом 36) – 

ойконим;  

*Bъlxotъ, *Bъlxota: польск. Bechot (SN I, 222) – 

антропонимы. Русск. Бахоты в Тульском у. (Тул.  10) – 

ойконим, др.-чеш. belxota  das Hinken, Lahm sein, clauditasʼ 

(Gebauer I, 37) и др.; 

*Bъlxutъ, *Bъlxǫtъ : бел. Бахýта (Бірыла 47), Бахута, 

Бахуто (ТС 159, 543), польск. Bachut, Buchuta (SN I, 114, 

536) – антропонимы.  

*Bъlxъtъ, *Bъlxъta, *Bъlšьta: ст.-русск. Бахта, Бахтин 

(Веселовский 29, Тупиков ), русск. Бахтеев, Бахтинов, 

Бахтинский, Бехтерь, Бехтерев, бел. Бахта, Бахціеў 

(Бірыла 46, 47), Бахта, Бахтанов, Бахтарев, Бахтинова 

(ТС 159), В. В. Бахцін (Памяць. Асіповіцкі раѐн 521) – 

защитник своей земли, ст.-укр. Бахта, польск. Becht, 

Bechta, Bechter, Bucht, Buchta, Buchtal, Buchtarewicz, 

Buchtjar, Buchtyra, Bychta, Bychto, Bychtowska, Bychtyar, 

Baszta, Basztakow, Baształyga, Basztan, Basztewicz, Basztok, 

Baszton, Basztoń, Basztura  (SN I, 203, 222, 536, 592) – 

антропонимы. Названные архетипы сохранили и иные 

типы онимов: русск. Бахта – п. п. Енисея (Енис. 25), 

Бухтарино в Алексинском у. Тульской (Тул. 29), укр. 

Буштúна в Тячевском районе Закарпатья (БСЭ 4, 175) – 

ойконим, укр. Бýхта – п. п. Вяру в системе правобережной 

Вислы (СГУ 79), Бухтовéць – поток, л. п.  Быстрицы на 

левобережье Днестра (СГУ 79), польск. Bucht – приток 

Ины, Bucht – приток Щетинского залива (HO 253, 255). 
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Для собственных имѐн обнаруживается солидная 

апеллятивная основа: русск. бухт м. морск.  третий кора-

бельный якорь, первый из запасныхʼ, бýхта ж.  морской 

залив, заводьʼ,  круг укладки якорного каната на 

палубеʼ,  всякий погиб, дуга, обвислость веревки или 

жердиʼ, твер.  неровности на пиленом тѐсе; ухабы от 

пилыʼ,  неровность, выбоина на дорогеʼ,  вода со снегом на 

повехности льдаʼ,  петляʼ (“завязать веревку бýхтой”), 

бýхтина, бухтúна  нелепые слухи, прибауткиʼ, перм. 

бухтей  толстяк, пузан, дородный детина или женщинаʼ,                     

сарат. бухтень   то жеʼ, пск. бухтерь, бухтеря  тяжѐлый, 

неповоротливый толстякʼ (Даль 1, 147; СРНГ 3, 325), 

арханг. бéхтерь, бехтéрь ‛большая корзина, сплетенная из 

дранок  (СРНГ 2, 285), бел. диал. бýхта  яма в реке; 

выбоина на повороте рекиʼ,  глубокое местоʼ (СБГ 1, 247, 

248), бухта  вир, место, где “круціць вада”ʼ(ТС 1, 99) и др.  

Адъективы от основы *Bъlx-: 

*Bъlxatъ (-a,-o), *Bъlšatъ: бел. Віталь Аляксандравіч 

Бухаты, партизан, расстрелен фашистами (Памяць. 

Гомель, кн. 2, 57), Бушάцін в Лоеўском районе Гомельской 

обл. (РапГом 36) – оконим и др.;  

Bъlxavъ (-a, -o): польск. Bechawski, Bychawski (SN I, 

222, 592) – антропонимы. бел. Бахаў 

*Bъlxovъ(-a,-o),*Bъlševъ (-a, -o): ст.-русск. Башев, 

Башенин (Веселовский 30), бел. Г. М. Боўшава – 

заслуженный учитель (БелСЭ 4, 517), Байшев, Быўшава 

(запись наша, Жлобинский район), Бýшаў (Бірыла 73),                 

М. М. Башэўскі (Памяць. Бабруйск 503) – пропал без 

весток, русск. Ф. С. Байшев (Памяць. Брэсцкі раѐн 332) 

погиб при защите Бреста, Быхоўскі (4 воина) (Памяць 

Магілѐў 321) погибли при защите города, А. І. Быхавец 

(Памяць. Калінкавіцкі раѐн 663), Быхаўцаў, Бышавец               

(ТС 182), русск. А. А. Биховский (Столінскі раѐн 330) 

погиб, Бушев, болг. Бълхов (Илчев 97), польск. Balchowicz, 
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Bałchowski, Bałszewski, Bauszew, Bauszewski, Bawszewicz, 

Bechowski (SN I, 140, 149, 151, 209, 210, 211, 222) – 

антропонимы. Широко отложились названные праформы 

в иных типах онимов: русск. Болшев – отвершек реки 

Рыловки в бассейне Упы (Смол. 87), Болошев – левый 

овраг на реке Кипети в бассейне Оки (Смолицкая 29), 

Болшовка (варианты Болошевка, Болашевка) – река в 

бассейне Москвы (Смолицкая 121, Смол. 83), Болошево – 

озеро на левобережье Цны (Смолицкая 245), Болошевка –                    

п. п. Малой Костри в бассейне верховья Днепра (МаштДн 

12), Баишев возле деревни Баишева в Рязанской 

(Смолицкая 232) гидронимы; Болшево (вариант Болошово) 

в Бельском, Болшево в Сычѐвском уу. Смоленской (Смол. 

84), Башево в Одоевском, Бушово в Тульском уу. (Тул. 7, 

137), Байшево в Аткарском у. Саратовской (Сарат. 31), 

Байшево в Краснослободском у. Пензенской (Пенз. 51) 

губерний, Болшево в Переславском районе Ярославской 

обл. (ЯО 111), Бульшево в Клетнянском районе Брянской 

обл., Болхов – город в Орловской губ. на реке Болховке, 

Болховец – селение в Белгородском у. (Семѐнов I, 293), 

Быхова в Пермском у. (Перм. 29), бел. Бовшево в 

Оршанском у. Витебской губ. (СпВит 141), Бушава ср. в 

Мѐрском районе (РапВіц 64), Боўшаў, Боўшава, Боўшавец 

в Могилѐвском районе (СпМог 24, 141; РапМаг 27, 30), 

Бýхаўка в Климовичском, Бушóўка в Круглянском районе 

Могилѐвской (РапМаг 33), Бушавіца в Молодечненском 

районе Минской (РапМн 42), Бýшаўка (2 названия) в Буда-

Кошелѐвском, Бýшаўка в Речицком районах Гомельской 

(РапГом 36),  Бýхавічы и Бухóвічы в Кобринском районе 

Брестской (РапБр 25) областей, укр. Болшовце в 

Рогатинском у. Галиции, Бýшеве в Рокитнянском районе 

Киевской обл. (СГУ 80), Белхівка на Лемковщине                   

(Чучка 47), польск. Bełchów в Быдгощском, Bełchówka в 

Саноцком, Bełszewo, Bełszewo Nowe, Bełszewo-Folwark, 
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Byszewo в Быдгощском пов. (SG I, 127, 492, 493; SpisPRL 

45) – ойконимы, Бушéва – п. п. Роси на првобережье 

Днепра, Бушеви – ставки в этом же регионе (СГУ 80), 

Бýшеве – болото в Рожищенском районе Волыни (СГУ 

15), польск. Bełchówka – поток в Саноцком пов., Bełszewo, 

Buszewko, Buszewo – озѐра в бассейне Пэлча (SG I, 127; HO 

230), Buszewoer See – приток Варты, Buszewkie – озеро в 

бассейне Варты (HO 176) и др.; 

*Bъlšinъ (-a, -o): ст.-русск. Башин (Веселовский 30), 

русск. В. П. Бушинский – учѐный-почвовед, чл.-корр. АН 

СССР (БСЭ 4, 174), бел. Дз. Д. Башынскі (Рэчыцкі раѐн, 

кн. 2, 94) погиб в Польше, Р. І. Башынскі (Памяць. Клецкі 

раѐн 398),  М. Ф. Башын, М. Ф. Башын (Памяць. Бабруйск 

593), русск. И. М. Бушин (Памяць. Мазырскі раѐн                   

347), А. Н. Бушин (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 184),                 

В. А. Башинский (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 488) –  

участники ВОВ, польск. Buszyńska (SN I, 210) – формы с 

абсорбцией плавного – антропонимы. 

Исследуемые праформы удостоверяются иными 

типами собственных имѐн: русск. Болшино (3 названия), 

Болшиное – озѐра на правобережье Оки (Смолицкая 270), 

русск. Башвино (2 названия) в Кашинском у. Тверской губ. 

188), отражающие метатезу шв > вш (Бавшино > Башвино), 

бел. Болошынка в Свентянском пов. (WW 47), укр. Мала 

Бýшинка, Велика Бýшинка – селения в Немировском 

районе Винницкой обл., Бýшинка – река в этом же регионе 

(СГУ80), польск. Bełszyn (SpisPRL 45) – ойконимы; 

*Bъlxovъ (-а,-о). *Bъlxowьskъjь: ст.-русск. Болховити-

нов, Бохов (Веселовский 45, 48), русск. Б. Е. Быховский 

(БСЭ 4, 189), бел. І. Ц. Бухлоў, М. Ц. Бухлоў (Памяць. Буда-

Кашалѐўскі раѐн, кн. 2, 161), отражающие метатезу лх > хл 

(Булхоў > Бухлоў), русск. А. М. Бехов (Памяць. Калінка-

віцкі раѐн 486), М. Ц. Бехаў, В. К. Бехаў погиб в Латвии 

(Памяць. Дрыбінскі раѐн 330, 464, 465), М. І. Быхаўцаў,               
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С. Г. Быхаўцаў (Памяць. Круглянскі раѐн 440) прошли 

суровыми дорогами войны, умирая за свободу своей 

земли, пропадая без весток, А. І. Бехаў, Бехаў (Памяць. 

Мсціслаўскі раѐн 319) – участник ВОВ, ст.-бел. 

Болховитин, Болховитинов (Полоцкие грамоты 8), 

Быхавец, Быхаўцаў, Быхаўцóў, Быхаўскі (ТС 182),                       

болг. Бάлхов, Болхὸв, Бълхов (Илчев 62, 96), др.-польск. 

Bełchowicz (SSNO I, 118), Bałchowiak, Bałchowski, 

Bełchowic, Bełchowski, Buchowiec, Buchowski, Buszowiecki, 

Buszowka, Buszowska, Bychowiec, Bychowski (RospSNŚ I, 36; 

SN I, 149, 203, 536, 592) – антропонимы, Болховица –                     

река на левобережье Клязьмы (Смолицкая 209), течѐт на 

Владимирщине, Болховка – река на правобережье Нугри в 

бассейне Оки (Смолицкая 25), Болховской – отвершек 

оврага Липов в бассейне (Смолицкая 57), Болховской – 

правый отвершек оврага Сухой Ольховец на правобережье 

Зуши (Смолицкая 57), Болховской – правый овраг реки 

Тулубень (Смолицкая 152), Болховской – овраг в бассейне 

Мечи (Смолицкая 162), Болховой Колодежь – п. п. Север-

ского Донца (Семѐнов II, 110), Болховец – река в 

Белгородском у. Курской губ. (Курск. 22), польск. 

Bełchówka – поток на на правобережье Саночка (SG I, 127), 

Bełchowska – река в бассейне Одры (HO п. 201), Болховка, 

Малая Болховка в Ржевском у. Тверской (Твер. 363),  

Болхов – уездный город в Орловской (Семѐнов II, 293), 

Болховец в Белгородском у. Курской (Курск. 22),                 

Болховская в Ефремовском у. Тульской (Тул. 88), 

Болховка, Болховская, Болховское в Спасском у. Казанской 

(Казан. 88, 90), Болховская в Ардатовском у. 

Нижегородской (Нгор. 28), Болховская в Карсунском у. 

Симбирской (Симб. 64), бел. Бýхавічы (вариант Бухóвічы) 

в Кобринском районе Брестской обл. (РапБр 25), Бýхаўка в 

Кличевском, Бухóўка в Климовичском, Быхаў (Стары 

Быхаў) в Быховском районе Могилѐвской (РапМаг 33), 
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польск. Bełchów в Ловицком, Bełchówka в Саноцком 

поветах (SG I, 127), Bełchowo, Bełchów, Bełchówka                         

в других поветах (SpisPRL 44) – ойконимы. укр. диал.                      

бевховúны мн.  ямы на дороге, вырванные водойʼ 

(Jurkowski 69; Онышкевич СЛЛ 72);   

*Bъlšьnъ (-a, -o): польск. Busznakow, Busznica, Busznik, 

Busznowska (SN I, 203) – антропонимы. русск. Болшнево в 

Бежецком у. Тверской (Твер. 38),  Болшнево в Угличском 

у. (ЯО), Бушня в Смоленской (Смол. ), бел. Бýшнева ср. в  

Гродненском районе (РапГр 42), Бушнякі в Каменецком 

районе Брестской обл. (РапБр 25) – ойконимы, Бушенка – 

л. п. Угры в верховье Оки (Смолицкая 38), укр. Бошна – 

правая балка Днепра в Днепропетровской обл. (СГУ 67) – 

формы с абсорбцией плавного, польск. Bełszno, Bełsznica 

(SpisPRL 45) – ойконимы; Buszno, Busznica – озѐра в 

регионе Нысы Лужицкой, Busznitze Ober (HO 122a, 137a), 

Buszno – озеро в бассейне Варты (HO 138), Buszowskie 

Małe, Buszowskie Wielkie – озѐра в бассейне Пэлча                

(HO 230); 

*Bъlšьskъ (-jь, -aja,-oje):  русск. словен. Bovšski                

Potok – п. п. Стефанового Потока-Баче (Bezlaj SVJ I, 78) 
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5. Славянские континуанты  

микросистемы *Bъlk- 
 

Реконструкция апеллятива *bъlkъ дана авторами 

ЭССЯ  с учѐтом слвц. blk  огонь, пламя, вспышкаʼ,   столб 

огня, пламениʼ, ст.-польск. bełk  водопад, омутʼ,  пучина, 

безднаʼ,  мот, расточительʼ (ЭССЯ 3, 118–119). Всѐ осталь-

ное разнообразие фонетики и деривационных структур 

практически не затронуто. Микросистему *bъlk- начинал 

человек с исходных *Bъlkъ, *Bъlka, *Bъlko, в которых 

гласный ъ вокалически реализовался в 5-фонемный ряд 

гласных четкого тембра – а, э, о, у, ы. С развитием 

палатализационных процессов ы мог изменяться и, э – в е.  

Начнѐм с антропонимов: др.-русск. пан Иван Балко – 

львовский дворянин, Влас Балка – крестьянин, Кузка 

Балка – казачий наѐмник в Сибири (Тупиков 39),                      

Н. Е. Булка (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 388), В. Е. Балкин 

(Памяць. Верхнядзвінскі раѐн 575) погибли, освобождая 

названные районы, бел. У. А. Булко (Памяць. Асіповіцкі 

раѐн 482), У. Дз. Булко (Памяць. Астравецкі раѐн 315),                    

Г. Л. Балко (Памяць. Баранавіцкі раѐн 130), Ф. М. Булка 

(Памяць. Бабруйск 459), М. М. Балко (Памяць. Гомель, кн. 

2, 93), Булько Казімір (Памяць. Дрыбінскі раѐн 417),                   

М. Н. Булко (Памяць. Лагойскі раѐн, кн. 1, 466),                            

С. В. Булка (Памяць. Іванаўскі раѐн 262), М. І. Булкаў 

(Памяць. Магілѐў 321), Войцах Балко (Памяць. Хойніцкі 

раѐн 190), П. М. Булка (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн 486) 

погибли при освобождеии своей земли, Булка, Булько 

(Бірыла 67, 68), Болко (ТС 169), словен. Bolka (ZSSP 47), 

Bevk – писатель, ст.-укр. Бълко Пръколаб (ССУМ 134), 

укр. Балк, Балко, Бéвка (Чучка 41, 52), Бокла (Кравч. 147), 

отражающее метатезу лк > кл, болг. Балко, Балков (Илчев 

61), серб. Балко, Булко (Грк. 39, 48), Bevk – словенский 

писатель, др.-польск. Bolko (SSNO I, 213), польск. Balk, 
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Balka, Balke, Balko, Bałka, Bałko, Bauk, Bauke, Bełk, Bełka, 

Bełke, Bełko, Bejk, Bejka, Bejke, Bejko, Bejkowicz, Bejkowska, 

Beuk, Beuka, Beuke, Beuko, Bołk, Bołka, Bołko, Bonk, Bonka, 

Bonke, Bonkiewicz, Bonko, Bońk, Bońka, Bońko, Bulk, Bulka, 

Bulkiewicz, Bulko, Bulkowiec, Bulkowski, Bułk, Bułka, Bułko 

(SN I, 143, 150, 208, 239, 270, 413, 426, 561, 574), Bolko  

(Bystroń 228) – антропонимы. Естественно, к названным 

антропонимам нами присоединяется Болко I – имя осно-

вателя автономного княжества (13 в.) после раздела                                 

владений нижнесилезких герцогов (лежало на пути из 

Чехии на Шлѐнск).    

Все вокалические реализации антропонимов отло-

жились в иных типах собственных имен: русск. Булки                     

(2 названия) в Поречском у. Смоленской (Смол. 314), 

Болка в Соликамском у. Пермской (Перм. 311), Блыки в 

Гдовском, Бека в Петергофском уу. Санкт-Петербургской 

(СПб. 61, 134), отражающие соответственно метатезу                

ыл > лы (Былки > Блыки) и абсорбцию плавного                    

(Бэлка > Белка > Бека), Болк(а) – в пределах композита 

Болконосово в Кинешемском у. Костромской (Костр. 203),  

Кривая Балка в Корочанском у. Курской (Курск. 53),                     

Прямая Балка в Царицинском у. Саратовской (Сарат. 108) 

губерний, Бакла – гора в Семфиропольском у. Крыма                             

(SG I, 85), претерпевшая метатезу, бел. Бовки Большие,                     

Бовки Малые в Могилѐвском у. (СпМог 28), теперь Бóўкі в 

Быховском районе (РапМаг 30), Бовки в Ковенском, Бовки,                   

Бавки в Поневежском уу. Ковенской губ. (СК 6, 277, 281), 

Bukły Stare, Bukły Nowe, Bukły в Виленском пов. (WW 73, 

77), претерпевшие метатезу лк > кл, укр. Былка в 

Кролевецком у. Черниговской губ. (Черниг. 81), Балки в 

Василевском районе Запорожья (СМУ 194), Балк (Balk) на 

реке Быркэу на северо-западе Румынии, польск. Bałki в 

Варшавском воев., Bełk (5 названий), Bełk Górny, Bełk 

Dolny в Рыбницком пов., Bełka, Bełki в иных регионах 
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(SpisPRL 31, 32, 45, 128) – ойконимы, Болка – речка в 

Соликамском у. Пермской губ. (Перм. 311), Балка – правая 

балка Арчеды (МаштДон 25), польск. Bełk – приток Одры 

(HO п. 36), Bełk – приток Нысы Клодской в бассейне Одры 

(HO п. 47), Bolko – став в бассейне Шлѐнской Охли в 

системе Одры (HO п. 89), Bełk – приток Западного Буга в 

бассейне Вислы (HW п. 350), Bełk Kočmierzowski                        

(HW п.160) – озеро в бассейне Копшивянки и Сомборки, 

Bełki – став в бассейне Буковой (HW п. 282), Bełkowa 

Rzeka – приток Вислоки (HW п. 253). Из апеллятивов 

назовѐм: русск. диал. болки мн. сев.-двин. устар.  круги, 

выпиленные из толстого ствола дерева вместо колѐсʼ (СРНГ 

3, 75), балка  овраг, высохшее русло рекиʼ,  суходол,  сухая 

или с временным водотоком долинаʼ, бел. балка  ров,                

яма; грязная дорогаʼ (Яшкін), бэлька ‛конструктивный 

элемент строений, машин. станков᾿ (ТСБМ I, 501), укр. 

балка  степной овраг, долинаʼ, диал. Бάўка  русло высохшей 

рекиʼ, чеш. belka  пень или колода, полые внутри,                     

служащие срубом для родника, колодцаʼ,   родникʼ  

(Малько 7), ст.-польск. bełk  gurges; водная пропастьʼ, 

польск. bałka  яр, оврагʼ,  малое озероʼ, bełk   водный 

вирʼ,  болотоʼ, belka  балка, брусʼ и др. 

Анализируя слово бάлка, этимологи ограничивались 

комметариями типа “точную этимологию слова                     

определить весьма трудно” (Фасмер I, 115), “слова цѐм-

нага паходжання” (ЭСБМ I, 294), слово “остаточно не 

зʼясоване” (ЕСУМ I, 127). Акад. Ф. Славский не включил 

для анализа данную единицу в курируемый им словарь, 

хотя wałna ‛волна᾿, małknąć ‛молкнуть᾿ и под. не вызы-

вают у поляков затруднений. На самом деле бάлка явля-

ется обычной единицей: длительное время не была 

разработана теория вокализации основ типа *tṛt-,*tḷt- > 

*tъrt-, *tъlt- во всей полноте. Таким образом, бάлка должна 

быть в ряду болка, бэлка, булка, былка.  
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Основа *Bъlk- в деривационном отношении расши-

рялась суффиксом -j-, изменяясь в *Bъlč-, порождая 

параллельные ряды дериватов: др.-русск. Влас Балча – 

крестьянин (Тупиков 59), бел. К. Л. Банча, Н. Л. Банчэў-

ская (Памяць. Хойніцкі раѐн 146, 165) погибли, Бонч-

Богдановский, Бонч-Быдановский (ТС 172), Г.А. Осмоло-

вский, русск. В. Д. Бонч-Бруевич, М. А. Бонч-Бруевич,                  

М. Д. Бонч-Бруевич (БСЭ 3,558) др.-польск. Bełcz, Bełcza 

(SSNO II, 119), польск. Bajcza, Baycz, Baucz, Baucza, Bańcz, 

Bełcz, Bełcza, Beycz, Bołcz, Bulcz (SN I, 127, 166, 208, 212, 

238, 271, 412, 560) – антропонимы. укр. Бовч – поток в 

Иршавском районе Закарпатской обл. (СГУ 61), польск. 

Bełcz – приток Баричи в бассейне Одры (HO п. 96), Beltsch-

See – приток Обры (HO п. 178), Bełcza – приток Ясѐлки в 

бассейне Вислы (HW п. 150), бел. Бяльчó в Жлобинском, 

Бяльчó в Сетлогорском районах Гомельской обл. (РапГом 

36), Bełcz (4 названия), Bełcz Mały на Шлѐнске, Bełcza, 

Bełcze (3 названия) в различных поветах, Bolczy (SpisPRL 

47; SG XV 99) – ойконимы, укр. диал. бовч  яма на дне 

рекиʼ,  копанка в рекеʼ (Hrabec 33) и др.  

Деминутивы от основ *Bъlk-, *Bъlč-:  

*Bъlčica: польск. Bełczycka (SN I, 328) – антропоним, 

бел. Бальчыцы в Новогрудском, Быльчыцы в Гродненском 

районах Гродненской обл. (РапГр 30) – ойконимы;  

*Bъlčikъ: бел. Бончик (ТС 172), польск. Bajczyk, 

Balczyk, Bałczyk, Bałczykowska, Bańczyk, Belczyk, 

Belczykowska, Bulczyk, Buńczyk (SN I, 127, 149, 235, 560, 

567) – антропонимы. Русск. Балчик в Малоархангельском 

у. Орловской губ. (Орл. 148), укр. Бальчик в Глуховском, 

Бальчик в уу. Черниговской губ. (Черниг. 38, 116), болг. 

Балчùк – город на Чѐрном море севернее Варны (см. Кар-

ту), квалифицируется ономастами как тюркизм [Мурз, 

с.17], укр. диал. бóвчик  вымытая водой лужаʼ, связывается 

с бовтати (ЕСУМ 1, 219); 
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*Bъlčičь: ст.-бел. Былчич (Бірыла I, 162) – антро-

понимы; 

*Bъlčьkъ,*Bъlčьka, *Bъlčьko: др.-польск. Bałczek, 

Bełczko (SSNO II, 119), польск. Banczek, Bełczkowski, 

Bołczek, Bulczek, Bulczok, Buńczek (SN I, 238, 408, 560,             

567) – антропонимы. Польск. Bełczek – приток Качавы в 

бассейне Одры (HO п.79), Bełczek (SpisPRL 47) – ойконим, 

ст.-русск. болчокъ  крытый возок, саниʼ,  клетка для 

ловчихъ птицʼ (СлРЯ 1, 284),  

Производные с опорным g в суффиксах: 
*Bъlčaga: русск. Бончагово в Лодейнопольском у. 

Олонецкой губ. (Олон. 119) – ойконим; 

*Bъlčugъ: русск. Балчуг – река, Балчуг в Котельни-

ческом, Балчуг в Орловском уу. Вятской губ. (Вят. 275, 

541), Балчуг – район старой Москвы и одна из еѐ                 

улиц, отнесѐнные к тюркским элементам [3, с. 17],               

хотя уже А. И. Соболевский считал это название 

славянским, связывая его с балка  оврагʼ [4, с. 26 ],                 

др.-болг. Балчуг – топоним, известен со времен 

Аспаруховой Болгарии. Следует толко уточнить дерива-

ционный момент: слово балчуг образовано от йоти-

рованной основы *bъlč-.  

Производные с опорными x/š в суффиксах: 

*Bъlkašь: ст.-русск. Балкашины – древний боярский 

род в Новгороде (ЭС I, 812, 913), Байкашин, Болкашин 

(Веселовский 20, 44), бел. Балкашын, Балкашынаў, 

Байкάш, Баклашоў (Бірыла 38, 34, 35), последний из кото-

рых отражает метатезу лк > кл (Балкашоў > Баклашоў), 

польск. Bakaszyński (SN I, 134) – антропонимы, русск. 

Болкашино в Поречском у. Смоленской (Смол. 302), 

Болкашино в Саранском, Болкошинский Выселок в Чем-

барском уу. Пензенской губ. (Пенз. 99, 100, 109), 

Болкашино в Целиноградской обл. (БСЭ 2, 570) – 

ойконимы;  
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*Bъlkošь, *Bъlkoša, *Bъlčešь: ст.-русск. Василей 

Болкоша (НД 46), Болкошин в Каширском у. (ПК 1420), 

русск. Болкошин, польск. Bańkosz, Bańczoszek, Bonkosz (SN 

I, 166, 423) – антропонимы, Болкошино в Костромской 

(Костр. 51), Болкошино в Московском у. (Моск. 24) – 

ойконимы; 

*Bъlkušь: польск. Bajkuszew (SN I, 130) – 

антропонимы. Русск. диал. баклýша  обработанный обру-

бок древесины берѐзовай или осиновой для выделки раз-

личных предметовʼ, отражающий метатезу лк > кл 

(балкýша > баклýша) и др.;  

*bъlkyšь: русск. беломор. баклыш ‛небольшой            

скалистый с крутыми берегами островок , ‛подводный 

камень, вершина которого обнажается в малую воду 

(Гемп), претерпевший метатезу лк > кл (балкыш > 

баклыш).   

*Bъlkajь: русск. Баклай, Д. А. Буклаев (Памяць. 

Акцябрскі раѐн 385), бел. У. Д. Баклаеў (Памяць. 

Талачынскі раѐн 360), отражающие метатезу лк > кл, 

освобождали названные районы от фашизма, укр.                 

Баклай (Кравч. 152) с той же фонетикой, польск.                  

Bakłaj, отражающее метатезу лк > кл, Bakaj, Bakajew              

(SN I, 132, 135) – антропонимы, бел. Балкайцы (3 наз-

вания) в Шавельском у. Виленской губ. (СК 364),                 

Баклай в Проскуровском районе Хмельницкой обл.                   

(SG I, 85) – ойконимы, Бакайка – л. п. Северского                  

Донца (МаштДон 47), укр. Боклаï мн. – озѐра в 

Василевском районе Запорожской обл. (СМУ 195), 

отражающие метатезу лк > кл (Болкаï > Боклаï),                   

Бакаїха, Бакаїхівське – названия торфяников в Коросты-

шевском районе Житомирщины (СГУ 112), Бакаї –         

озеро в Каневском районе Черкасской обл. (СГУ 402), 

Бакай – озеро в Василевском районе Запорожья (СГУ 

194) и др.  
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Производные с опорными k/č в суффиксах:  

*Bъlkačь, *Bъlčakъ: бел. Н. Ф. Булчаков (Память. 

Шумилинский район 253) погиб, освобождая свой район 

от фашизма, Б. М. Байчак – мать-героиня (БелСЭ 7, 103), 

Байкачоў (г. Жлобин, запись наша), Бончак (ТС 172), укр. 

Боклач (Кравч. 175), в котором отражена метатеза лк > кл, 

польск. Bajczak, Balczak, Bałczak, Bańczak, Bełczacki, 

Bolczak, Bołczak, Bulczak, Bułczak, (SN I, 127, 140, 149, 166, 

238, 406, 408, 412, 560) – антропонимы. Русск. Балкачево в 

Соликамском у. Пермской губ. (Перм. 317) – ойконим, 

Балкачовка – приток Нердвы в том же регионе, польск.  

Bełczak – став в бассейне Рабы в верховье Вислы                 

(HW п. 51), Bełczak – озеро в бассейне Мельницы в 

низовье Вислы (HW п. 668) и др. Из апеллятивов наиболее 

ценны польск. bełczak   водоворотʼ; 

*Bъlčukъ: бел. А. Е. Банчук, А. Я. Банчук, А. І. Банчук,                         

П. І. Банчук, П. Ц. Банчук, П. Л. Банчук, М. М. Банчук,                              

М. І. Банчук, Я. І. Банчук, П. А. Банчук, П. Л. Банчук,                           

А. А. Банчук – формы с отражением дентализации 

плавного (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 627, 668, 661) шли 

суровыми дорогами ВОВ, погибая и пропадая без весток, 

Бульчук (Бірыла 68), Бончуков, Бончукова (ТС 172), 

польск. Bajczuk, Balczuk, Balczukiewicz, Bańczuk, Bołczuk, 

Bulczuk, Buńczuk (SN I, 127, 166, 412, 560, 567) – 

антропонимы. русск. Балчук в Котельническом у. Вятской 

губ. (Вят. 210) – ойконим, русск. бунчýк  древко                                 

с шаром или остриѐм на верхнем конце прядями из 

конских волос и 2 серебряными кистямиʼ, которое                          

авторы БСЭ (4, 116) считают заимствованием из 

старопольского языка, а ст.-польск. buńczuk   бунчукʼ – 

заимствованием из турецкого туг кугат. Трудно, точнее 

невозможно, как могли славяне Украины и Польши 

сотворить свой символ власти из звукового комплекса            

туг кугут, а я обращаю внимание своего читателя на 
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описание бунчука: в нѐм имеются фонетические 

(изменение л в н перед ч) и семантические (значение  шарʼ) 

данные, чтобы увидеть в бунчук славянское изначальное 

*bъlčukъ;  

Производные с опорным в l суффиксах: 

*Bъlkalъ: бел. Баўкалаў (Бірыла 46), М. І. Бакалінскі 

(Памяць. Брагінскі раѐн 505) погиб на острове Эзель в 

Латвии, болг. Бакалов Г. И. – литературовед – антро-

поним.  русск. Байкάл – озеро укр. Байкάл –  озеро на юге 

восточной Сибири, самое глубокое и крупнейшее в мире 

по объѐму пресной воды, в Бурятской АССР и Ирутской 

области России (БРЭ 2, 659; БСЭ 2, 531), укр. Байкάл – 

став возле села Знаменка, Байкάл – став в Бобринецком 

районе Кировоградской обл. (СМГУ 309), русск. Бакал – 

город в Саткинском районе Челябинской обл. на реке 

Бакал (БРЭ 2, 668), Бакалов – левый Нежеголи (МаштДон 

44), болг. Ефрейтор Бакалово – ойконим на реке Суха на 

северо-восток от Варны и др.;  

*Bъlkolъ, *Bъlkolь: польск. Bonkolik, Bonkołowski (SN 

I, 423) – антропонимы.  

*Bъlkulъ: русск. Бакулов, укр. Бóйкул (Чучка 78) – 

антропонимы, Байкулово – ойконим, Байкулов – овраг реки 

Волыни на левобережье Вожи (Смолицкая 162) и др. 

К данной группе собственных названий примыкают 

дериваты на -dlo: бел. А. П. Баўкала, А. П. Баўкала,                        

І. П. Баўкала, М. П. Баўкала, Р. І. Баўкала погибли 

(Памяць. Баранавічы 404), І. Я. Баўкала, І. А. Баўкала,                             

З. Д. Баўкала (Памяць. Баранавіцкі раѐн 476, 530),                   

А. І. Баўкала, У. І. Баўкала (Памяць. Петрыкаўскі раѐн              

267) – участники ВОВ, Бóўкалы (Бóлкалы) в Шар-

ковщинском районе Витебской обл. (РапВіц 57) – 

ойконим. Сохранилась и соответствующие апеллятивы: 

бел. диал. баўкала, бóўкала  пустозвонʼ, укр. диал. 

бовкало  язык звонаʼ,   пустозвон, болботунʼ (Гринч. I) и др. 
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Производные с опорным n в суффиксах: 

*Bъlkanъ,*Bъlkanь,*Bъlčanъ: ст.-русск. Болканъ, 

Булканъ (Морошкин 21, 29), бел. Р. І. Балканаў                

(Памяць. Дрыбінскі раѐн 479), У. Ф. Букланаў (Памяць. 

Талачынскі раѐн 539), отражающее метатезу лк > кл, русск. 

В. П. Белканов (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 396),                     

А. Я. Булчанов (Память. Шумилинский район 253) погибли 

при освобождении Белой Руси,  І. В. Белчанкоў (Памяць. 

Гомель, кн. 2, 94) пропал без весток, от которых нами не 

отделяются русск. Г. Я. Бакланов – писатель, участник 

ВОВ, П. Я. Бакланов – учѐный, акад. РАН, отражающие 

метатезу лк > кл, русск. А. Ф. Баканов, И. А. Буканов 

(Памяць. Верхнядзвінскі раѐн 463), бел. П. Л. Баканоўскі 

(Памяць. Хойніцкі раѐн 159) погибли, болг. Балкàна ж., 

Балкàнов, Балкάнски (Илчев 61), серб. Булкан (Грк. 48), 

словен. Balkany (ZSSP 20), польск. Balczan, Balczanko, 

Balkan, Bałkan, Bałkowicz, Bałkański, Bołkanowicz, 

Bułkanow, Bułkanowicz (RospSNŚ I, 104; SN I, 139, 143, 150, 

564) – антропонимы.  

Не менее многочисленны показания иных типов 

собственных названий: бел. Bałkany в Молодечненском 

пов. Виленской губ. (WW 28), -ст.-бел. Бакланово в 

Полоцкой земле (ПК 286), Баклань в Петриковском районе 

Гомельской обл. (РапГом 26), претерпевшие метатезу лк > 

кл (Балканово > Балканово, Балкань > Баклань), Байканы в 

Островецком районе Гродненской обл. (РапГр 29), 

Баканóва ср. в Барановичском районе Брестской обл. 

(РапБр 19), русск. Забалканская в Ямбургском у. Санкт-

Петербургской губ. (СПб. 210), Баканина  (2 названия) в 

Соликамском у. Пермской губ. (Перм. 267, 270), Балчана в 

Кишинѐвском у. Бесарабской губ. (Бессар. 6) < *Bъlčana, 

польск. Bałkan в Катовицком воев. (SpisPRL 32) – 

ойконимы, русск. Булканов – верх реки Большая Смедва, 

Болкановка – п. п. Теши на правобережье нижней Оки 
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(Смолицкая 150, 268), Балканский – залив Каспийского 

моря на восток от Астрахани (ВГСС II, 19), болг. 

Белчаница – река, Белчаница  гора в Самоковской околии 

(Чанков 40), Балканский хребет (западная часть Родоп) 

(ЭС XV, 255), Балканы – цепь гор между Тимоком и 

мысом Эмин на Чѐрном море, служащая водораздедом 

между речными системами Дуная и рекой Марицей, 

Балканский полуостров (юго-восточная оконечность 

Европы), на котором расположены владения Болгарии, 

Боснии, Герцеговины, Турции, Греции и др. Имеется для 

собственных имѐн серьѐзная апеллятивная поддержка: 

болг. диал. балкάн   холм, гора, возвышенностьʼ, родоп. 

балкάн  лес; горный лесʼ, генетически ориентированные         

на тур. balkan  горная цепь, покрытая лесомʼ,  место, 

поросшее кустарником, рощаʼ [1, 73–74], к которым 

присоединимы: баклάн ‛одинокий круглый подводный 

камень, осыхающий на отливе   (“на бакланах вода играет, 

при ветрах до пены плещет”), ‛место отдыха птиц, 

особенно бакланов  (Гемп ), которые могли получить 

название по месту любимого места отдыха. Ср. 

баклάны  семейство птиц отряда вислоухих, имеющих 

клюв с крючком на вершинеʼ (БРЭ 2, 672). В этом случае 

получают объяснение русск. Бакланово в Новоладожском 

у. Санкт-Петербургской (СПб. 127), Бакланово в Оханском 

у. (Перм. 225) – ойконимы, Бакланы, Бакланова, Малая 

Бакланова, Бакланский, Баклановский, Бакланкин в сис-

теме Дона (МаштДон 30, 31,36, 37, 39, 40) – гидронимы.   

Начиная с Ф. Миклошича, название Балкан,  

изолированное от всего славянского материала, относят к 

заимствованиям из турецкого языка, в котором Balkan 

значит   большая, высокая горная цепь, поросшая лесамиʼ; 

*Bъlčenъ: русск. М. П. Булченков – воин (Памяць. 

Дзятлаўскі раѐн 250) погиб при освобождении названного 

района, польск. Balczeniuk, Balczenko (SN I, 140); 
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*Bъlkonъ: русск. Балконский, польск. Bałkońska (SN I, 

150) – атропонимы, чеш., слвц. balkon  кусок камняʼ 

(Малько 6) и др.;   

*Bъlkunъ, *Bъlčunъ: ст.-русск. Иван Болкунов – 

каргопольский отчинник (Тупиков 483), Болкуновъ (Весе-

ловский 44), русск. И. М. Бовкун (Памяць. Гродзенскі раѐн 

204) погиб, Болкун (Памяць. Хойніцкі раѐн 323),                              

С С. Болкунов (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 133),                       

Н. М. Болкун (Память. Шумилинский район 323),                           

Н. П. Бовкун (Памяць. Мсціслаўскі раѐн 280), бел.                        

В. Ф. Баўкун (Памяць. Петрыкаўскі раѐн 399), І. В. Баўкун, 

П. С. Баўкун, В. Е. Баўкун (Памяць. Лельчыцкі                  

раѐн 387, 388), І. С. Белчуновіч (Смілавіцкі раѐн 506),                    

(Памяць. Пінскі раѐн 402), Я. Н. Бакуновіч, Бакуновіч                

(5 воинов) (Памяць. Талачынскі раѐн 499, 504) защищали 

землю от фашизма, погибая, Баўкунóвіч (Бірыла 48), 

Бавкунов, Болкун (ТС 153, 169), польск. Balczun, Bałczun, 

Bałkun, Bawkunowicz, Baukunowicz, Bołkun, Bołkunowicz, 

Bołkuniewicz, Bołkunów, Bołczun, Bułkunowicz (SN I, 140, 

150, 159, 209, 211, 412, 413, 564) – антропонимы. 

Русск. Болкун – полуостров в Красноводском заливе 

Каспийского моря (Семенов I, 201), Байчунас – посѐлок 

городского типа в Макатском районе Гурьевской области 

Казахстана (БСЭ 2, 536), бел. Болкун в Слобода-

Пырашевской волости,  Болкуны в Заславском у. Минской 

губ. (СпМн 113), Баўкуноўка в Светлогорском районе 

Гомельской обл. (РапГом 28), Болкуны (5 названий) в 

Кобринском, Балькуны в Вороновском уу. Гродненской 

губ. (СпГр 3, 30), Bułkuny в Ковенском у. (SG I, 472), 

Bołkuny в Виленском пов. (WW 65), Бальчуны (3 названия) 

в Шавельском у. Виленской губ. (СК 364), укр. Бовкун в 

Таращанском районе Киевской обл. (SG XV, 194), польск.                     

Balkuny в Кальварийском пов. (SG I, 88) – ойконимы, укр.                      

Бовкун (вариант 17 в. Булкунъ, теперь Бовкун) – река                   
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в Таращанском у. Киевской губ. (Киев 251; СГУ 61), 

Бовкунів – став в Сквирском районе Киевской обл. (СГУ 

227), для которых отыскивается апеллятивная поддержка: 

русск. диал. бовкун  воловья упряжьʼ,  один запряжѐнный 

волʼ, бел. диал. боўкýн   ярмо для одного волаʼ (НЛ 131), 

укр. диал. Бовкун   один запряжѐнный волʼ, большой сноп 

камышаʼ – неясне (ЕСУМ 1, 218), бавкýн, бовкун  место в 

реке, где сильно бьѐт водаʼ (Jurkowski 47, 86), также 

отнесѐнные к неясным  (ЕСУМ 1, 107), болкун  то жеʼ, 

русск. диал. баклýн  небольшое озероʼ (СРГМорд. 1, 26), в 

котором отражена метатеза лк > кл (балкýн > баклýн), и др.; 

*Bъlkynь: бел. Бакінічы в Пинском районе Брестской 

обл. (РапБр 19) – ойконим.  

Производные с опорным r в суффиксах: 
*Bъlkarъ, *Bъlčarъ: болг. Болкàрски (Илчев 82), 

польск. Balczarczyk, Balczarek, Balczarska, Bauczarowska 

(SN I, 140, 208) – антропонимы. Ст.-бел. Балкарцы (Акты 

XIV, 486) – ойконим, укр. Бовцарский Звір – л. п. Теребли 

в системе левобережного Дуная (СГУ 51), отражающее 

местное цоканье. Естественным будет и включение сюда 

балкάрев как народа и Балкάрии – области в составе 

Кабардино-Балкарской АССР в пределах Центрального 

Кавказа;  

*Bъlčerъ: Bajczer, Balczerak, Balczerowski, Balczerski                      

(SN I, 127, 140,) – антропонимы, к которым примыкают 

многочисленные факты, отражающие цоканье, скорее 

всего, под влиянием польского языка;  

*Bъlkyrъ,*Bъlčirь: русск. Г. Г. Болкиров (Памяць. 

Веткаўскі раѐнб кн. 1, 204) погиб при освобождении 

названного района, польск. Bałczyrak, Bałczyrzak (SN I, 

140) – антропонимы.   

Производные с опорным s в суффиксах: 
*Bъlkasъ: польск. Bakas, Barasińska (SN I, 134) – 

антропонимы;  
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*Bъlkusъ, *Bъlčusъ: ст.-бел. Болкус Вилкгойловичъ – 

боярин перелайский (Буга 1, 246), польск. Balkus, Balczus, 

Baukus, Bejkus (SN I, 140, 143, 298, 231,) – антропонимы, 

Бейкус – река в Никопольском районе Днепропетровской 

обл. (СГУ 38). 

Производные с опорным t в суффиксах: 
*Bъlkatъ, *Bъlkata: бел. П. Б. Буката и 9 иных                          

из рода Буката (Памяць. Клецкі раѐн 409, 413, 417),                           

П. Л. Буката (Памяць. Іванаўскі раѐн 351) погибли в                        

годы ВОВ, польск. Bułkat, Bułkata (SN I, 564) – 

антропонимы, бел. Букатино в Велижском у. Витебской 

губ. (СпВит 48) – ойконим, др.-русск. болкатъ – адъектив 

со знаком вопроса относительно семантики (Срезн. I,                  

145) и др.; 

*Bъlkotъ, *Bъlkota: укр. Болкот, Болкіт (Дов. I, 75) – 

неясне [Худаш 2, 40], польск. Bałkota, Bełkot, Bełkota, 

Bołkot, Bołkotowicz (SN I, 150, 413) – антропонимы, 

Bełkotka – приток Бобра в бассейне Одры (HO п.110), 

Bełkotek (RospSNŚ I, 36), бел. Болкоты в Дисненском у. – 

ойконимы. Вполне приемлемой, на наш взляд, является 

мысль о включении в гнездо *Bъlk- украинских ойконима 

Хмельницкого региона Бάкота и гидронима Бάкота –                 

л. п. Днестра, которые возводятся С. А. Вербичем к 

*Бάлкота [В, 25–30]. Утрата плавного в структурах *tъlt-, 

как и ал-вокализм – обычные явления; 

*Bъlkϙtъ, *Bъlkutь: бел Борис Васильевич Бóкуть – 

ректор Гомельского госуниверситета им. Ф. Скорины, 

заслуженный деятель науки, польск.  Bołkuć (SN I, 413) – 

антропонимы.  

Адъективы от основы *Bъlk-/*Bъlč-:  
*Bъlkъjь: Бакой – правый яр Северского Донца (Машт              

Дон 66); 

*Bъlkavъ(-a,-o), *Bъlčavъ(-a,-o): польск. Bełčawski        

(SN I, 238) – антропонимы;  
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*Bъlčevъ (-a, -o): бел. С. І. Бальчэўскі (Памяць. 

Мілейскі раѐн 463), В. П. Бульчев (Память. Шумилинский 

район 324) погибли в годы ВОВ, болг. Бàлчев, Бàлчов, 

Балчовски (Илчев 62), др.-польск. Bełczowicz, польск. 

Bajczewski, Balczewski, Bałczew, Bałczewski, Bałczowski, 

Bałczew, Bełczew, Bełczewski, Bełczowski, Bołczewska (SN I, 

127, 149, 239, 408, 413) – антропонимы. Польск. Balczewo                

(2 поселения) (SpisPRL 31) – ойконимы; 

*Bъlčinъ: ст.-русск. Михѣйко Власевъ сынъ 

Болчинской в Новгородской земле (Гурлянд 145), к 

которым присоединяются метатезные формы, утратившие 

палатализацию А. В. Блыкин, Г. Ф. Блыкин – воины, 

погибшие при освобождении названного района (Память. 

Шумилинский район 432), болг. Балчин (Илчев 62), 

польск. Balczyn, Balczyński, Bałczyński, Bauczyński, 

Bawczyńska, Bełczyński, Bołczyński (SN I, 149, 209, 238,                        

408, 412, 560) – антропонимы. Указанная праформа закре-

пилась в иных типах онимов: русск. Былчино в 

Новоладожском у. Санкт-Петербургской губ. (СПб. 118), 

Бакино в Белѐвском у. Тульской (Тул. 49), болг. Белчин в 

Самоковской околии (Чанков 40), Бойчиновци (Чанков 50), 

польск. Bełczyna (SpisPRL 44), Bałcyn в Острудском пов. 

(Leyd. II, 230) – ойконимы, бел., укр. Блучин – л. п. Уборти 

на правобережье Припяти, течѐт также в Олевском районе 

Житомирской обл. (МаштДн 59) < Булчин, польск. 

Bołcyna, Bałcyna – притоки реки Drwęcy в бассйне Вислы                       

(HW 618), отражающие цоканье, и др.; 

*Bъlkovъ (-a, -o): ст.-бел. Болков (ПК 441), бел. Сяргей 

Балкоўскі, К. І. Балкоўскі, А. Л. Балкоўскі, Г. А Балкоўскі 

(Памяць. Вілейскі раѐн 417, 483, 485), И. Е. Бауков 

(Память. Шумилинский район 277) – участники ВОВ, 

Булкоўскі (Бірыла 67), укр. Балкович (Чучка 46),                 

словен. Balkovec (ZSSP 20), польск. Bałkowicz, Bałkowiec, 

Bałkowski, Bałkowy, Bałkowyj, Baykowski, Bełkowicz, 
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Bełkowski, Beykowski, Bołkowicz, Bołkowiec, Bołkowski, 

Bonkowicz, Bonkowska, Bonków, Bońkiewicz, Bońkowski, 

Bułkowicz, Bułkowski (SN I, 150, 212, 239, 271, 423,                 

426, 564) – антропонимы, ст.-русск. Болково – пустошь в 

Ярославском (ПК 12), Былков, Болково в Тверском (ПК 

140), ст.-русск. Болково в Каширском (ПК 156), Балково в 

Каширском у. Тульской (Тул. 102), русск. Болково                       

(2 селения) в Кашинском у. Тверской (Твер. 209, 210), 

Большое Болково, Малое Болково в Ярославском у. (Яросл. 

16), бел. Былков в Рудобельской волости Бобруйского у. 

(СпМн 22) – форма с ыл-рефлексацией исходного корне-

вого ъл, Бýлкаў, Булкава в Октябрьском районе Гомель-

ской (РапГом 35), Булькóва ср. в Брестском, Булькóва ср.         

в Жабинковском районах Брестской (РапБр 25), Бóлькава 

ср., Бóлькаўшчына в Мядзельском районе Минской 

(РапМн 37), Бялкоўшчына в Сморгонском районе 

Гродненской (РапГр 44) областей, укр. Верхние Балкоуцы, 

Нижние Балкоуцы в Хотинском у. Бессарабской губ. 

(Бессар. 56, 59), Bełkowo, Bołkowo на Мазовше (Zierhoffer 

116), польск. Bałkow, Bełkowo, Bełkowiec, Bołków, Bołkowo 

(множество) в различных воеводствах (SpisPRL 32,                 

45, 80) и др. – ойконимы; русск. Болковка – л. п. Хмелиты 

в верховье Днепра (МаштДн 6), укр. Бовковате 

(Бовкувате) – озеро в Коростенском районе Житомирской 

обл. (СГУ 116), Больково – болото в Дзержинском районе 

той же области (СМГУ 116), польск. Bolkówka – (HO        

п. 42), Bolkówskie Jezioro – озеро в бассейне Нысы 

Шалѐной (HO п. 80), Bołkówka – приток Особлоги в 

верховье Одры (HO п. 425), Bełkowa Rzeka – приток 

Вислока (HW п. 337) и др. К данной группе примыкают 

адъективы, выражающие неполноту признака: укр. 

Бовкувате (Бовковате) – озеро, Бовковате (Бовкувате) – 

болото в Коростенском районе Волыни (СмГУ 116) и под.;   
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*Bъlčьnъ (-a,-o): русск. Болченской – правый овраг 

реки Сетухи в бассейне Березуя (Смолицкая 24), польск. 

Bełcznia – река, Bełczna (SpisPRl 44) – ойконим.  
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6. Славянские континуанты  

микросистемы *Bъlm- 
 

Отметим, что микросистема *Bъlm- принадлежит к 

достаточно развѐрнутым, еѐ разнообразные в дерива-

ционном отношении единицы входят в разнообразные 

классы онимов – антропонимию, гидронимию, ойкони-

мию, топонимию. Дериваты объединяются под опреде-

лѐнными архетипами.  

Начнем с антропонимии. Праслав. *Bъlmъ, *Bъlma, 

*Bъlmo восстанавливаются на основе русск. Болма,                 

А. Е. Блум (Памяць. Віцебск, кн. 2, 52 ), ст.-бел. Бальма 

(Бірыла I, 197), бел. Бάум (Бірыла 46), Бума (Бірыла                    

68), укр. В. П. Бовма (Памяць. Хойніцкі 197) умер от ран 

во время ВОВ, A. Baum – архитектор (ЭС III, 205), польск. 

Baum, Bauma, Baume, Bam, Bama Bejm, Bejma, Bejmo, 

Beym, Beyma, Beyme, Beymo, Bem, Bema, Beme, Bolm, Błom-                       

в составе Błomberg, Blum, Blum Kwiatkowski, Bluma, Blume, 

Bom, Boma, Bum, Buma, Bym (SN I, 153, 231, 240, 241, 271, 

357, 369, 411, 415, 565, 596) – антропонимы и др. 

Названные архетипы отложились в иных типах 

собственных имѐн: русск. Болма – река, Болма – ключ в 

Малмыжском у. Вятской губ. (Вят. 373, 374)), где близ 

реки Болмы имеются ойконимы Большая Болма, Малая 

Болма, Володым-Болма (Вят. 373, 374), этимологически не 

объясняемые из языка черемисов и вотяков [см.1, 201]. 

Эту же мысль повторил А. И. Соболевский, не предлагая 

какого-либо иного решения [2, с. 2]. К этому же перечню 

континуантов принадлежат Баум- в составе Баум-Корт – 

гора на границе Дагестана и Терской (Терекской) области 

(ЭС III, 205), Бым – приток Иреня в бассейне Чусовой, 

западнослав. Dewichow Balm – селение, Balmer See –                

озеро (залив) на севере Щетинского залива на Поморье 

(DA 25), Билме – приток Эльбы в Шлезвиг-Гольштынии 
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(ЭС XXXIX, 676), Bolm – озеро близ южной границы 

возвышенности Смоланд на юге Швеции, Bolm See – 

остров в Балтийском море у южных берегов Швеции – 

слав. Болм, германизированное с помощью присоединения 

к нему апеллятива See, укр. Бам – став в Луцком раоне 

Волыни (СМГУ 9), Бам – став в Добровеличковском,           

Бам – став в Компанеевском, Бам – став Новоархан-

гельском, Бам – став в Новоукраинском, Бам в Устинов-

ском райнах Кировоградской обл. (СГУ 310) – формы с 

абсорбцией плавного, от которых нами не отделяется в 

качестве славянских фактов Больм (Bolm) – озеро на юге 

Швеции, близ южной окраины возвышенности Смоланд, 

Больмсѐ – остров на озере (БСЭ 3, 526) и др. 

Основа названных собственных имѐн – апеллятивы: 

русск. диал. бом  крутая, высокая, отвесная скала в                  

узком месте речной долины; высокий утѐс в виде                  

мыса; скалаʼ,  труднопрожодимое ущельеʼ (СРНГ 3,                     

95), бýма  распорка для большого паруса на баркасеʼ                         

СРНГ 3, 275), бимы мн.  носимые течением или ветром 

льдиныʼ (Даль I, 87), бел. диал. бóма  кол-рычаг; 

приспособление для задержки плотаʼ (СБГ 1, 202), 

бóміць  помогать плыть по реке, разрушая заторыʼ (НЛ 

152), забóма  несколько связанных бревен, которые 

перегораживают реку, создавая затоны для задержки 

спущенного на воду лесаʼ    (у неманских плотогонов) (НЛ 

132–133), и др. 

Деминутивы от основы *Bъlm-:   

*Bъlmikъ, *Bъlmičь: др.-чеш. Boumicz (Gebauer I, 81), 

польск. Bomik, Bumikiewicz, Bomicka, Bumicka (SN I, 417, 

565) – антропонимы, польск. Bomlitz – город на реке 

Bomlitz на запад от Soltau и др.; 

*Bъlmъkъ, *Bъlmъka: бел. М. Ф. Бамко, С. І. Бамко 

(Памяць. Дзятлаўскі раѐн 261) за свободу погибли в годы 

ВОВ, Бомко (ТС 170), русск. Баймеков – оренбургский 
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казак, польск. Baymek, Bamek, Bamkowicz, Bemek, Bemka, 

Bemko, Bomek, Bomk, Bomka, Bomke, Bymek, Bymke, 

Bymkowska (SN I, 154, 212, 241, 417, 596) – антропонимы, 

укр. Бόмчикова Сажалка – став в Коростенском                

районе Житомирской обл. (СМГУ 116), русск. диал. 

бóмка  деревянный рычаг для подъѐма или пере-                    

мещения тяжестейʼ (СРНГ 3б 95), арханг. бимóк, бимки 

мн.  носимые течением или ветром льдиныʼ (Даль I, 87),               

бел. бóмка  деталь рычагаʼ, бóмачка – уменьш. от бóмка 

(СБГ 1, 203);            

*Bъlmьcь: польск. Bomc, Bomecka (SN I, 417) – 

антропонимы, укр. Балмецька (вариант Більмецька) –                

л. п. Локни на левобережье Десны, течѐт в Сумской обл. 

(СГУ 57) и др. 

Производные с опорными x/š в суффиксах: 

*Bъlmaxъ, *Bъlmašь: укр. Балмашев (СИС 2, 83), 

польск. Bamach, Bamachowska, Bamaszek, Bamaszkiewicz, 

Bamaszyk, Bimasz, Bomaszak, Bomaszewska (SN I, 154,                     

415) – антропонимы, бел. Болмашово в Невельском, 

Болмашово в Люцинском уу. Витебской губ. (СпВит 267, 

402), Балмашева в Пермском у. (Перм. 14) – ойконимы,  

русск. Баймаш – река в Бирском пов. (Уф. 72) укр. 

полесск. бýлмаха ‛нарост на дереве᾿ (Никончук // Этим.               

84, с. 170); 

*Bъlmexъ: польск. Bomech (SN I, 417) – антропоним; 

*Bъlmixъ, *Bъlmišь: бел. В. П. Боміхаў, А. М. Боміхаў, 

А. А. Боміхаў, В. Н. Боміхаў, П. Р. Боміхаў, Р. П. Боміхаў,   

І. К. Боміхаў (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн 486, 506, 546) 

воевали с фашизмом, польск. Bamisz, Bimiszewski (SN I, 

155, 328)  – антропонимы;  

*Bъlmušь: Bamuszewicz (SN I, 155) – антропоним;  

*Bъlmyxa, *Bъlmyšь: бел. Балмышаў (ТС 155) – 

антропоним, русск. Балмышево в Юрьевецком у. Костром-

ской (Костр. 394), Балмышево в Ковровском у. 
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Владимирской (Влад. 109) – ойконимы, Бемыш – река             

в Елабужском у. Вятской (ЭС III, 416), Бемьшевский – 

медеплавильный завод в этом же регионе – формы с 

абсорбцией плавного, бел. Бéймішкі в Мядельском районе 

Минской обл. (РапМн 33).  

Производные с опорным g в суфиксах: 
*Bъlmoga: русск. Балможци в Глазовском у. Вятской 

(Вят. 131, 152) – ойконимы, Байможский – ключ в том же 

у.(Вят. 131, 152) и др. 

Производные с опорным j в суффиксах: 
*Bъlmajь: русск. В. Т. Балмаев (Памяць. Калінкавіцкі 

раѐн 512), могила на белорусской земле, Бумάй (Бірыла 

68) – антропонимы;    

*Bъlmějь: бел. Бамей, Bumejko (SN I, 565) – 

антропонимы, Бамейкі (русск. соответсвие Бомейки) в 

Браславском районе Витебской обл. (РапВіц 40) – 

ойконим.   

Производные с опорным k/č в суффиксах: 
*Bъlmakъ, *Bъlmačь: ст.-русск. Баймак, Баймаков 

(Тупиков 468, Веселовский 21), Бумак (Веселовский 54), 

бел. Балмаков, Болмаков, Балмаков (ТС 155,69, 542, 544), 

І. Буймакоў (Памяць. Талачынскі раѐн 495), укр. П. С. Баи-

маков (Дрыбінскі раѐн 382), отражающие изменение 

плавного в й (j), бел. А. С. Балмакоў, І. Ф. Балмакоў 

(Памяць. Мсціслаўскі раѐн 460), А. С. Балмакоў,                    

М. П. Балмакоў, М. А. Балмакоў и ещѐ 12 воинов из                          

рода Балмакоў (Памяць. Добрушскі раѐн 100,194, 202,                            

22, 226, 227, 231, 256), укр. П. С. Баймаков (Памяць. 

Дрыбінскі раѐр 362) шли дорогами войны, погибали и 

пропадали без весток при освобождении своей земли, 

болг. Баймаков (Илчев 59), польск. Bejmak, Bomak, Bułmak 

(SN I, 231, 415, 564) – антропонимы.  

Ярки показания иных типов онимов: русск. Баймάк – 

город в Башкирии в бассейне р. Урал (БСЭ 2, 533), 
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Боймаково в Ростовском у. Ярославской (Яросл. 254), 

Русское Баймаково, Мордовское Баймаково в Инсарском 

у. Пензенской (Пенз. 32, 33), Болмаченки в Котельни-

ческом у. Вятской (Вят. 260) губерний, ст.-бел. Болмаки 

близ Лукомля (ПК 423), Бельмаки в Полоцком у. (ПК 437), 

укр. Баймаки в Бужском районе Львовской обл.  (Худаш 1, 

19) – ойконимы, укр. Більмак – правый вытек реки 

Великой Більманки – л. п. Берды, впадающей в Азовское 

море (СГУ 57) < Быльмак < Бълмакъ и др., русск. диал. 

бульмак   водяной пузырьʼ; 

*Bъlmekъ: русск. Баймéков (Бахмутов) – казак, 

участник крестьянской войны под руководством Пугачѐва, 

Bamek, Bemek (SN I, 154, 241) – антропонимы; 

*Bъlmukъ: польск. Bejmuk (SN I, 232) – антропоним. 

Производные с опорным l в суффиксах:  

*Bъlmelь: польск. Bamel, Baumel, Bemelska, Bimel                  

(SN I, 154, 209, 241, 328) – антропонимы;  

*Bъlmilь: польск. Baumil, Bomilowska (SN I, 209,              

417) – антропонимы;  

*Bъlmolь: польск. Bomolewska (SN I, 417) – 

антропоним;  

*Bъlmulь: польск. Bumul (SN I, 565) – антропоним.    

Производные с опорным n в суффиксах: 

*Bъlmanъ, *Bъlmanь: ст.-русск. Миколай Бовманъ – 

генерал (СлРЯ), Я. П. Бальман (Памяць. Ашмянскі раѐн 

514), русск. И. У. Болманов (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 

158) – участники ВОВ, бел. Баўман П. А. (Памяць. 

Верхнядзвінскі 363) сожжена фашистами, Кадырли 

Болманов – музыкант знаменитого ансамбля, получившего 

из рук анлийской Елизаветы награду, не может быть                 

по крови и кости своей казахом: Казахстан в глубине 

тысячелетий принадлежал Сарматам – предкам славян                        

[см. с. 9–49], даже если он принял религию тюрков, бел. 

Байман, Бéйман, Бéйманаў (Бірыла 34, 49), укр. Бавман, 
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Бауман (Чучка 51), болг. Булманов (Илчев 92), польск. 

Balman, Bałman, Bałmańska, Bauman, Baman, Belman, 

Belmań, Bełman, Bełmański, Bejman, Beuman, Bulman, 

Bulmański, Bułman, Bułmanowicz, Bułmański, Baman, 

Bamaniszyn, Bamanowski, Bamański, Bemański, Bomański 

(SN I, 143, 150, 151, 154, 209, 232, 237, 239, 240, 270, 415, 

561, 564) – антропонимы.  

Изучаемые факты представлены и иными типами 

онимов: русск. Балмана в Санкт-Петербургском у. (СПб. 

15), Балман в Гжатском у. Смоленской, Болман                              

в Каинском округе Томской (Том. 82) губерний, Балман                 

в Куйбышевском районе Новосибирской обл., бел. Баўман 

в Двинском, Бывманы в Режицком у. Витебской                        

(СпВит 211, 365), Бауман в Шавельском у. Ковенской                    

(СК 365), южнослав. Bolmany – “nejasnego povodu”, по 

зключению Яна Станислава  [Stan., c. 195], – ойконимы; 

русск. Болман – озеро в Каинском округе Томской                      

(Том. 82), Байман – река в Бирском у. Уфимской (Уф. 72), 

укр. Більманка (Велика Більманка) – л. п. Локни на                    

на левобережье Десны (СГУ 57) < Быльманка < 

Бълманъка и др.;  

*Bъlmenъ, *Bъlmenь: русск. Ж. Байменов погиб 

(Памяць. Мазырскі раѐн 322), польск. Bemen, Bemenowicz,  

Bemenowski (SN I, 241) – антропонимы, ст.-русск. Билменево 

в Ярославском у. (ПК 13), русск. Бельменево в Ярослав-

ском у. (Яросл. 4) – ойконимы, русск. Белменка –                                 

п. п. Руфы в бассейне Сожа, течѐт на Смоленщине 

(МаштДн 118), Bolmen, оно же Bolm, – озеро на юге 

Швеции, близ южной окраины возвышенности Смоланд 

(БСЭ 3, 526) [ТТ, 55]; 

*Bъlmonъ: бел. Більмóны в Ивьевском районе 

Гродненской обл. (РапГр 37) – ойконим;  

*Bъlmynъ: польск. Bamynek (SN I, 155) – антро-            

поним. 
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Производные с опорным r в суффиксах:  

*Bъlmarъ: польск. Bamarska, Bejmarowicz, Bemarek, 

Bimar, Błomarz, Bumarski (SN I, 154, 231, 369, 415, 565) – 

антропонимы, русск. Баймара в Пермском у. (Перм. 16) – 

ойконим и др.;  

*Bъlmerъ: польск. Bamera, Baumer, Belmer, Bejmer, 

Bemer, Bemerwald, Bomer, Bomerek (SN I, 154, 231, 241, 

417) – антропонимы;  

*Bъlmora: польск. Bomora (SN I, 417) – антро-        

поним;  

*Bъlmurъ: польск. Bamurski (SN I, 155) – антро-       

поним.   

Производные с опорным s в суффиксах: 

*Bъlmasъ, *Bъlmasь: русск. А. П. Болмасов (Памяць. 

Бешанковіцкі раѐн 257), Л. Н. Болмасов (Памяць.Веткаўскі 

раѐн, кн. 2, 342), А. П. Болмасов (Памяць. Хойніцкі                       

раѐн) погибли в борьбе с фашизмом, бел. Балмасаў,                    

укр. Балмасов, Абалмасов – “происхождение неясно” 

[Никонч] Этим. 70, с. 124], польск. Balmas, Bamas, 

Bamasik, Bamaś, Belmas, Belmasowska, Bimas, Bomas, 

Bomaś (SN I, 143, 144, 237, 415) – антропонимы, русск. 

Балмасово в Белозерском у. Новгородской (Новг. XI,                

26), Болмасово в Гжатском у. Смоленской (Смол. 149), 

Болмасово в Кромском у. Орловской (Орл. 104), 

Аболмасов в Бирюченском у. Воронежской губ. (Ворон. 

31), укр. Бельмасов в Гадячском у. Полтавской (Полт.                     

32), Бельмасовский в Чернииговской губ. (Черниг.                      

72) – ойконимы; русск. Болмасов – ручей в Белозерье 

(Новг. XI, 26);  

*Bъlmesъ: польск. Bames (SN I, 154) – антропо-                    

нимы; 

*Bъlmosъ: польск. Bemosik, Bumós (SN I, 241, 565) – 

антропонимы; 

*Bъlmusъ: польск. Bomus (SN I, 565) – антропоним.  
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Производные с опорным t в суффиксах: 

*Bъlmatъ: бел. Бóлмат, Бóлматаў (Бірыла 58), русск.                         

И. Ф. Болматов, И. Ф. Болматов – воины, погибшие                 

при обо А. А. Байматов (Память. Шумилинский район 

253) погиб при защите района, бел. А. А. Болматаў,                             

С. С. Болматаў (Памяць. Мсціслаўскі раѐн 379, 460),             

А. П. Болматаў и 6 человек с фамилией Балматаў 

(Памяць. Веткаўскі раѐн 79, 217, 219), Д. П. Балматкоў,           

П. П. Балматкоў погибли (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн 523) – 

участники ВОВ, Болматов, Болматова (ТС 169),                     

польск. Bamat, Bomat (SN I, 154, 415) – антропонимы.                 

В иных типах онимов находим русск. Болматово                      

в Дорогобужском у. Смоленской (Смол. 190) – ойконим, 

бел. балмат  шум, крикʼ (ТС 1, 40), бóлмат   болботунʼ 

(Бяльк. 89); 

*Bъlmetъ: бел. Болметов (ТС 544), польск. 

Bemetkiewicz (SN I, 241)  – антропонимы; 

*Bъlmotъ: бел. Балмотаў (4 воина) (Памяць. 

Веткаўскі раѐн, кн. 2, 217, 219), рядовой Бомотонов 

(Память. Шумилинский район 291) погибли в годы                    

ВОВ, Болмотов, Болмотова (ТС 169) – антропонимы, 

бóлмот, болмотýн  пустослов, шутникʼ (Нос. 30), 

*Bъlmutъ, *Bъlmǫtъ: бел. Н. Я. Балмутаў                           

(Памяць. Гомель, кн. 2, 93), У. М. Баймут (Памяць. 

Бабруйск 440) погибТ. В. Баймут – один из авторов 

сравнительной грамматики украинского и русского 

языков, польск. Bałmut (SN I, 151) – антропонимы.                    

Скорее всего, в отношении к *Bъlmutъ объсняются                   

бел. Баламýтовичи в Червеньском у. Минской губ.                           

(СпМн 33) – ойконим, Баламýт – микротопоним                 

(лесное угодье) в Свислочском районе Гродненской                    

обл. (МБ 23), в которых развилось второе полногласие               

и привычное аканье в стадиальном оло в безударной 

позиции. 
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*Bъlmazъ: бел. У. Я. Баламазаў (Памяць. Мсціслаўскі 

раѐн 409) погиб при освобождении своей земли, польск. 

Balmaz (SN I, 143) – антропонимы;        

*Bъlmezъ: болг. Баламѐзов, Балемѐзов, Белмѐзов, 

соотносимый с диал. белмѐз ‛тот, который не знает  (Илчев 

61, 70) – антропонимы.  

Адъективы от основы *Bъlm-: 

*Bъlmastъ (-a,-o): польск. Baumast (SN I, 209) – 

антропоним;  

*Bъlminъ (-a,-o): бел. Бумін, Буміновіч (Бірыла 68),                        

“Стасъ Билминовичь з села Билминовщизна”, польск. 

Balmińska, Bemin, Bilmin, Bolmiński (SN I, 143, 241, 411), 

откуда лит. Bulminas, Bumińska (SN I, 565) – антропонимы, 

ст.-русск. Булмино в пределах Обонежской пятины                 

(ПКОП 142), Булминская в пределах Никольского погоста 

на Шунге (ПКОП 150), русск. Бомина в Соликамском у. 

Пермской губ. (Перм. 282), ст.-бел. Билмины, польск. 

Bołmin в Келецком пов. (SG I, 302), Bilminy (SpisPRL 63) – 

ойконимы, Błomino – околица в Плоньском пов. (SG I, 

248), отражающее метатезу oł > ło, и др.;  

*Bъlmovъ (-a, -o): бел. Л. Ц. Бомаў (Памяць. 

Калінкавіцкі раѐн 695) погиб при освобождении                        

названного района, болг. Болмов (Илчев 61), польск. 

Balmowski, Bawow, Bejmowicz, Bemowiak, Bemowicz, 

Bemowski, Bolmowski, Bumowska (SN I, 231, 143, 241, 411, 

565) – антропонимы, русск. Баймовка – река в Нолинском 

у. Вятской губ. (Вят. 441), укр. Бамівська – переправа                        

в Грайворонском, Бамівський – 2 става в Новоукраинском 

районах Кировоградской обл. (СГУ 310), польск. Bołmόw          

в Познанском воев. (SpisPRL 63) – ойконимы; 

*Bъlmьskъjь: Бемский – лиман в бассейне Северского 

Донца (МаштДон 59); 

*Bъlmъjь: польск. Baumi (SN I, 209) – антропоним.   
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7. Славянские континуанты  

микросистемы *Bъln- 
 

Праславянское генетическое гнездо *Bъln- начинают                    

ст.-русск. Бынъ (Морошкин 31) – форма с абсорбцией 

плавного, бел. Блун (Бірыла 56), отражающее метатезу ул < 

лу (Булн < Блун), польск. Balne, Bajna, Bajno, Bejn, Bejna, 

Bejne, Bejno, Bełno, Beuna (SN I, 130, 231, 271, 239) – 

антропонимы, польск. Bełna (SpisPRL 45) – ойконимы, ст.-

бел. бална  сувой тканиʼ (ГСБМ I, 185) и др. В регионе 

реки Рабы локализовано селение Buun (1235 г.), Beun 

(1361 г.), Apay (1481 г.), которые следует возвести к 

исходным *Bъlnъ, Opojь *Bъlnъ. Ян Станислав склонен 

видеть в приведенном материале исходное Buhun-                

[1, с. 222], что, на наш взгляд, неприемлемо. 

Деминутивы от основы *Bъln-:  

*Bъlnica: польск. Belnicka (SN I, 237) – антропоним.  

*Bъlnikъ: бел. Р. А. Бóнік,  М. А. Бóнік, М. Р. Бóнік 

(Памяць. Калінкавіцкі раѐн 641) погибали и пропадали без 

вестей, польск. Belnik (SN I, 237) – антропонимы;  

*Bъlnъkъ: ст.-русск. Бунка, Бунков (Веселовский 54), 

польск. Bajno, Balnkiewicz, Bejnek, Bejnkowska, Beynka                

(SN I, 130, 143, 231,271) – антропонимы, русск. Блынки в 

Гдовском у. Санкт-Петербургской губ. (СПб. 61) – 

ойконим, отражающий метатезу ыл > лы (Былнки > 

Блынки);  

*Bъlnьcь: польск. Balnecka (SN I, 143) – антропонимы; 

*Bъlnaxъ: бел. М. М. Бонахаў воин (Памяць. 

Мсціслаўскі раѐн 297); 

*Bъlnišь: польск. Bejnisz (SN I, 231) – антропонимы;  

*Bъlnakъ: укр. И. Х. Боняк (Памяць. Брэсцкі раѐн               

401) – форма с абсорбцией плавного, польск. Bejnak, 

Bewnacka, Bołnak, Bulniak (SN I, 231, 270, 413, 561) – 

антропонимы;  
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*Bъlnonъ: польск. Beynon (SN I, 271) – антропонимы, 

к которому следует присоединить антропоним Blñon, 

обнаруженный В. В. Шеворошкиным: glebs Blñon “Глебс” 

[сын] Блнона [2, 73]; 

*Bъlnarъ: бел. Я. І. Бейнаровіч (Памяць. Магілѐў 318)                     

погиб, Бейнаровіч (Бірыла 49), откуда лит. Бейнарас, укр. 

Бóлнар (Чучка 80), которое странно объясняется                              

как “мадяризований вариант слав. Бланарь”, хотя                     

перед нами одна и та славянская фамилия: Бóлнар – 

идеальное продолжение архетипа, а Бланάрь (вариант 

Błonarz) – метатезные варианты исходных вокалических 

*Бάлнарь (Bołnarz), который достался и мадьярам,                   

польск. Bajnar, Bajnarowicz, Bajnarowska, Bejnar, 

Bejnarowicz, Bejnarska, Beunar, Beunarowicz, Bułnarowska, 

Błonar, Błonarowicz (SN I, 130, 231, 368, 564) – 

антропонимы, Бóлнара – озеро в бассейне Сосницы                   

на правобережье Западной Двины (БКБ 71), укр. Бонарiв 

на Лемковщине – ойконим,  Бунάр – река, впадающая                 

в озеро Сасик между Прутом и Днестром (СГУ 76) < 

Булнар < Бълнаръ < Bḷnarъ. Гидроним Бунάр генетически 

правильно ориентирован на восточнослoвцкий                      

апеллятив blanάr  скорняк, кожевник, меховщикʼ,                        

закарп. blana  мехʼ (Чучка 71), которые отражают метатезу 

al > la; 

*Bъlnerъ: бел. В. І. Бейнер, П, І. Бейняровіч (Памяць.                   

Магілѐў 318) погибли, Ч. А. Бейнер (Памяць. Смаргонскі 

раѐн 424) пропал без весток, Бейняровіч (Бірыла 49), 

польск. Bajner, Bajnerowicz, Balner, Bełnerz, Bejner, 

Bejnerowicz, Bejnierowska, Beyner (SN I, 130, 143, 239,                 

271) – антропонимы, Болнер – озеро в Городокском у. 

Витебской губ. (СпВит 72) и др.; 

*Bъlnorъ: польск. Bejnor, Bejnorowicz (SN I, 231) – 

антропонимы;  
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*Bъlnyra, *Bъlnyro: бел. Болныра – река в бассейне 

Сосніцы в Полоцком районе (БКБ 71), Бóлныр, Бóлныро – 

озеро в Полоцком районе (ПБ 136; SN I, 303). 

Производные с опорным s в суффиксах: 
*Bъlnasъ: польск. Belnas, Bejnasowicz (SN I, 231,              

237) – антропонимы, balnas   отвал землиʼ() 

*Bъlnisъ: польск. Balnis (SN I, 143) – антропонимы.  

*Bъlnatъ: польск. Balnat, Bawnat, Beunatowicz (SN I, 

143, 211, 270) – антропонимы.            

Адъективы от основы *Bъln- : 
*Bъlninъ (-a, -o): польск. Balnin, Balnińskа (SN I,               

143) – антропонимы;  

*Bъlnovъ (-a, -o): бел. Блýнаў (Бірыла 58), отра-

жающее метатезу ул > лу (Бýлнаў > Блýнаў), польск. 

Bulnowska (SN I, 561) – антропонимы, русск. Болновец            

в Валдайском у. Новгородской земли (Новг. V, 82) – 

ойконимы; 

*Bъlnьskъ (jь): Błoński (SN I, 370) – антропоним.  
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8. Славянские континуанты  

микросистемы *Bъlp- 
 

*Bъlpъ, *Bъlpa: бел. Болуп – река в Люцинском у. 

Витебской губ. (СпВит 220 – форма с развитием второго 

полногласия, словен. Bilpa –  л. п. Колпы в Белой Краине 

(Bezlaj SVI I, 61) < Bylpa < Bъlpa; 

*Bъlpьcь: польск. Bampc (SN I, 155) – антропоним. 

Производные с опорным j в суффиксах:  
*Bъlpajь: бел. Бапаева (ТС 545) – антропоним;                         

*Bъlpujь: бел. Бапуева (ТС 542) – антропоним;  

*Bъlpačь: болг. Болпачев, Болпàчов (Илчев 82) – 

антропонимы;  

*Bъlpelь: слвц. bampel ‛желудок животных; желудок 

человека , ‛тучный человек, брюхач  (SSN I, 92);  

*Bъlpisъ: русск. М. А. Бевпис (Памяць. Віцебск, кн. 2, 

125), бел. и др. 
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9. Славянские континуанты  

микросистемы *Bъls- 
 

Праслав. *Bъlsъ, *Bъlsa, *Bъlso начинают генети-

ческую микросистему *Bъls-: ст.-русск. Босъ, Боса, Бусъ, 

Буса (Веселовский 56; Морошкин 23, 30), Неболса: 

“…твои маломожныи холопъ Неболса Кобяковъ челомъ 

бьють” (Крымские дела II, 89; 1513 г. – СлРЯ IX, 18), др.-

русск. Блус Юрьев – воевода на юге Руси (Тупиков 49), 

которое отражает метатезу ул > лу (Булс > Блус), бел.                    

І. С. Бус (Памяць. Віленскі раѐн 502), І. І. Бус (Памяць. 

Шчучынскі раѐн 176), В. Р. Бусла, М. Р. Бусла, Ю. Р. Бусла 

(Памяць. Лагойскі раѐн, кн. 1, 445, 536) – формы, отра-

жающие метатезу лс > сл (Булса > Бусла), погибали, 

защищая свою землю, Баўс, Бальс (Бірыла 39, 46),                 

откуда лит. Balsis, укр. Бάйса (Чучка 44), хорв. Bajs (Leksik 

118), словен. Bals (ZSSP 20), к которым присоединимы 

зафиксированные Я. Эндзелином антропонимы Bawse, 

Bouse, Bowse (TrautAPN 16, 18), включѐнные в число 

балтийских элементов без должных обоснований [1, 177], 

польск. Bals, Basła, отражающее метатезу (Bałsa > Basła), 

Bajs, Bajsa, Baus, Bausa, Bas, Basa, Base, Bejs, Bejsa, Bełs, 

Bens, Beus, Błos, Bulsa, Buns, Błus, Bus, Busa (SN I, 131, 144, 

197, 209, 210, 231, 247, 270, 370, 371, 561, 567, 589) – 

антропонимы.  

Аналогичными фактами насыщены иные типы 

собственных имѐн: бел. Бальсі в Вороновском районе 

Гродненской обл. (РапГр 30), Блусы в Дриссенском у. 

Витебской губ. (СпВит 156),  Болсагола (она же 

Бойсакгала у Любавского), Больси в Шовдовской волости 

Жемайтии (Спрогис 27), Буса в Ивановском районе 

Брестской обл. (РапБр 25), русск. Байса Верхняя, Байса 

Нижняя в Уржумском у. Вятской губ. (Вят. 730, 748), 

Басы в Астраханском у. (ЭС III, 167), ст.-бел. Бойсагола, 
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Больса-гола (Sprogis 26, 27), Balsie в Вилейском пов. 

Виленской губ. (Wykaz 73), Балси (11 селений), Балси-

Волоки, Бейсагола (2 селения), Бейсагола-Гвалды, 

Бейсагола-Заржече  в Шавельском пов. (СК 364, 366; SG 

XXV, 74), к которым присоедимы Belsa (вариант Bilsa), 

отмеченное в памятниках 1232 и 1384 гг.) в области 

Hornadu (Stan. 369), а также Belse- в составе Belsefeld в 

западной части угорской столицы, не совсем корректно 

возведѐнное Я. Станиславом к исходному *Bělža [Stan. 

407], и др. – ойконимы. К названному перечню славянских 

поселений естественно присоединение города Бальса в 

Испании, о котором в 1-ом веке н. э. писал Помпоний 

Мела: передвижение славян на территорию Испании – 

факт установленный. Имеются континуанты исследуемых 

праформ и гидронимии: бел. Больса – река в бассейне 

Юры на левобережье Нѐмана, русск. Байса – приток            

Вятки в системе Волги, течѐт в Уржумском у. (Вят. 730), 

Бельса – п. п. Томи (Семѐнов V, 186), укр. Басú – став в 

Новоархангельском районе Кировоградской обл. (СГУ 

310), Босе – болото в Черкасском районе (СмГУ 404),    

Бóса – л. п. Беленькой, Бóса – п. п. Крейдяной на 

левобережье Северского Донца, Бóса – л. п. Черной в 

Крыму (СГУ 67) и др. Апеллятивы довольно скупы:             

ст.-русск. буса   морское судно большой вместимостиʼ, 

буса  пыль, чернотаʼ(СлРЯ 13, 291, 358), русск. диал. баус 

‛драгоценный камень᾿, бус ‛мелкий дождь᾿, ‛мучная пыль 

на мельнице; пыль᾿, собир. ‛пустяки᾿, бýса ‛мучная пыль; 

пыль᾿, бус ‛пьяный человек᾿, бýса и бусά ‛выдолбленна             

из одного куска дерева додка᾿, ‛иные виды лодок᾿, 

‛большой корабль, большая лодка᾿ (СРНГ 3, 302), укр. 

диал. байсά  пустой разговорʼ (ЕСУМ 118), чеш. 

basa   ящикʼ,   кутузкаʼ.  

*Bъlsь: польск. Balś, Benś, Błuś, Buś (SN I, 144, 247, 

370, 585) – антропонимы. 
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Деминутивы от основы *Bъls-: 

*Bъlsikъ: бел. М. А. Бусік (Памяць. Баранавіцкі раѐн 

465) – воин-земляк, Бисик (ТС 164), польск. Basik, Basika, 

Basikiewicz, Basikowski (SN I, 199) – антропонимы, русск. 

диал. бусик ‛мелкий дождь᾿ (МРНГ 3, 304) и др.; 

*Bъlsičь: польск. Basicz, Basicki, Basiczek, Basiczok 

(SN I, 199) – антропонимы;  

*Bъlsьkъ: ст.-русск. Бесок, Беско (Тупиков 79), Баско, 

Басков (Веселовский 27), русск. Басóк, Баскевич, Бάсков, 

В. Е. Босков, укр. Е. М. Босько (Памяць. Верхнядзвінскі 

раѐн 475, 486) погибли, освобождая названный район,   

бел. Басóк, Баскó (Бірыла 44), Баскоў (запись наша),                      

І. Я. Басько (Памяць. Дзятлаўскі раѐн 321) погиб в Латвии, 

русск. Е. И. Басков (Памяць. Пінскі раѐн 425), похоронен 

на территории района, который защищал, польск. Basłek, 

отражающее метатезу łs > sł (Bałsek > Basłek), Basiek, 

Basieka, Basieków, Basek, Baski, Baskin, Basok, Baske, 

Baskiewicz, Basko, Baskow, Busek, Busiek, Busk, Buske, 

Busko, Buskiewicz, Buska, Buskow, Buskowicz (SN I, 199, 200, 

584) – антропонимы. бел Баські в Пуховичском районе 

Минской (РапМн 32) – ойконимы, Баскова – левая балка 

Нагольной,  Баскова – балка на левобережье Гнилой 

(МаштДон 72, 75), укр. Баскове – озеро в Вышгородском 

районе Киевской обл. (СМГУ 225). Из апеллятивов сле-

дует назвать русск. бýска ж., бýско ср. ‛животное серой 

масти᾿ (СРНГ 3, 305); 

*Bъlsьcь: польск. Basiecka, Busecka, Busiecka (SN I, 

199, 583) – антропонимы.  

Производные с опорными х/š в суффиксах: 

*Bъlsaxъ, *Bъlsašь: польск. Balsash, Balsasz (SN I, 143, 

144) – антропонимы;  

*Bъlsixъ, *Bъlsixa: русск. Басиха (Веселовский 26), 

польск. Basichowski, Basiszyn (SN I, 199, 200) – 

антропонимы, русск. бусиха  ‛мельница᾿ (СРНГ 3, 305);  
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*Bъlsoxъ,*Bъlsošь: польск. Basióch (SN I, 199) – 

антропоним, русск. Босош –  (Смол. 193);  

*Bъlsuxъ, *Bъlsuxa: польск. Basuch (SN I, 202) – 

антропонимы, русск. диал. бусýха ‛сварливая женщина᾿, 

бусýха ‛кличка коровы с бусой шерстью᾿ (СРНГ 3, 308); 

*Bъlsyxъ: русск. М. М. Босых (Памяць. Верхнядзвінскі 

раѐн 403) умер от ран. 

Производные с опорным j в суффиксах: 
*Bъlsajь: ст.-русск. Буслай, Буслаев (Веселовский 57),                       

бел. М. П. Басай, М. Т. Басай, М. І. Басай (Памяць. 

Дзятлаўскі раѐн 276) погибли в бою, У. С. Басай погиб от 

бандитов в Тернопольской области (тот же источник, с. 

329), бел. Басяеў (запись наша), чеш. Basaj – лингвист, 

польск. Mieczysław  Basaj, Basaj, Basajczuk, Basajewski, 

Busaj (SN I, 589) – антропонимы, русск. диал. буслάй 

‛грубый, невежественный человек᾿, ‛человек большого 

роста᾿, ‛гуляка, человек, дюбящий повеселиться᾿ (СРНГ               

3, 305);  

*Bъlsějь: польск. Basiejka, Basiejko (SN I, 199) – 

антропонимы; 

*Bъlsujь: бел. В. І. Басуй (Памяць. Бешанковіцкі раѐн 

358) погиб.   

Производные с опорными  g/ž в суффиксах: 

*Bъlsagъ, *Bъlsaga, *Bъlsažь: польск. Basag, Basiaga, 

Baslaga, Busiaga (SN I, 197, 198, 200, 583) – антропонимы, 

бел. Бýсяж м., Бусяжа ж. в Ивацевичском районе 

Брестской обл. (РапБр 25) – ойконим, Бусяж – приток 

Гривды на левобережье Щары в Слонимском районе               

(ПБ 149);  

*Bъlsegъ, *Bъlsega: русск. Басéги – хребет в северо-

западной части Среднего Урала, Басéги – природный 

заповедник в этом же регионе (БРЭ 3, 84);  

*Bъlsiga: ст.-русск. Бусыгин (Веселовский 57), польск. 

Basiga (SN I, 199) – антропонимы; 
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*Bъlsugъ, *Bъlsuga: русск. Байсуг (Байсуга) – река                

в Бирском у. Уфимской губ. (Уф. 75); 

*Bъlsygъ, *Bъlsyga: бел. Басыгін, Босыгін, Бусыгін                 

в Жлобинском и Светлогорском районах (запись наша) – 

антропонимы.  

*Bъlsajь: бел. Бусаева (ТС 180) – антропоним.  

Производные с опорными k/č в суффиксах: 

*Bъlsakъ, *Bъlsačь: ст.-русск. Босакъ (Морошкин 23), 

бел. Боўсак, Баслάк, Буслак, Буслакоў (Бірыла 44, 71), 

последние отражают метатезу лс > сл (Балсάк >Балсάк),      

Я. А. Басак, М. Я. Басак, А. Р. Басак, К. Р. Басак,                     

Н. Ф. Басак погибли, пропали без весток А. Р. Басак,                    

П. Р. Басак, А. З. Басак, С. А. Басак, С. С. Басак, А. І. Басак, 

І. Я. Басак, С. В. Басак (Памяць. Мазырскі раѐн 221, 232, 

233, 446, 472) – защитники своей земли, Басάк, Басакóвіч, 

Басάцкі (Бірыла 44), русск. Бусάков Дж. – уйгурский 

писатель (БСЭ 4, 152), укр. Бойсάк в Закарпатье (Чучка 

78), польск. Basłak, Basak, Basakaj, Bulsak, Bensiak, Busak, 

Busacki, Busiak, Busiacki (SN I, 197, 198, 200, 247, 561,                   

589) – антропонимы. бел. Басяч в Кобринском районе 

Брестской обл. (РапБр 21), Баслаки в Пушкинском                       

районе Псковской области – ойконимы, укр. Басάків – 

ручей в  Конотопском районе Сумской обл. (СГУ 34), 

диал. басάк, бусάк  багорʼ, бусак   крюк для вытаскивания 

вѐдер из колодцаʼ, бусάк  ‛деревянная чаша с двумя 

ручками᾿ (СРНГ 3, 302), польск. bosak  то же; абордажный 

крюкʼ и др.; 

*Bъlsukъ: ст.-бел. Болсукъ (Акты XIV, 91), Баўсюк 

(Бірыла 46), В. Д. Бысюк, М. Д. Бысюк (Памяць. Брэсцкі 

раѐн 309) застрелены фашистами, Бісюкоў (запись наша), 

польск. Basiuk, Basiukewicz, Bensiuk, Bolsiuk, Bonsuk, 

Bowsiuk (SN I, 199, 247, 424, 455, 562) – антропонимы;            

*Bъlsykъ: бел. І. Х. Баслык (Памяць. Лагойскі раѐн, кн. 

2. 30), П. К. Баслык (Памяць. Пастаўскі раѐн 334) – 
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участники ВОВ, Баслык (Бірыла 44), польск. Basłyk (SN I, 

200), отражающие метатезу лс >сл, – антропонимы. 

Производные с опорным l в суффиксах: 

*Bъlsalъ, *Bъlsalь: ст.-русск. Басалай (Веселовский 

26), польск. Basiał, Basiała, Basiałaj, Busal, Busał, Busała, 

Busało (SN I, 199, 583) – антропонимы, Басалаево в 

Никольском у. Вологодской губ. (Волог. 197) – ойконим, 

укр. Басалюхівщина – источник в Городищенском районе 

Черкасской обл. (Черк. 403) и др.;  

*Bъlselь: бел. М. М. Бусель – воин, погибший за 

освобождение Логойского района (Памяць. Лагойскі раѐн, 

кн. 1, 502), польск. Basel, Basiel, Bensel, Bulsielewicz, 

Bonselewska (SN I, 247, 561, 424) – антропонимы; 

*Bъlsolъ: ст.-бел. Грышко Бусол (Бірыла I, 201) – 

антропоним; 

*Bъlsulъ, *Bъlsulь: бел. Бовсул (ТС 544), Басулаеў 

(запись наша в Жлобинскои и Светлогорском районах), 

польск. Basiul, Basul, Basulka (SN I, 200б 202) – 

антропонимы; 

*Bъlsъlъ: русск. Буслай, Буслаев, бел. Буслάеў (запись                      

наша) – антропонимы.  

Производные с опорным n в суффиксах: 
*Bъlsanъ, *Bъlsanь: бел. П. П. Бальсанаў, Р. І. Бальса-

наў (Памяць. Дрыбінскі раѐн 288, 405), І. А. Балсан,                 

Ц. А. Балсан, Э. А. Балсан, С. Ф. Балсан (Памяць. 

Пастаўскі раѐн 387, 432), Дз. І. Бесан, І. А. Бесан (Памяць. 

Мазырскі раѐн 438) отдали свои жизни борьбе с фашиз-

мом, русск. А. Н. Басанов (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 422), 

С. У Басан (Памяць. Баранавіцкі раѐн 447) участвовали в 

этой борьбе, Бясан (Бірыла 78), Бесанец (ТС 164) – формы 

с абсорбцией плавного, польск. польск. Basan, Basanek, 

Basanowicz, Basanowski, Balsan, Bałsan, Bałsanowska, 

Bołsanowski (SN I, 147, 151, 198) – антропонимы, откуда 

современные литовские Басанавичюсы, укр. Басань                       
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в Пологовском районе Запорожья, Стара Басάнь, Нова 

Басάнь, Басάнка – ойконимы (СГУ 34), Бусани – озеро               

на Витимском плоскогорье в Бурятии (БСЭ 4, 152),                 

укр. Басάнка – л. п. Саги, Басάнка – левый рукав Днепра, 

Басάнка – п. п. Великого Ромна на левобережье Днепра, 

Басанска – л. п. Томаковки на левобережье Днепра (СГУ 

34), Bosanic в Албании [Селищев 6, с. 275]; 

*Bъlsenъ: ст.-русск. Басенок, Басенков (Веселовский 

26), русск. Байсенов Уразай (Памяць. Бешанковіцкі раѐн 

269) погиб, польск. Busenius (SN I, 583) – антропонимы, 

Busieniec (SG IV, 184) – ойконим в Люблинском воевод-

стве, от которых нами не отделяется в качестве славян-

ского название Bolsena – озеро в западных предгорьях 

Апеннин в Италии (БСЭ 3, 527), русск. диал. бусенец 

‛мелкий частый дождь или снег᾿, ‛густой туман᾿, ‛молодая 

трава после покоса, отава᾿ (СРНГ 3, 303) и др.;  

*Bъlsonъ: польск. Bason, Basoń, Bołsonowska                  

(SN I, 200, 414) – антропоним, укр. Бовсонове – озеро в 

Белоцерковском районе Киевской обл. (СМГУ 227), 

польск. Bylsonajcis – озеро в Сейненском пов. (SG I,                

506), фонетически литуанизированное, и др. испан. 

Bolson   мешокʼ,  впадины тектонического происхожденияʼ 

(БСЭ 3, 527);   

*Bъlsunъ: ст.-русск. Болсун, Болсунов (Тупиков 45), 

русск. И. И. Болсун, И. Г. Болсун (Памяць. Веткаўскі раѐн, 

кн. 2, 298). К. Я. Болсун (Памяць. Рагачоўскі раѐн 338),    

ст.-бел. Болсун (Акты XIV, 81), множество из рода 

Болсуноў погибло за свою отчизну: Б. К. Болсун,                     

В. А. Болсун, С. І. Болсун, У. І. Болсун, М. Е. Болсун 

(Памяць. Веткаўскі раѐн, кн. 1, 143, 164), А. М. Балсун,                         

Г. Е. Балсун, М. Е. Балсун, Н. Е. Балсун из д. Казацкія 

Балсуны погибли (Памяць. Веткаўскі раѐн, кн. 2, 103)              

Ф. К. Баўсуноўскі (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 660) погиб в 

Польше, Ф. М. Баўсун, А. К. Баўсуноўскі, І. У. Баўсуноўскі, 
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М. І. Баўсуноўскі, Арсеній Баўсуноўскі, Андрэй Баўсу-

новскі – воины Красной Армии (Памяць. Лельчыцкі раѐн 

166, 323, 354, 371) погибли, погибали и мирные жители:  

А. М. Болсун, Ганна Болсун, Марыя Болсун, Нина Болсун 

(Веткаўскі раѐн, кн. 1, 103), Баўсун (БелСЭ 7, 104), Бóўсун, 

Бóлсун (40 семей г. Гомеля носят эту фамилию – ТС 170), 

ст.-укр. Болсунович – “киевский земянин” (Тупиков 464), 

укр. Бовсун, Болсун, польск. Bołsunowicz, Bołsunowski, 

Bonsunowski, Bowsunowski (SN I, 414, 424; Bystroń 228) – 

антропонимы.  

Аналогичные факты отмечаются иными типами соб-

ственных названий: бел. Балсуны в Чечерском, Казацкія 

Балсуны в Ветковском районах Гомельской обл. (РапГом 

26, 80), русск. Булсуново в Вологодском у. (Волог. 22), 

Болсуново (4 названия), Балсуново в Тверском, Зуб-

цовском, Старицком уу. Тверской губ (ПК 94, 99, 405; 

Твер 154), Болсуново в Ярославской (Яросл. 290), 

Больсуново в Калужской (Калуж. 170), укр. Болсуни, 

Бовсуни в Лугинском районе Житомирской, Болсуни 

(Бовсуни) в Черниговской (Черниг. 192) – ойконимы, 

Байсунтάу – горный хребет в Средней Азии, отрог 

Гиссарского хребта в Узбекистане (БСЭ 2, 535) < Байсун-

тау < Балсун-гора, и др.;  

*Bъlsynь: русск. М. Н. Басыня (Памяць. Баранавічы. 

Баранавіцкі раѐн 408) погиб во время ВОВ, Бусыня –                 

л. п. Манчи в бассейне Дона (МаштДон 99) и др.  

Производные с опорным s в суффиксах: 

*Bъlsarъ: ст.-русск. Басарыга (Веселовский 26), бел.                    

П. А. Бусараў (Памяць. Пінскі раѐн 230) погиб под 

Сталинградом, рядовой Бусараў (Памяць. Баранавіцкі раѐн 

424) освобождал этот район от фашистов, Бусаров (ТС 

180), Басарабы – господствующая династия государей 

Валахии XIV–XVII вв. (БСЭ 2, 64), бел. Басарэўскі (запись 

наша), болг. Бòлсаранов (Илчев 82), польск. Basar, Basara, 
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Bajsarewicz, Bajsarowicz, Busar, Busiarz (SN I, 198, 583) – 

антропонимы, русск. Байсарова, Басар в Мензелинском у. 

Уфимской губ. (Уф. 107, 118) – ойконимы, Басарка – река 

в том же уезде (Уф. 118), укр. Басаровий – п. п. Сухо-

дольского в бассейне Днестра (МаштДБ 34), русск. диал. 

бусάра, бусарά ‛беспокойный, скандальный человек᾿, 

бýсарь ‛требуха᾿, бусάрь ‛бешеная лошадь᾿ (СРНГ 3, 303);  

*Bъlserъ: ст.-русск. Бусерь (Веселовский 27), польск. 

Baser, Baserewicz, Balser, Basłer, Bejser (SN I, 144, 198, 200, 

231) – антропонимы;  

*Bъlsorъ, *Bъlsora: польск. Basora, Basorun (SN I, 

200) – антропонимы, русск. диал. бусор, бусорь ‛тихое 

помешательство᾿ (СРНГ 3, 303);  

*Bъlsura: бел. Бусурин, Бусурина (ТС 180), болг. 

Болсурàнов (Илчев 82), польск. Basura, Basiur, Basiura                  

(SN I, 200, 202) – антропонимы;  

*Bъlsyrь: ст.-русск. Бусырь (Веселовский 56), бел. 

Басыраў (запись наша) – антропонимы, бусырь ‛хлам᾿, 

‛неумный человек᾿ (Там же 56), бýсырь ‛неумный человек᾿, 

‛пьяница᾿ (СРНГ 3, 303, 309). 

Название Balsas (Бάльсас) – река в Мексике – может 

быть квалифицировано как перенесѐнное из европейского 

континента. 

Производные с опорным t в суффиксах: 
*Bъlsita: польск. Basita, Basyta (SN I, 200, 202) – 

антропонимы; 

*Bъlsęta: польск. Basięta (SN I, 199) – антропоним.  

Адъективы от основы *Bъls-:  
*Bъlsavъ: ст.-русск. Буслав, Буславич (Веселовский 

57) < Булсав, Булсавич, бел. Бусавцев, (ТС 180) – 

антропонимы;  

*Bъlsevъ (-a, -o): бел. І. М. Бусеў, Я. М. Бусеў (Памяць. 

Бешанковіцкі раѐн 233) расстрелены фашистами за связь               

с партизанами, І. К. Басевічка (Памяць. Пінскі раѐн 430) 
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погиб в Венгрии, украинец Н. Я. Бусевич (Памяць. 

Верхнядзвінскі раѐн 449) – участники ВОВ, Басэвіч 

(Бірыла 44), русск. Басевин, бел Больсевич (шесть семей), 

откуда лит. Бальсевичус, Бисев, Бусев, Бусева (ТС 170, 

180), польск. Balsewicz, Balsiewicz, Bałsiewicz, Bausewicz, 

Bejsew, Bulsiewcz Busewicz (SN I, 151, 209, 232, 561, 583) – 

антропонимы, бел. Бóўсевічы в Круглянском районе 

Могилѐвской обл. (РапМаг 30);  

*Bъlsinъ (-a,-o): др.-русск. Болсинъ (Новг. Гр. 167),  

Неболсин, Небольсин (Тупиков; Веселовский 214), Басина 

(Веселовский 26), русск. Басин (ЭС III, 142), бел. 

Небольсін (БелСЭ IV, 517), Нябóльсін А. П. (Памяць. 

Пінскі раѐн 378), подполковник А. В. Небольсін (Памяць. 

Мазырскі раѐн 333) погибли в борбье с фашизмом,     

польск. Balsińska, Błosiński (SN I, 144, 370) – антропонимы,             

русск. Небольсино в Шацком у. Тамбовской (Тамб. 146), 

Небольсиновка в Саратовской обл. (см. карту), Болсина 

Гора в Вытегорском у. Олонецкой (Олон. 50), Басіны              

в Барановичском районе Брестской (РапБр 21), Бάсіна ср. 

в Новогрудском районе Гродненской (РапГр 33), Басін в 

Кличевском районе Могилѐвской (РапМаг 27) областей – 

ойконимы, русск. Большое Басинское, Малое Басинское – 

озѐра в 73 верстах от Астрахани (ЭС III, 143) и др.; 

*Bъlsovъ (-a, -o): ст.-русск. Басов (Веселовский 27), 

русск. Басов, С. С. Бусов (Памяць. Віцебск, кн. 2, 142),         

И. П. Басов, Ф. Е. Басов (Память. Шумилинский район 

277, 452) погибли в годы ВОВ, бел. Бάсаў, Басавéц, Бусов, 

Бусовцев (Бірыла 44; ТС 546), Босов, Босовец, Бусовцев, 

Бусовцева (ТС 175,180), польск. Basłowska, Bausow, 

Bejsowicz (SN I, 200, 232,) – антропонимы, русск. Балсово в 

Гдовском, Болосово в Лужском у. Санкт-Петербургской 

(СПб. 64, 83), Байсовик в Псковском у. (Пск. 48), Болсово в 

Юрьевецком у. Костромской (Костр. 394), Верхняя Бесова, 

Нижняя Бесова в Соликамском у. Пермской (Перм. 275), 
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Бусово в Верхотурском у. (Перм. 71), Басово, Забусово в 

Тульском у. (Тул. 15. 15), бел. Бусово в Витебском, Бусово 

(два названия) в Лепельском, Блусово в Двинском уу. 

Витебской (СпВит 22, 131, 203, 400), отражающие метатезу 

ул > лу, Бóўсаўка, теперь Вялікі Мох, связываемая Е. В. Ко-

валѐвой с антропонимом Баус [2 с, 27], Басава – ойконимы, 

бел. Бусоўня – озеро в бассейне Оболи в Городокском рай-

оне Витебской обл. (БКБ 358), русск. Басова – левая ьалка 

Россоши, Басова – левая балка Хотомли (МаштДон 38, 44), 

укр. Бάсова – криница в Новоукраинском районе 

Кировоградской обл. (СГУ 310) < Балсова, Бусовица – гора 

в преместье Киева (СМГУ 229), бойк. Бусовище (теперь 

Бусовиско) – топоним в Львовской области; 

*Bъlsьnъ (-a, -o): польск. – антропонимы, русск.        

Босна – река на правобережье Жиздры в системе Оки 

(Смолицкая 23), бел. Бусні мн. в Жабинковском районе 

Брестской обл. (РапБр 25) – ойконим, укр. Басний – при-

ток Деркула на левобережье Северского Донца (СГУ 34);  

*Bъlsьskъ: польск. Balski, Bejski (SN I, 144, 232) – 

антропонимы.   

*Bъlsъjь: ст.-русск. Босой (РИБ ХХVI(3), 628), бел. 

Босый, Босая (ТС 175), польск. Basy (SN I, 202) – антро-

понимы, Босая – балка на левобережье Айдара, Босая – 

балка в бассейне Камышной (МаштДон 60, 65) и др.  
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10. Славянские континуанты  

микросистемы *Bъlt- 
 

Начинают микросистему *Bъlt- праслав. *Bъltъ, 

*Bъltа, *Bъltо, продолжающиеся в ст.-русск Больто 

(Морошкин 21), Болта (Веселовский 45), Баут (Тупиков 

42), Бутъ (РИБ XXVI(3), 330), Бет, Бетин (Веселовский 

33), Бовт А. В., родом из Крымской обл.) (Памяць. 

Талачынскі раѐн 383), бел. М. А. Боўт, А. Т. Боўт,                

В. М. Боўт, К. Г. Боўт, М. М. Боўт, У. М. Боўт (Памяць. 

Ганцавіцкі раѐн 236, 270), Г. М. Болт, У. У. Болт,               

Ф. Ф. Болт (Памяць. Пастаўскі раѐн 335), М. М. Боўт 

(Памяць. Клецкі раѐн 405), русск. Г. Т. Бовт  (Памяць. 

Акцябрскі раѐн 353), А. М. Болт погиб в Латвии,                 

А. А. Болт погиб в Литве, В. П. Болт погиб в Прибалтике 

(Памяць. Пастаўскі раѐн 410, 411, 423), А.М. Болт,                

П. Т. Болт погибли в Восточной Пруссии (Там же 421, 

422), І. І. Болт, Ф. І. Болт погибли на своей земле,                     

І. А. Болт умер от ран (Там же 421), П. В. Бот (Памяць. 

Хойніцкі раѐн 154) погиб, Болт, Бунта (Бірыла 58, 68), 

укр. Бовт  (Кравч. 174), Болта  (РедькоДУП 45), серб. 

Балта, хорв. Balta, словен. Balta (ZSSP 20), др.-польск. 

Bełt (SSNO I, 119), польск. Bajt, Balt, Balta, Bałt, Bałta, 

Baut, Bauta, Baute, Bejt, Bejte, Bełt, Bełta, Bełte, Bent, Benta, 

Beuth, Bułto, Bont, Bonta, Bonto, Bunt, Bunta, Bunto (SN I, 

144, 151, 210, 247, 270, 424, 564. 567) – антропонимы, от 

котоых неотделимы бел. Бут, Бýта (Бірыла 42). ст.-укр. 

Бут (Тупиков) – формы с абсорбцией плавного,                  

М. И. Бут (Памяць. Буда-Кашалѐўскі раѐн, кн. 1, 425) – 

умер от ран и др. Факты утраты плавного демонстрируют 

варианты типа польск. Rakobołty и Rakoboty – ойконим в 

Каменском пов. (SG IX, 504) и др. 

Выразительны данные иных типов онимов: русск. 

Болты в Смоленском у. (Смол. 45), бел. Болтупе, Болты  
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в Люцинском у. Витебской (СпВит 222, 241), Бóлтуп в 

Ошмянском районе Гродненской (РапГр 39), литуа-

низированные с помощью присоединения апеллятива 

upé  рекаʼ, Балты в Слонимском районе Брестской обл. 

(РапБр 30), укр. Былта в Олтении в Южных Карпатах    

(см. карту), Балта – уездный город в Подольской губ. 

(Сем.1, 201), Бата в Толнаском комитате Венгрии (ЭС III, 

167) – ойконимы, русск. Бата – п.п. Чепцы на лево-

бережье Вятки (Семенов I, 591), Болто, Балт – озѐра в 

Двинском у. (СпВит 109, 115, 126), Бóлта – озеро в 

бассейне реки Друйки в Браславском районе Витебщины 

(ЭС XII, 236), укр. Балта – красивейшие озѐра и лиманы 

Дуная (Jurkowski 148), словен. Bolti – микротопонимы 

(Bezlaj I, 33), Bołt, Bałt зафиксированы на территории 

Кашубии, с ними М. Рудницкий связывает название 

Балтика [1, с. 43–49], с чем следует согласиться, Большой 

Бэльт, (БКБ 71), Больта – река в низовье Западной 

Двины, Болта (2 названия) – озѐра в Двинском у. 

Витебской губ. (СпВит 109, 113), Малый Бэльт – проливы 

на Балтике, восточная часть которых находится у Санкт-

Петербурга (ЭС II, 830), и др.   

Для собственных названий имеются в качестве пер-

вичных апеллятивы: ст.-русск. белтъ  стрелаʼ, боутъ  болтʼ, 

бунтъ  связка, кипаʼ, бунтъ  мятеж, восстаниеʼ (СлРЯ 1, 

272, 303, 356), болт  крепѐжная деталь для разъѐмного 

соединения частей сооружений, машин в виде стержня с 

резьбой на одном конце и шести- или четырѐхгранной 

головкой на другомʼ (БСЭ 2, 524), болт, боут  длинный 

шест с перекладиной на конце, используемый во время 

ловли рыбыʼ, баут  полый деревянный стаканчик на           

палке, которым ударяют по воде во время рыбной               

ловли, чтобы испугать рыбуʼ (ССГ 1, 134, 218),                   

ст.-бел. болтъ  разновидность оружияʼ (ГСБМ 2, 137), 

белтъ  стрелаʼ (Стрыйковский 541), бунт  связка, пучок, 
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кипаʼ,  толпа, скопищеʼ,  мятежʼ (ГСБМ 2, 249), бел. 

Боўт  тычка с набитым резиновым наконечником пугать 

рыбуʼ, перен. боўт  тупица, невежаʼ (НЛ 48), бунт  связка, 

жмут, камыльʼ (ТС 1, 98), болг. балта  топорʼ (Илчев 61), 

бент  преграда на реке, язʼ (БЕР 1, 42), отражающее ден-

тализацию плавного, польск. bełty мн.  осадок; отстойʼ,  вир 

в водеʼ, bełt  морской проливʼ, bełt   снарядʼ (Doroszewski), 

bałta  топорʼ,  одно из кольцевых оковок технических 

деталейʼ (SGP I, 333) и др., включая формы с абсорб-    

цией плавного – бат, бот  выдолбленная из дерева                  

лодка,  длинная палка с конусообразным наконечником, 

которой загоняют рыбу в сетиʼ, приспособление для                            

сбивания шишекʼ, бóта  лодка с высоким носом, кормой             

и развалистыми бортамиʼ (СРНГ 3, 127–128), бут  навес                     

над кладью на судахʼ,  большой чан для соления 

рыбыʼ,  род растений семейства луковыхʼ, бýта  болшой 

чанʼ, бýта  верхний торфяной слой в тундреʼ                            

(СРНГ 3, 308–309) и др. К данному миру славянских 

названий пранадежит народность бάлти в Пакистане и 

Северной Индии, Балтистан – место обитания этого 

народа.  

Деминутивы от основы *Bъlt-:  
*Bъltica: бел. Бальтица (3 названия) в Двинском у. 

Витебской губ. (СпВит 115, 116) – ойконимы;  

*Bъltikъ: бел. Бóлцік, Бóлцікаў, Боўцік, Бэлцік (Бірыла                           

58, 59, 75), К. Г. Боўцік, М. С. Боўцік (Памяць. Івацэвіцкі                              

раѐн 363), Болцікаў (7 человек) (Памяць. Веткаўскі раѐн 

233, 234), Д. Е. Болтиков (Памяць. Віцебск, кн 2, 52),                   

А. С. Болцік (Дзятлаўскі раѐн 287), І. А. Балцікаў (Памяць. 

Дрыбінскі раѐн 398), русск. В. В. Болтик – воин (Памяць. 

Дзятлаўскі раѐр 250), Бельтиков (Памяць. Петрыкаўскі 

раѐн 398), М. С. Белтиков (Памяць. Расонскі раѐн 356),                                                   

А. М. Бультик (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 190) погибли 

в борьбе с фашизмом, бел. бóўцік  мутовка для взбал-
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тывания жидкостиʼ (Насович),   приспособление, которым 

загоняют рыбу в сетьʼ;  

*Bъltičь: словен. Baltič (ZSSP 20), южнослав.                        

Батич Иосиф, родился в Горице, художник (ЭС III,                     

177) – антропонимы, бел. Баўцічы в Барановичском            

районе Брестской (РапБр 21), Баўцічы (Болцічы) Каре-

личском районе Гродненской (РапГр 33) областей – 

ойконимы;  

*Bъltъkъ,*Bъltъka, *Bъltъko: бел. Балткóў (Бірыла 58),                

П. С. Баўтко, У. М. Баўтко (Памяць. Баранавіцкі раѐн 

474), русск. С. Н. Болтков (Памяць. Віцебск, кн. 2, 23) – 

защитники своей земли от фашизма, бел. Бутко, Буткоў, 

Буткоўскі (Бірыла 72), др.-русск. Волосъ Блуткиниць 

(Лет.), русск. П. Г. Бутков – русский историк, академик 

Петербургской АН, Бутко, Бутков, др.-польск. Bełtek 

(SSNO I, 119), польск. Bajtek, Bełtkowska, Bełtkiewicz, 

Bejtka, Bejtko, Bełtek, Bełtkowski, Bentek, Bentka,                   

Bentke, Bentko, Bentkowski, Beutkowski, Bontko, Bontkowski, 

Buntka (SN I, 132, 232, 239, 247, 270, 424, 567) – 

антропонимы, бел. Болтки в Витебском у. (СпВит 32,             

33), укр. Бытков в предгорьях Карпат (БСЭ 4, 185) – 

ойконимы. Болтки – мель в низовье Западной Двины, 

которая протекает “страну Гардарик” (ЭС XII, 236, 242),            

бел. болтка   приспособление загонять рыбу в сетьʼ (СГЦБ 

1, 40) и др.  

Производные с опорным x/š в суффиксах: 
*Bъltaxъ, *Bъltašь: бел. Балташоў (Памяць. Веткаўскі 

раѐн 219), О. Д. Байташ (Память. Шумилинский район 

291) погибли, защищая свою землю, М. В. Буташевич-

Петрашевский видный деятель русского освободи-

тельного движения (БСЭ 4. 157), болг. Балтàшев, 

Болташев  (Илчев 61, 82) – антропонимы, Баташка –      

река в бассейне Марицы (Георгиев 54), русск. диал. 

бутάшка  шалаш в лесуʼ (СРНГ 3, 309);  
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*Bъltixъ, *Bъltixa: бел. Бóльцішкі в Вороновском райо-

не Гродненской обл. (РапГр 39), русск. Болтихово в 

Духовщинском у. Смоленской (Смол. 205) – ойконимы;  

*Bъltoxъ, *Bъltošь: польск. Bontosz, Bontoszek (SN I, 

425) – антропонимы. ст.-русск. Болтошино в Деревской 

пятине (НПК 170) – ойконим, Болтошка – речка в 

Александровском у. Херсонской губ. (Херс. 31), русск. 

диал. бут ха  брюкваʼ (СРНГ 3, 214); 

*Bъltuxъ, *Bъltuxa, *Bъltušь: ст.-русск. Савка Бовтух 

(Тупиков 50), Болтуш – князь, при котором жители Чере-

мисии попали под власть татар хана Тохтамыша, т. е. были 

исламизированы [см. 2, с. 224], по этой причине он сопро-

тивлялся русским войскам, русск. Болтухин, Болтушкин, 

бел. Балтушка, Баўтушкін (Бірыла 39, 46), польск. 

Bałtuch, Bałtusz, Bałtuszewicz, откуда литуанизированное 

Bałtuszys, Bontuszewska (SN I, 425) – антропонимы,              

откуда лит. Балтушисы; бел. Балтухи в Витебском у. 

(СпВит 46) – ойконим, русск. Болтуха – левый ерик      

Терсы (МаштДон 21) – гидроним, ст.-бел. болтушникъ, 

бовтушникъ  кожевникʼ (ГСБМ 2, 137), баўтушка  жидкая 

едаʼ, русск. диал. балтýшка  избалованный человекʼ                 

(ССГ, 117) 

*Bъltyxъ, *Bъltyšь: укр. Бантыш- в Бантыш-

Коменский – историк, отражающее деттализацию плав-

ного, польск. Bontyxel (SN I, 425) – антропонимы, русск. 

Бултышиха, Бултышов в Уржумском у. Вятской             

(Вят. 748, 750), бел. Балтыша в Вилкомирском у. (СК 70), 

укр. Болтиш в Чигиринском у. Киевской (Киев. 327), 

Бантышев в Елизаветградском у. Херсонской (Херс. 96), 

губерний, Бовтишка в Александровском районе Кирово-

градской обл. (СГУ 61) – ойконимы, укр. Болтиш 

(Болтышъ, Бовтишка) – л. п. Тясмина на правобережье 

Днепра (МаштДн 63; СГУ 61), Болтышка – речка в              

Чигиринском у. Киевской (Семенов VI, 664), Болтышки – 
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ручей в Александровском у. Херсонской (Херс. 45) 

губерний.   

Производные с опорным g/ž в суффиксах:  

*Bъltagъ, *Bъltaga: русск. А. К. Батагов (Памяць. 

Буда-Кашалѐўскі раѐн, кн. 1, 425) умер от ран во время 

ВОВ, польск. Bałtaga, Baltaża (SN I, 151) – антропонимы, 

бел. Балтагово в Двинском у. Витебской (СпВит141) – 

ойконим;  

*Bъltogъ: польск. Boltóg (SN I, 411) – антропоним,    

ст.-бел. батóг „дубинка‟, бел. батóг „то же‟   

*Bъltugъ, *Bъltuga: ст.-русск. Балтуга Тимофеевич 

(СлРЯ 3, 150) – антропоним, русск. диал. Бутуги   жерди, 

связанные верхушками для укрепления стогаʼ (СРНГ                    

3, 314).  

Производные с опорным j в суффиксах:  

*Bъltajь: русск. М. Балтаев – воин Красной Армии 

(Памяць. Дрыбінскі раѐн 346) погиб за освобождение 

Беларуси, К. С. Бутаев – партийный и государственный 

деятель (БСЭ 4, 156), польск. Bontaj, Buntaj (SN I, 424,        

567) – антропонимы. Русск. Верхние Балтаи, Средние 

Балтаи, Нижние Балтаи в Тетюшском у. Казанской 

(Казан. 102), Балтаев в Белебейском у. Уфимской                 

(Уф. 43) – ойконимы,  Болтаевский –  (Смолицкая 190) 

*Bъltějь: польск. Bentejewski, Bontej (SN I, 424) – 

антропонимы, русск. диал. бутéй  толстый, неповорот-

ливый человекʼ (СРНГ 3, 310). 

К названным структурам тяготеет понятие Балтия – 

большой остров  на севере Европы, где добывается янтарь                        

(у Плиния), и от которого образовано Балтийское море, 

которое именовалось то Сарматским, то Венедским – по 

имени славянского народа вендов/венедов (Кл. Птолемей).  

Производные с опорными k/č в суффиксах: 

*Bъltakъ, *Bъltačь: П. Р. Болтач (Памяць. Дзятлаўскі 

раѐн 322) погиб в Германии, бел. Бóлтач (Бірыла 58), 
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Болтакова (ТС 178), бел. У. І. Балтак (Памяць. Мастоўскі 

раѐн 375), В. І. Болтак, І. Л. Болтач, М. М. Болтач,                

С. Т. Болтач, У. І. Болтач, І. Ф. Болтач, П. І. Болтач,              

Ц. І. Болтач, М. С. Болтач (Памяць. Шчучынскі раѐн 280, 

287, 316, 317) шли суровыми дорогами ВОВ, ст.-бел. 

Бутак (Бірыла I, 291), бел. Бутάк, Бутакóў (Бірыла 72), 

русск. Г. И Бутаков – выдающийся адмирал русского 

флота, А. И. Бутаков – путешественник, командир Араль-

ской флотилии (БСЭ 4, 156), болг. Балтàков (Илчев 61), 

польск. Bałtacz, Bałtaki, Bałtakowski, Bełtacz (SN I, 151,              

239) – антропонимы, нашедшие отражение в иных типах 

собственных имѐн: русск. Старая Балтачева, Новая 

Балтачева в Мензелинском у. Уфимской (Уф. 111),              

Тик-Бутак, Тирис-Бутак – реки в бассейне рки Орь (Урь, 

Ор) – п. п. Урала (Семѐнов III, 667), бел. Балтакишки в 

Шавельском у. (СК 364), Балтачи (2 названия) в 

Двинском у. Витебской (СпВит 113) – ойконимы, бел. 

диал. балтάк   приспособление, которым загоняют рыбу              

в сетьʼ(СГЦБ I, 35) и др.; 

*Bъltukъ: бел. Бяйцюк (Бірыла 49), Бельтюк, 

Бельтюков (ТС 162), польск. Bałtuk, Bałtuczuk, Bałtuczek, 

Bułtukow, Bułtuków (SN I, 152, 564) – антропонимы;  

*Bъltykъ, *Bъltyka, *Bъtyčь: русск. Н. А. Болтычев 

(Памяць. Рагачоўскі раѐн 310) погиб в борьбе с фашизмом, 

польск. Bałtyk, Bałtyka, Bałtycki (SN I, 152) – антропонимы.  

Производные с опорным l в суффиксах: 
*Bъltalъ,*Bъltalь: русск. Баталин, Баталов, бел. 

Батάл, Батάлаў, Батάлка (Бірыла 45), болг.                         

Батал, Баталов (Илчев 65),польск. Bajtala, Bajtała, 

Bajtalski, Bontal, Buntalik (SN I, 424, 132, 567) – 

антропонимы.;  

*Bъltelь, *Bъltela: ст.-русск. Бетель, Бетелев 

(Веселовский 38), русск. Бителѐв, бел. Бітэль, откуда лит. 

Bitelis, Біцель (Бірыла 55), польск. Bajtel, Baytel, Bawtel, 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



189 
 

Beutel, Bontela (SN I, 132, 212, 270, 425) – антропонимы, 

бутель  растение Laserpitium latifolium L.ʼ (СРНГ 3, 310);  

*Bъltola: бел. Бутóленка (Бірыла 72) – антропоним, 

русск. диал. бутóла  род охотничьей сумки, состоящей из 

двух мешков, один из которых носится на спине, а другой 

на грудиʼ (СРНГ 3, 312) и др.;  

*Bъltulь: польск. Bałtulis (SN I, 152) – антропонимы, 

бел. Байцюлí в Ошмянском районе Гродненской обл. 

(РапГр 29) – ойконим;  

*Bъltylъ: польск. Bontyłow (SN I, 425) – антропонимы. 

*Bъltilъ: ст.-русск. Болтилово, Балтилово в Тверском 

у. (ПК 107, 238), русск. Болтилово в Сычѐвском у. 

Смоленской (Смол. 386) – ойконим. Нельзя исключить 

исходное *bъltidlo для приведенного материала: 

бовтило  шест с утолщением на конце; мутовкаʼ (ССГ 1, 

219) имеется в русском языке;  

К этой же группе производных целесообразно 

присоединить дериваты на -dło типа бел. диал.                       

бόўтало ‛шест, которым загоняют рыбу в сеть᾿ (НЛ 123), 

Бовталiвський – став в Каневском районе Черкасской                    

обл. (СМГУ 404), польск. Bajtalo (SN I, 132) – антро-

поним.  

Производные с опорным n в суффиксах: 

*Bъltanъ, *Bъltanь: русск. Бутанов, А. П. Батанов 

(Памяць. Чэрыкаўскі раѐн 500) погиб, освобождая нашу 

землю, бел. Бутан, Бутанаў (Бірыла 72), польск. Bejtan, 

Bontani (SN I, 232, 424) – антропонимы. русск. Болтаново 

в Костромском у. (Костр. 32), бел. Балтанишки в Вилко-

мирском (СК 70), Бейтаны в Двинском, Бейтаны в 

Режицком уу. Витебской (СпВит 106, 336) – ойконимы, 

русск. апеллятивы бутан  одинокий холм в степи, курганʼ 

(Даль I), бутан  бугорок, нарытый кротамиʼ,  холм в степиʼ,  

бутанчик  одинокий степной холм; курган; горка на 

равнинеʼ(СРНГ 3,  309);  
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*Bъltenъ, *Bъltenь: русск. братья Болтенков, 

Болтенков (Памяць. Брэст, кн. 2, 169), укр. Бовтенко 

(Кравч. 167), болг. Балтенков (Илчев 62), польск. Bałten, 

Bałteń (SN I, 151) – антропонимы. Русск. Балтенево в 

Вышневолоцком у. Тверской (Твер. 132), Болтенки в 

Белѐвском у. Тульской (Тул. 48), бел. Бальтени в Режиц-

ком у. Витебской (СпВит 345) – ойконимы, Болтенка –         

л. п. Нудоли в бассейне Истры на левобережье Оки 

(Смолицкая 106), диал. бутень  род растений сем. Зонтич-

ных; клубненосный бутеньʼ (БСЭ 4, 157), бутéня  толстый, 

с большим животом человекʼ,  творог с топлѐным мо-

локомʼ (СРНГ 3, 210); 

*Bъltonъ, *Bъltonь: польск. Bajton, Bałtoń, Bejton (SN 

I, 132, 151) – антропонимы.  

*Bъltunъ: др.-русск. Болтуновъ (РИБ XXVI (3), русск. 

Болтунов, ст.-бел. Петръ Билтуновичъ (ГСБМ 2, 162), 

бел. Балтунóў, Баўтун, Баўтунóў (Бірыла 39, 46),                 

І. Р. Балтуноў (Памяць. Буда-Кашалѐўскі раѐн 147) погиб 

за свободу своей земли, русск. А. М. Болтунов (Памяць. 

Хойніцкі раѐн ), А. М. Болтуни (Бешанковіцкі раѐн               

257), А. К. Болтунов (Памяць. Рагачоўскі раѐн 293),                           

В. П. Болтунов (Памяць. Верхнядзвінскі раѐн 458) 

погибли, ст.-русск. Болтунов (Веселовский 45), польск. 

Bałtun (SN I, 152) – антропонимы, русск. Болтуны в 

Бельском, Болтуново в Ельнинском уу. Смоленской 

(Смол. 81, 83, 260), Болтуны в Соликамском у. Пермской 

(Перм. 250), Болтуновка в Хвалынском у. Саратовской 

(Сарат. 98), бел. Балтуны в Витебском, Балтуновка в Го-

родокском, Болтуны в Люцинском, Бовтуны в Оршан-

ском, Болтуновский уу. Витебской (СпВит 38, 76, 79, 115, 

133, 221) – ойконимы, русск. Бонтуновка – п. п. Верховки 

на левобережье Остра (МаштДн 117), болг. Ботуня – п. п. 

Огоста, родственное Ботунèц в Софийской околии, не 

имеющие  этимологического решения [3, с. 50–51];      

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



191 
 

*Bъltynь: бел. Балтынскі (Бірыла 58), Baltyn, Baltyń, 

Bałtyn, Bałtyń, Bentyń (SN I, 145,152, 248) – антропонимы, 

русск. Болтынская в Каргопольском у. Олонецкой (Олон. 

69), бел. Бутыни в Витебском у. (СпВит 40), болг. Батынь 

на правом берегу Янтры (ЭС III, 190) – ойконимы, бел. 

Батынка – п. п. Риты в бассейне Западного Буга и др.      

Производные с опорным r в суффиксах:  

*Bъltarъ, *Bъltarь: русск. Е. Д. Бултарев (Памяць. 

Віцебск, кн. 2, 103), болг. Балтàров (Илчев 61), польск. 

Bajtar, Baltarowicz, Bałtarowicz, Bontarek, Bontaruk, 

Bomtarz (SN I, 132, 144, 151, 424) – антропонимы. Из апел-

лятивов правомерно отнести русск. бутάра  древнейший 

прибор для промывки песков р ссыпных месторождений 

золота и оловянного камняʼ (БСЭ 4, 167), бутάра  ящик,                

в котором печники месят глину; сани, обшитые рогожейʼ, 

бýтарь   внутренности животныхʼ, бýтарь   будочникʼ  

(СРНГ 3, 309) и др.; 

*Bъlterъ: Балтер, польск. Balter, Balteri, Bełter,                            

Benter, Bonter, Bonterowski (SN I, 144, 247, 425) – 

антропонимы. Учитывая частые звуковые метатезы в 

основах на сонанты, к  праформе *Bъlterъ следует отнести 

русские фамилии Бýтлер, А. И. Бýтлеров – создатель 

русской школы химиков, Бýтлеровка – родовая деревня 

Бутлеровых (БСЭ 4, 469), отражающие метатезу лт > тл, 

бел. Бутлярóўшчына в Дятловском районе Гродненской 

обл. (РапГр 42) – ойконим; 

*Bъltorъ, *Bъltora, *Bъltorь: русск. Балторин (Новг.1, 

56), польск. Bałtorczyk, Bałtorowicz, Bełtorz, Bontor, 

Bontorek, Bontór, Buntor, Buntór (SN I, 151, 239, 425,                

567) – антропонимы, русск. диал. бýтор, бутóр, 

бýторь  внутренности животногоʼ,   движимое имущество, 

пожитки; поклажаʼ, бýтора, бутóра, буторά  вьюга, 

метель; плохая погодаʼ, бутóра   угрюмый человекʼ (СРНГ 

3, 312–313);    
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*Bъlturъ,*Bъltura: русск. Бутурлин – очень  распро-

странѐнная фамилия в России среди военных, научных 

деятелей России (БСЭ 4б 161), польск. Bałturkiewicz, 

Bałturyn, Bontur, Bontura, Buntura (SN I, 152, 425,                    

567) – антропонимы, ст.-русск. Болтурино, Болтурово в 

Тверском у. (ПК 64, 177), бел. Бонтуры в Двинском у. 

Витебской губ. (СпВит 132), отражащее дентализацию 

плавного перед дентальным, русск. Бутурлиновка                

город в Воронежской области (БСЭ 4, 161) – ойконимы. 

Батурка – река в Богородицком у. Тульской губ.                

(Тул. 35), русск. диал. бутурѐм нареч.  кверху ногамиʼ, 

бутурлά  болтун. вральʼ (СРНГ 3. 215) – исходное для 

антропонима Бутурлин, и др.;  

*Bъltъrъ, *Bъltъra: бел. А. М. Болтрык (Памяць. Го-

мель, кн. 2, 100) погиб при овсвобождении Польши, 

польск. Bałtramowicz, Bałtro, Bałtroczyk, Bałtronowicz, 

Bałtrosz, Bałtroszewicz, Bałtrukiewicz, Bałtrun, Bełtrowski, 

Bowtruk, Bowtrukiewicz, Butra,  Butrak, Butruk (SN, 151–152, 

237, 455, 588) – антропонимы, русск. диал. бутрó, 

бýтря,  большой жирный живот; человек с таким животомʼ, 

бутрýн  угрюмый, неразговорчивый человекʼ (СРНГ 3, 214);  

*Bъltyrъ, *Bъltyrь: русск. Болтырева Дарья – волонтер 

храма, где выставлены мощи святого Николая, Я. П. Буты-

рин – деятель революционного движения в России (БСЭ 4, 

161), Бутырский, польск. Butyrka, Butyrowska (SN I, 589) – 

антропонимы, Бутырская – застава, Бутырская – тюрьма в 

Москве, Бутырки в Белѐвском, Бутырки  в Одоевском уу. 

Тульской губ. (Тул. 53, 140) – ойконимы, укр. Бутир – 

озеро в Волынской, Бовтирець – микротопоним в Запо-

рожской (СМУ 15, 116) областей; 

Производные с опорным s в суффиксах:  

*Bъltasъ: бел. А. К. Батасеха – партизан (Памяць. 

Бещанковіцкі раѐн 282) убит фашистами, польск. Baltas                         

(SN I, 144) – антропонимы. Батасек (Баташек) в комитате 
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Тольна, на реке Шарвиз (ЭС III, 175), русск.                           

диал. бýтас  суровый, угрюмый человекʼ, бýта-

ситься   барахтаться, метаться, рватьсяʼ (СРНГ 3, 309); 

*Bъltesъ: польск. Baltes (SN I, 144) – антропонимы;  

*Bъltusъ: бел. Бάйтус (Бірыла 34), Болтус (ТС 170), 

польск. Bajtus, Bałtusiewicz, Bontuś  (SN I, 132, 152, 425) – 

антропонимы. русск. Болтус – река в Чухломском у. 

Костромской (Костр. 255)  

*Bъltysъ: польск. Bałtys, Bałtysiak (SN I, 152) – 

антропонимы.  

Производные с опорным z в суффиксах: 

*Bъltaza, *Bъltazь: польск. Baltaza, Baltazar, Baltaziak, 

Baltaziewicz, Baltazińska, Bałtaziuk, Boltaza (SN I, 144, 151, 

411) – антропонимы.  

*Bъltozъ: польск. Baltoziuk (SN I, 144) – антропоним;  

*Bъltuzъ: русск. П. Н. Болтузин (Памяць. Мінск, кн. 4, 

409) погиб во время ВОВ; 

*Bъltyzъ: слвц. Батыз (ЭС III, 190), польск. Baltyzar, 

Baltyzasz, Baltyzer (SN I, 145) – антропонимы, слвц. 

Батызовец, Батызовцы в татрской долине Попрада (III, 

190) – ойконимы, Батызовецкая – вершина на главном 

хребте Спижских Татр, Батызовецкое – озеро в близ                

с. Батызовец, Батызовецкий – поток, вытекающий из 

озера (ЭС III,190), батиза  род бразильских деревьев и кус-

тарниковʼ и др.  

Призводные с опорным t в суффиксах: 
*bъltatъ: русск. батат  травянистое растение, клубни 

которого идут на корм скоту, а листья употребляют как 

овощ. Из муки пекут хлеб и выгоняют спиртʼ(ЭС III, 175);     

*Bъltutъ, *Bъltuta, *Bъltutь: ст.-бел. Дмитрек 

Бовтута, Бавтуто в витебских источниках 1595 г.            

(ИЮМ XX, 447), М. І. Баўтута, Р. І. Баўтута (Памяць. 

Бешанковіцкі раѐн 347) погибли, У. С. Баўтута (Памяць. 

Бабруйск 503) – пропал без весток, В. І. Болтуць,                           
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А. С. Болтуць (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн 311), русск.              

И. Т. Бавтуто, Н. И. Бавтуто (Памяць. Віцебск,                     

кн. 2, 21), И. Н. Бавтута, Б. И. Бавтута, В. С. Бавтуто, 

И. Я. Бавтуто, Ф. Ф. Бавтуто (Памяць. Віцебск, кн. 2, 

121) шли суровыми дорогами ВОВ, польск. Bałtu – 

антропонимы. русск. Болтутино в Новоржевском у. 

Псковской (Пск. 117), Болтутино в Ельнинском у. 

Смоленской (Смол. 231), бел. Балтутино в Лепельском у. 

Витебской (СпВит 202) – ойконимы. Нельзя обойти 

молчанием и антропоним Батута (Ибн Батута) – имя 

арабского писателя, уроженца Тангера африканского, 

который провѐл 29 лет в путешествииях и посетил 

частично славянские земли (см. “Русский Вестник”, 1841, 

№ 2). Естественно, Батута был магометанином, и под-

робно описал Золотую Орду, во главе которой был хан 

Узбек, от которого зависели его данники – соседние 

русские князья (ЭС III, 189). итал. баттута  небольшой 

выступ, имеющий вид колонныʼ,  скачек лошади, при 

котором она мала касается землиʼ,   сильный удар вдоль 

внутренней стороны шпаги противникаʼ (ЭС III, 185);  

*Bъltutь: бел. Бóлтуць (Бірыла 58) – антропоним, 

откуда лит. Балтутис, а не наоборот, как думал Николай 

Васильевич Бирило, І. І. Болтуць, А. С. Болтуць (Памяць. 

Чэрыкаўскі раѐн 311) отстаивали свободу своей отчизны. 

Адъективы от основы *Bъlt-: 

*Bъltevъ (-a,-o): болг. Бàлтев (Илчев 62), Ботев – 

антропонимы;   

*Bъltinъ (-a,-o): ст.-русск. Болтинъ (Веселовский 45), 

русск. М. И. Баутин – воин Красной Армии (Памяць. 

Дзятлаўскі раѐн 248) погиб при освобождении названного 

района, И. Н. Байтин (Памяць. Віцебск, кн. 2, 122) – 

участник ВОВ, пропал без вести, В. П. Бовтино (Памяць. 

Рагачоўскі раѐн 322) погиб, укр. Болтин (РедькоДУП 45), 

польск. Bońtyn (SN I, 425) – антропонимы, отразившиеся в 
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иных типах онимов: русск. Болтина в Санкт-

Петербургском у. (СПб. 14), ст.-русск. Болтино в Твер-

ском (ПК 262), Болтино в Зубцовском у. Тверской губ. 

(Твер. 142), Болтино в Вологодской (Волог. 55), 

Болтинская в Кирилловском у. Новгородской (Новг. Х, 

74), Болтино в Нерехотском у. Костромской (Костр. 387), 

Болтино в Рыбинском у. Ярославской (Яросл. 288), 

Болтина в Белебейском у. Уфимской (Уф. 19), бел. 

Бальтин в Двинском, Бальтино в Режицком уу. 

Витебской (СпВит 108, 340) губерний, Бóльцінікі в 

Вороновском районе Гродненской обл. (РапГр 39) – 

ойконимы,  Болтинской – левый овраг река Шимахты в 

бассейне Клязьмы (Смолицкая 203), Болтина – правая 

балка реки Доброй в бассейне Хопра (МаштДон 14);  

*Bъltovъ (-a, -o): русск. В. К. Бунтов (Памяць. 

Лельчыцкі раѐн 412), бел. М. М. Баўтовіч (Памяць. 

Бешанковіцкі раѐн 319), Ф. І. Болатаў – форма с разви-

тием второго полногласия (Памяць. Лагойскі раѐн, кн.1, 

536) погибли за освобождение своей земли от фашизма, 

Балтóўскі (Бірыла 58), укр. Бовтович (Кравч. 176),                      

др.-польск. Bełtowicz (SSNO I, 119), польск. Bańtowska, 

Bantowska, Bełtowicz, Bułtowicz, Bułtowska Buntowska (SN I, 

167, 425, 564, 567) – антропонимы.  

Многочисленны показания иных типов онимов: 

Бойтова – балка в бассейне Деркула (МаштДон 65), ст.-

бел. Болтовка в Пинском старостве (ПКПК II, 203), бел. 

Бóлтава ср. в Чечерском районе Гомельской обл. (РапГом 

32), Надболтово в Двинском, Болтово в Невельском, 

Болтово в Себежском, Болтово в Режицком у. Витебской 

губ. (СпВит 116, 274, 394, 403), Бóлтава ср. в Гомельской 

(РапГом 32), Більтаўцы в Лидском районе Гродненской 

обл. (РапГр 37), Bełtówka (SpisPRL 45) – ойконимы;   

*Bъltъjь:  польск. Bunty (SN I, 567) – антропонимы;  
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*Bъltьnъ (-a,-o): русск. А. Г. Болтнев (Памяць. 

Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 182), П. И. Болтнев (Памяць. Расонскі 

раѐн 357) защищали свою землю от фашизма, польск. 

Bałtnikiewicz, Bejtner, Boltner (SN I, 151, 411) – антро-

понимы, русск. Болтнево в Смоленской (Смол. 26),                

бел. Балтни в Шавельском у. (СК 364), польск. Bełtno 

(SpisPRL 35) – ойконимы, словен. Beltnica (BezlajSVI I,         

75) – микротопоним, русск. Ботня – река, Ботнический 

залив  диал. бóлтень (Род. п. бóлтня)   яйцо без зародышаʼ, 

бел. диал. боўтнік  веслоʼ (СГЦБ 1, 41) и др. 

Если учесть значимость лингвистических данных для 

установления очертаний древних границ нашей Великой 

Родины, то нельзя не обратить внимания на понятия 

Балтистан и Дардистан – область  дардских племѐн, 

говоривших на искаженном арийском языке. Эта область 

охватывала северную часть Индии и даже заходила в 

Западную (Малую) часть Тибета (ЭС II, 822). Всѐ –                

и Балтистан, и Дарды для меня родное, славянское, 

возводимое к исходным архетипам *Bḷt-i-stanъ >                   

*Bъlt-i-stanъ  и *dṛd > *dъrdъ,*Dъrdistanъ [о последних  

см. Козл, с. 286 – 306]. До нашего времени славянские 

воины считали святым долгом защитить своѐ, очень сузив-

шееся пространство, от фашизма. Среди участников Вели-

кой Отечественной войны было много воинов воинов с 

наидревнейшем корнем *Dъrd-: русск. М. П. Дырда 

(Памяць. Баранавіцкі раѐн 430), И. И. Дырда (Памяць. 

Мазырскі раѐн 490), бел. І. І. Дырда, П. М. Дырда (Памяць. 

Баранавіцкі раѐн 469, 470), Я. Р. Дордзік (Памяць. Крупскі 

раѐн 388), А. Ф. Дардзюк, его жена, их семеро детей,                         

С. К. Дардзюк, Н. П. Дардзюк, В. Я. Дардзюк (Памяць. 

Кобрынскі  раѐн 323, 325, 373), Я. С. Дордаль (Мазырскі 

раѐн 401) и др. погибли (о них полно будет в другой 

книге). 
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К этому следует прибавать: среди участников 

Великой Отечественной войны, погибших в борьбе с 

фашизмом, было много  воинов с  наидревнейшим 

славянским корнем *Dъrd-. 
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11. Славянские континуанты  

микросистемы *Bъlz- 
 

Микросистему *Bъlz- начинали праславянские антро-

понимы *Bъlzъ, *Bъlza, *Bъlzo, продолжением которых 

являются ст.-русск. Назарька Боза – иваньгородский 

гонец, Буза – каменецкий крестьянин, Елеска Буза – 

енисейский десятник, Я. Без (Тупиков 57, 67, 26), бел.               

М. К. Бузά – учѐный в области информатики и вычисли-

тельной техники (РБ 2, 549), Дз. К. Буза, І. К. Бузо;                     

М. К. Бузо (Памяць. Лагойскі раѐн, кн. 1, 453, 547; кн. 2, 

68),  – формы с абсорбцией плавного, русск. Без (Тупиков 

26), Бэлза И. Ф. – советский музыковед, поляк по рожде-

нию (БСЭ 4, 193), бел. Без, Бéза, Бéнза, Бίза, Бізь, Буза, 

Бузó, Бэз (Бірыла 49, 51, 53, 64,75), Бевз, Бевза, Бенза, 

Бензя (ТС 163, 543), Бевз (Памяць. Шумилинский район 

401) защищал свою землю от фашизма, укр. Бевзо, Байзó 

(Чучка 44), заимствованное в угорский язык, а не 

наоборот, как полагал Михайло Чучка, слвц. Bajza (Байза 

Иозеф Игнац) – просветитель, писатель, автор первого 

романа на словацком языке (БРЭ 2, 659), др.-польск. Bełz, 

Bełza (SSNO I, 119), польск. Balz, Balza, Bałz, Bałza, Baz, 

Baza, Banz, Banza, Banzo, Bauz, Bauza, Bauze, Bejz, Bejza, 

Bejze, Belz, Belza, Belzo, Bełz, Bełza, Bełzo, Benz, Benza, 

Benze, Beuz, Beuza, Beyza, Bez, Beza, Beze, Biewz, Bolz, 

Bolza, Bołoz, Bowz, Boz, Boza, Bulz, Bulza, Bunz, Bunza, 

Bunze, Buz, Buza, Buze, Buzo (SN I, 121, 146, 153, 165, 210, 

212, 232, 238, 239, 240, 270, 271, 318, 412, 414, 562, 564, 

567, 590, 591) и др.  Естественно, к данному перечню 

славянских антропонимов нами присоединяется Боз – имя 

вождя Боспорских скифов, Ф. Г. Баузе, считавший себя 

немцем, против чего свидетельствует фонетика фамилии 

(переход генетического l в в/y < *Bъlze) и его желание 

назвать фамилии русских воинов, погибших в 1812 году.      
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Столь же обширны показания иных типов онимов             

с разнообразной фонетикой: русск. Булза – возвышен-

ность в Пермском крае (Перм. c. XII), Бальза – река                    

в Стерлитамакском у. Уфимской губ. (Уф. 151), Боз                    

в Новоладожском у. Санкт-Петербургской губ. (СПб. 131), 

алб. Боз (Сел, 4д, 234, 284) – ойконимы, русск. Большая 

Бальза – л. п. Белой в бассейне Камы, Малая                      

Бальза – приток Большой Бальзы в Оренбургской губ., 

Бальза – речка в Стерлитамакском, База – река в Белебей-

ском у. Уфимской губ. (Уф. 54, 151), Бальза – в составе 

Бальзашур – река в Елабужском у. Вятской губ.,                         

где имеется селение Бальзашур (Вят. 196), бел. Бузά – 

озеро в бассейне Дрысы в Рассонском районе (ПБ 134), 

укр. База – став в Васильковском районе Киевской обл. 

(СМГУ 224), др.-польск. Banze – река в Решельском пов. 

(Leyd. II, 300), польск. Balz See (теперь Zawady) –  озеро в 

Мронговском пов. (Leyd. II, 157) – гидронимы, др.-русск. 

Белз – город в Сокальском у. Львовской губ., упоминается  

в “Повести временных лет” под 1030 г., отвоѐванный 

Ярославом Владимировичем Мудрым от польского 

посягательства, русск. Безвы в Гдовском у. Санкт-

Петербургской губ. (СПб. 67), Безлы в Весьегонском у. 

Тверской губ. (Твер. 87), отражающие соответственно 

метатезы вз > зв, лз > зл (Бевзы > Безвы, Белзы > Безлы), 

Булзи в Челябинской обл. (См. карту), бел. Бовзи в 

Тельшевском у. Ковенской губ. (СК 460), укр. Белз – город 

на Львовщине, центр Белзского княжества, Булза на 

правобережье реки Муреш (см. карту), польск. Bełz в 

Краковском воев. (SpisRPL 45) – ойконимы и др. 

Для собственных имѐн обнаруживается апеллятивная 

поддержка: ст.-русск. база   основание колонныʼ,                    

буза – название ценного камня, буза  хмельной напитокʼ 

(СлРЯ 1, 65, 349), бел. диал. буз, быз  отходы, мусорʼ, 

быз  гной в ранахʼ (ТС 1, 89), укр. белз  глубокая заросшая 
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долинаʼ,  глубокая пропастьʼ, угор. bajza  неугомонный 

человекʼ,  дикий человекʼ, бевзь  бовдур, неразумный 

человекʼ (ЕСУМ 1, 158, 204), ст.-польск. “w bułzach” у                       

М. Бельского, которое воспринимается А. Брюкнером как 

ошибка вместо “w bułgach” (SE 49),  др. 

Деминутивы от основы *Bъlz-: 
*Bъlzikъ: русск. Базик, В. И. Безик (Памяць. Брэсцкі 

раѐн 406), бел. С. А. Безік, Я. Л. Безік (Памяць. Брэсцкі 

раѐн 450), І. С. Базік (Памяць. Смаргонскі раѐн 311)                    

были в числе шедших суровыми дорогами ВОВ,                      

погибая, бел. Базикова, Безик, Бозик (ТС 153,160, 169),        

др.-польск. Bełzicki (SSNO I, 120), польск. Bazik, Bełzik, 

Bełzyk, Błozik, Bezik Buzik, Buzikowski, Buzicka (SN I, 214, 

240, 272, 370, 591) – антропонимы, укр. Бензик в 

Кралевецком у. Черниговской губ. (Черниг. 86) – 

ойконимы, польск. Benzikowe – приток Обрицы в бассейне 

Одры (HO);   

*Bъlzičь: польск. Bełzicki (SN I, 240) – антропоним, 

русск. Базличь в Соликамском у. Пермской губ. (Перм. 

276) < Балзичь < Бълзичь, польск.  Bełzicze в Люблинском 

воев. (RospSE 22) –  ойконимы;  

*Bъlzъkъ, *Bъlzъka, *Bъlzъko: ст.-русск. Бузок 

(Тупиков 67), бел. Бузькó (Бірыла 65), В. А. Бузько,                         

І. К. Бузько, М. М. Бузько, А. А. Бузько, А. С. Бузько,                   

І. А. Бузько, І. С. Бузько, І. К. Бузько, М. А. Бузько,                        

П. З. Бузько, Р. Н. Бузько, Р. С. Бузько, М. І. Бузько,                      

П. І. Бузько (Памяць. Брагінскі раѐн 410, 486, 495, 611) 

шли суровыми дорогами ВОВ, польск. Bełzek, Bełziek, 

Bołzek, Bezek, Bezekowicz, Buzek, Buziek, Buzka, Buzko (SN I, 

240, 271, 412, 590) – антропонимы, бел. Бэзак (Р. п. Бэзка) 

в Малоритском районе Брестской (РапБр 26), Базóк (Р. п. 

Базка) в Осиповичском районе Могилѐвской обл. (РапМаг 

23) – ойконимы, укр. Бузькове – болото в Рожищенском 

районе Волыни (СМГУ 15) 
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*Bъlzьcь: польск. Balzec, Bełzecki, Bezec, Bezecki, 

Bonzek, Buzecki (SN I, 146, 239, 272, 425) – антропонимы, 

русск. Старый Бузец, Новый Бузец в Дмитровском у. 

Курской губ. (Курск. 48), укр. Белзець в Золочевском 

районе Львовской обл. – ойконимы, русск. Бузец –                            

л. п. Свапы на правобережье Сейма, Белзець – л. п. Полтвы 

на левобережье Западного Буга на Львовщине (СГУ 53), 

Бузець – болото в Емельчинском районе Волыни (СМГУ 

118), польск. Bełzec в Тешановском, Bełzec в Злочевском 

(SG I, 129, 131) – ойконимы, Bełzec – поток в Злочевском 

пов. (Там же 131). 

Дериваты с опорными x/š в суффиксах: 
*Bъlzaxъ, *Bъlzaxa, *Bъlzašь: польск. Balzach, Bulzasz, 

Bulzacha,  (SN I, 146, 562) – антропонимы,  

*Bъlzyxъ, *Bъlzyšь: польск. Bazych, Bazychowski, 

Bazyszyn, Bezyszko, Bozych, Bozychowska (SN I, 214, 271, 

456) – антропонимы. укр. Базихівський – колодец в 

Кировоградском районе (СМГУ 309); 

*Bъlzʼuxъ: польск. Bałziuch, Baziuch, Boziuch (SN I, 

153, 214, 456) – антропонимы. 

Производные с опорным g в суффиксах: 

*Bъlzega: ст-укр. Бузéга Курило (Чучка 95), польск. 

Bolzega, Bezeg, Bazega (SN I, 412, 272, 213) – 

антропонимы, укр. Безегівский – поток в Закарпатской 

обл. (СГУ 37), слвц. banzeg м., banzéga ж. (SSN I,                  

95) и др.; 

*Bъlzygъ, *Bъlzyga: бел. Бузыгина (ТС178), польск. 

Bazygiel (SN I, 214) – антропонимы  

Производные с опорным j в суффиксах:  

*Bъlzajь: ст.-русск. Бизяев (Тупиков 478), бел. Базаеў, 

Базаева (Бірыла 334; ТС 153), русск. Базай, Базаев,                    

А. А. Бизяев – воин Красной Армии (Памяць. Бабруйск 

458), Н. П. Бузаев (Памяць. Брагінскі раѐн 382),                         

П. С. Бузаев (Память. Шумилинский район 356) погибли                      
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в годы ВОВ, польск. Bazaj (SN I, 112) – антропонимы,         

укр. Базάївка – л. п. Берды, впадающей в Азовское море 

(СГУ 29);  

*Bъlzějь: бел. Базуев в Жлобинском и Светлогорском 

районах (запись наша), ст.-укр. Базей, укр. Базей (Чучка 

43), неверно связываемое с Василь, польск. Bezejec, 

Bozejko, Bozejowska, Buziej (SN I, 272, 455, 590) – 

антропонимы;  

*Bъlzujь: ст.-русск. Федко Базуй – крестьянин 

Молвятицкого погоста, Бузуй – казак Сибири (Тупиков 36, 

67), А. Я. Базуев (Памяць. Брагінскі раѐн 348) погиб при 

освобождении названного района, бел. Базуеў (Бірыла 33), 

Безуевский (ТС 160) – антропонимы.  

Производные с опорными k/č в суффиксах: 
*Bъlzakъ, *Bъlzʼakъ, *Bъlzačь: бел. В. М. Базак,                    

П. А. Базак (Памяць. Баранавіцкі раѐн 476) – воины-

земляки, освобождавшие свой район, І. В. Бельзякоў 

(Памяць. Бешанковіцкі раѐн 246), А. Дз. Бузяк, С. Д. Бузяка 

(Памяць. Мсціслаўскі раѐн 293, 294), Ф. Е. Бузаков – воин 

Красной Армии (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 409) погибли 

за освобождение Белоруссии,  Бéзак, Бузάк (Бірыла 49, 65), 

русск. Бонзаков, Бузак, укр. Базяк (Чучка 44), Х. Х. Безак – 

магистр философии в Лужице, написавший книгу 

“Краткое введение в бытописание Всероссийской 

истории”. СПб., 1785, польск. Balzak, Balzakowska, Bazak, 

Bazaczek, Bazaczyk, Bazak, Bełzak, Bełziak, Benzak, Bezak, 

Bulzak, Bulzacki, Bozak, Bozacki,Buzak, Buzacka, Buzakowski 

(SN I, 146, 212, 239, 240, 248, 562, 590) – антропонимы, 

русск. Бузаково в Каширском у. Тульской (Тул. 109), бел. 

Бóзак в Осиповичском районе (РапМаг), укр. Бузаки в 

Волынской губ. (см. карту) – ойконимы, и др.; 

*Bъlzeka, *Bъlzěka: русск. Базекин, П. В. Базеко,                                

П. П. Белезеко, Нина Николаевна Белезеко (Памяць. 

Віцебск, кн. 2, 51),  бел. А. Базека, Л. К. Базека (Памяць. 
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Верхнядзвінскі раѐн, кн. 1, 352, 354), Д. І. Базека,                     

А. І. Базека, М. А. Базека  (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн 510, 

546) шли суровыми дорогами ВОВ, погибая, бел. Базéка, 

Базекин, русск. Базекин (Бірыла 33, 49; ТС 153) – 

антропонимы;  

*Bъlzukъ, *Bъlzʼukъ: ст.-русск. Якуб Бизюк в Быхове, 

Гришка Бизюк – белоцерковский казак (Тупиков 48), 

Бизюков, Бизюкович Тупиков 478), русск. Базюков, 

Бизюкин, Бизюков, Бузуков, русск. И. С. Бовзюк (Памяць. 

Акцябрскі раѐн 358), С. В. Бузук, К. Ф. Бузук, С. К. Бузук 

погибли в Германии, К. В. Бузук пропал без весток 

(Памяць. Дзятлаўскі раѐн  296, 310), бел. І. Ф. Базюк,        

С. Ф. Базюк, А. А.Базюк, І. А. Базюк, Б. А. Базюк                  

(Памяць. Астравецкі раѐн 303, З09, 331, 342), М. І. Бізюк, 

П. К. Бізюк, А. І. Бізюк, Н. К. Бізюк (Памяць. Лагойскі 

раѐн, кн. 1, 456, 475, 552; кн. 2, 84) – участники ВОВ,               

В. С. Базукаў, А. П. Бізюк (Памяць. Смаргонскі раѐн 313), 

Базýк, Базюк, Бізýк, Бізюк, Бузýк, Бузюк (Бірыла 33, 53, 

64), Блозуцкий – антропоним г. Гомеля (запись наша), 

отражающий метатезу, укр. Базюк, Бизюк (Чучка 44), 

польск. Bałziuk, Baziuk, Baziukewicz, Belziuk, Bełziuk, 

Bowziuk, Bozuk, Buzuk, Buziuk, Buziukiewicz (SN I, 153, 240, 

591) – антропонимы. Естественно, к современным антро-

понимам нами присоединяются имена двух братьев-

исполинов: Bazuk (Базук) и Anbazuk (Ambazuk, Abazuk) – 

осетинских царей, которые контролировали Каспийские 

ворота. По мнению В. А. Абаева, их имена восходят                     

к осетино-дигорскому bazug  плечоʼ, дальнейшие связи 

которого видел в др.-иран. *bazu-ka, реально не засвиде-

тельствованном [Аб I, 242]. Славянские данные обойдены 

исследователем. 

Континуанты архетипов нашли отражение в иных 

типах онимов: русск. Большое Безюкино, Малое Безюкино 

в Алекснском у. Тульской губ. (Тул. 28), Базлук, Базлук              
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1-й, Базлук 2-й в Яренском у. Вологодской губ. (Волог. 

432, 435), отражающие метатезу лз > зл (Балзук > Базлук), 

бел. Бізюкί в Мстиславском районе Могилѐвской обл. 

(РапМаг 29) – ойконим, ст.-русск. базлукъ  род подковы с 

шипами, которую подвязывают к середине подошвы для 

хождения по льдуʼ (СлРЯ 1, 66), русск. диал. базлук  то жеʼ 

(Даль I, 38), отражающие метатезу лз > зл (балзукъ > 

базлукъ), бузук ;  

*Bъlzykъ: русск. П. И. Бузыканов (Памяць. Віцебск, 

кн. 2, 24) – участник ВОВ, бел. Бузыканаў (Бірыла 65), 

польск. Bauzyk, Bazyk, Bazyka, Bazykewicz, Bełzyk, Benzyk, 

Bezyk, Bozyk (SN I, 210, 214, 240, 248, 271, 456) – 

антропонимы.  

Производные с опорным l в суффиксах:  
*Bъlzalъ, *Bъlzala, *Bъlzalь: бел. Базалийский, 

Бузалеўскі  (ТС 153, 178), польск. Bazal, Bazala, Bazalak, 

Bazał, Bazała, Bazałaj, Bazalan, Bazalewski, Bazaliński, 

Beuzała, Bezalik, Buzalewicz, Buzalski, Buzała, Buzałek (SN I, 

212, 270, 271, 590) – антропонимы, Базалицкий – п. п. Соба 

на левобережье Южного Буга (СГУ 29);  

*Bъlzelь: бел. В. І. Бензель (Памяць. Бабруйск 505) 

погиб в борьбу с фашизмом, Базелевский (ТС 153), укр. 

Бάзель, Базелюк (Чучка 43), польск. Bazel, Bazela, Bazelak, 

Bazelan, Bazeła, Benzel, Benzelewski, Bunzel, Bozałek,           

Bozel, Bozelak, Buzela, Buzel (SN I, 455, 456, 564, 590) – 

антропонимы, укр. Безели – река в Крыму, Безельниця –          

п. п. Сана в бассейне Вислы (СГУ 37), Bazel – город                   

в Швейцарии и др.; 

*Bъlzolъ: польск. Balzoł, Bozoł, Buzolska (SN I, 146, 

456, 591) – антропонимы, др-слвц. Bozol, Bozool (Stan.                   

163) – ойконим;  

*Bъlzulъ,*Bъlzula: ст.-русск. Базулин Ивашко (Тупи-

ков 468), бел. Базулька Мальвіна, Базулька Матрона,                 

М. Ц. Базулька, І. Р. Базýлька, М. Х. Базулька, Ф. Р. Базулька, 
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А. І. Базулька, І. Р. Базулька, М. А. Базулька,                               

М. А. Базулька, С. М. Базулька, У. М. Базулька,                         

Ф. В. Базулька, Ц. М. Базулька (Памяць. Хойніцкі раѐн 

147, 159, 234, 239), для которых предполагается дери-

вационно исходное Базýла (Бірыла 33), Базулина, 

Базулько, Бизуля, Бузуля, Бузулева (ТС 153,178), Базулін                 

в Жлобинском и Светлогорском районах (запись наша),             

А. С. Бузулукский (Память. Шумилинский район 324) 

погиб при освобождении района, польск. Banzul, Bazułka, 

Bazulewicz, Bonzul (SN I, 165, 214) – антропонимы. русск. 

Бузулук – город-крепость на реке Самара в Оренбергской 

губ. (БРЭ 4, 313), русск. Бузулук – название 2-х левых 

притоков Челновой на левобережье Цны Смолицкая 143), 

Бузулук – л. п. Хопра в бассейне Дона,  Старый Бузулук – 

правый ерик Бузулука, Бузулук – л. п. Малого Воронежа, 

Бузулук – л. п. Матыри (МаштДон 6, 15, 17) – гидронимы, 

слвц. bozulʼa, bozulka  шишка на теле от удара, опухольʼ 

(SSN, 149); 

*Bъlzъlъ: ст.-русск. Базлов (Тупиков 468), бел. 

Бузланов (ТС 178), польск. Bazłanow, Bunzler, Bunzlin, 

Buzlas (SN I, 214, 567, 590) – антропонимы, отражающие 

метатезу  лз > зл, и др.; 

*Bъlzylь: бел. Базыль, Базылевіч (ТС 542), ст.-укр. 

Базилович, укр. Bazil, слвц. Bazil, польск. Bazilewska,  

Bazyl, Bazyla, Bazylak, Bazylczuk, Bazylewicz, Bazylewski, 

Bazylewycz, Bazyła, Bazyłewycz, Bozylewicz (SN I, 214,               

456) – антропонимы, бел. Базылí в Вороновском районе 

Гродненской обл. (РапГр 29) – ойконим.     

Производные с опорным n  в суффиксах: 

*Bъlzanъ, *Bъlzanь: бел. Балзάн, Бóлзан, Базан 

(Бірыла 33, 38), ст.-русск. Олеша Базан – сольвычегодский 

крестьянин, Базанович Дмитрий (Тупиков 36, 468), 

Базанин (Веселовский 19), русск. Базан, Базанов,                    

С. С. Бузан (Памяць. Мазырскм раѐн 318), Базанов М. А., 
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С. Н. Базан (Памяць.  Верхнядзвінскі раѐн 439, 503), 

украинец Н. Н. Базанов (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 156), 

И. С. Базанов (Смілавіцкі раѐн 450), А. И. Бузанов (Память. 

Шумилинский район 324), А. И. Бузланов, родом из брян-

ской земли, погиб, защищая белорусскую, бел. Базан                

(9 воинов из рода), Базанчук (2 воина), І. М. Бузан 

(Памяць. Іванаўскі раѐн 260, 303, 339, 346,), Н. А. Базана-

ва, П. Х Базанаў (Памяць. Лагойскі раѐн, кн. 1, 466),                

І. С. Болзан, І. Б. Болзан, І. В. Болзан, І. А. Болзан,                    

Ч. І. Болзан, М.І. Болзан, І. Ф. Бонзан, К. І. Болзан,                     

М. І. Болзан, І. А. Болзан, Г. С. Болзан (Памяць. Ашмянскі 

раѐн 418, 419, 452, 458, 462, 463,503, 515), К. Ю. Болзан 

(Памяць. Смаргонски раѐн 313), П. Х. Базанаў,                        

Н. А. Базанова (Памяць. Лагойскі раѐн 445), Л. А. Базанава 

(Памяць. Бабруйск 440) – подпольщица, расстрелена,                        

А. Ф. Бузанаў (Памяць. Баранавіцкі раѐн 428), Базановіч 

(запись наша, город Хойники), Бузанов (ТС 178), укр. 

Базάн (Чучка 43), др.-болг. Бузан – имя вождя болгарского 

войска, погибшего в битве на реке Саве в 488 г. во время 

передвижения его в Италию [см. Арт, с. 80], словен. Balzan 

(ZSSP 20), румын. Bazan, польск. Balzan, Bałzan, Bazan, 

Bazanek, Bazanicz, Bazanow, Bazanowicz, Bazanuk, Bazań, 

Bazański, Bezaniuk, Bezańska, Bołzan, Bołzian, Bulzan, 

Buzan, Buzanowski, Buzian, Błozan (SN I, 146, 153, 212, 271, 

371, 415, 562, 590) – антропонимы.  

Не столь обильны иные типы собственных имен: 

русск. Бузан – река в Белебейском у. Уфимской губ.                    

(Уф. 35), Бузанковской – левый овраг реки Черной в 

бассейне Нерли (Смолицкая 216), Бузань – широкий рукав 

Волги (ЭС VII, 18), Бузанов – п. п. Нижней Двуречной на 

правобережье Оскола, Бузановая – правая балка Калитвы 

(МаштДон 53, 72), Бузан – река в Астраханской губ. (Астр. 

358),   Базанха – река в Енисейской губ. (Енис. 68), укр. 

Базани – приток Сараты на левобережье Дуная (СГУ 29), 
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русск. Бузланово в Звенигородском у. Московской               

(Моск. 111), отражащее метатезу лз > зл (Булзаново > 

Бузланово), – ойконим, слвц. бот. balzάnka   лечебное расте-

ние, Ocinumʼ (SSN I, 91) и др., к которым принадлежит 

Bolzano – город в Италии;  

*Bъlzenъ: бел. Базéнка (Бірыла 33), укр. С. П. Бев-

зенко – филолог, польск. Bazen, Bejzen, Bezen,                        

Bezenar, Bezener, Buzen, Buzenius, Buzieniusz (SN I, 232, 

272, 590) – антропонимы. укр. диал. бéвзень  неразумный 

человекʼ; 

 *Bъlzonъ, *Bъlzonь: польск. Bałzon, Balzoń,                    

Bazon, Bazoń, Buzon, Buzonowska, Buzoń  (SN I, 146, 214, 

415, 591) – антропонимы, Belzon Fliess – река (Leyd. II, 

278) и др. 

*Bъlzunъ, *Bъlzunь: ст.-русск. Бузунов (Тупиков 491), 

русск. М. И. Блазун (Памяць. Калінкавіцкі раѐн 381), 

отражающее метатезу ал > ла (Балзун > Блазун),                 

Базунов, Бузунов, бел. І. А. Бізун (Памяць. Бабруйск 505),                      

Б. П. Бізуноў (Памяць. Чэрыкаўскі раѐн 556) погибли           

в борьбе за свою землю, И. В. Бизунов, Г. В. Бизунов 

погибли при защите Шумилинского райна (с. 467),                   

В. Е. Бизунов, П. А. Бизунов, Т. Н. Бизунов (Памяць. 

Віцебск, кн. 2, 130) пропали без весток, бел. Базýн, 

Базуноў, Бізýн, Бізунóў, Бізунóвіч (Бірыла 53, 342),                        

З. Ф. Бузуноўскі – изобретатель (РБ 550), польск. Bazun, 

Bazuniak, Bazuń, Buzun, Buzunowski, Buzuń, Buziun (SN I, 

214, 591) – антропонимы, оставившие следы в иных типах 

онимов: русск. Базуновская в Устюжском у. Вологодской 

(Волог. 419),  Бузуново в Алексинском у. Тульской                     

(Тул. 25) губерний, бел. Бузуны в Пружанском районе 

Брестской обл. (РапБр 25), Бузуны в Воложинском, Бузуны 

в Несвижском районах Минской обл (РапМн 40) – 

ойконимы, Бузуны – топоним (ПБ 108), ст.-русск. бузунъ   

озѐрная самосадочная сольʼ (СлРЯ 1, 349);  
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*Bъlzynъ, *Bъlzynь: бел. Базынук А. (Памяць. Лагойскі 

раѐн, кн. 2, 40), русск. С. З. Бозыняков (Памяць. Верхня-

дзвінскі раѐн 474) – участники ВОВ, польск. Bejzyn, 

Bozyński, Buzyń, Buzyńska (SN I, 232, 456, 591) – 

антропонимы.   

Производные с опорным r в суффиксах: 
*Bъlzarъ: ст.-русск. Базар, Базарко – холоп в 

Болчинском погосте, Микифорко Базар Чириков, Базарко 

Иванов – рязанский дворовый человек, Базаров, Бозар в 

Голдожском погосте Вотской пятины (Тупиков 36, 57, 

468), укр. Базаров Дастан (Памяць. Брагінскі раѐн 551), 

Базарьев, бел. М. І. Базараў (Памяць. Мазырскі раѐн 141), 

М. Я. Бейзар (Памяць. Рэчыцкі раѐн, кн. 2, 53), русск.                

М. О. Базаров (Память. Шумилинский район 362),                 

Ф. М. Базарнов – воин Красной Армии, погиб (Памяць. 

Бешанковіцкі раѐн 259), Х. Ч. Бузараў (Памяць. Бара-

навіцкі раѐн 415) – участники ВОВ, Базар, Базарэвіч 

(Бірыла 33), к которым вполне присоединяются Бéйзар, 

Бэйзараў (Бірыла 49, 75), отражающие сладкозвучие, 

польск. Bajzarowicz, Balzar, Balzarek, Banzarewicz, Bazar, 

Bazarew, Bazarewicz, Bazarewski, Bazarz, Bazarko, 

Bazarnicki, Bazarow, Bazarowski, Bazarski, Benzar, Bezara, 

Bezaraba, Bezarczuk, Bezaris, Bozarz, Bozarski, Buzar, 

Buzarewicz, бел. Базары в Сморгонском районе 

Гродненской обл. (РапГр 29) Buzarska (SN I, 132, 146,             

165, 212, 213, 248, 590) – антропонимы. Русск. Базарово в 

Кашинском у. Тульской (Тул. 104). бел. Базары в 

Сморгонском районе Гродненской обл. (РапГр 29) – 

ойконимы; русск. Бизар – п. п. Бабки – притока Свельвы 

(УФ 599), укр. Базарівське Болото в Рожищенском        

районе Волыни (СМГУ 8), Базарний – став в Кагарлицком 

районе Киевской обл. (СМГУ 224), Базар дюзю – вершина 

водораздельного хребта Большого Кавказа на границе 

Азербайджана и Дагестана, Базарный Карабулак – поселок 
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в этом же регионе (БСЭ 2, 523), ст.-русск. базаръ, 

бозаръ  базарʼ,   товар, предназначенный для продажиʼ 

(СлРЯ 1. 65); 

*Bъlzerъ: бел. И. С. Бейзеров  (Пам'ять. Шумилинскмй 

район 322) погиб, польск. Balzer, Balzerowicz, Balzerowska, 

Bajzer, Balzer, Balzerowicz, Balzewska, Banzerewicz,              

Bazera, Belzer, Belzerowski, Benzer, Bezera, Bezeriński, 

Buzer, Buzerewicz (SN I, 132, 146, 165, 213, 272, 590) – 

антропонимы, Банзерова – копанка в Новоград-Волын-

ском районе Житомирской обл. (СМГУ 113), Bolzer See – 

озеро в Мекленбургии (DA 35); 

*Bъlzorъ, *Bъlzora: польск. Bazornik, Bazior, Buzor, 

Buzora (AN I, 214, 591) – антропонимы; 

*Bъlzurъ: польск. Baziur, Bazur, Bazurin, Bazurin, 

Bazurkiewicz (SN I, 214) – антропонимы;            

*Bъlzyrъ: польск. Buzyrew (SN I, 591) – антро-                      

поним. 

Производные с опорным s в суффиксах: 
*Bъlzasъ: русск. Базас – приток Томи в Кузнецком 

округе Томской губ. (ЭС XV, 935) и др. 

*Bъlzesъ: польск. Bazes (SN I, 213) – антропоним; 

*Bъlzysъ: польск.  Bozys, Bozysiewicz (SN I, 456) – 

антропонимы.  

Производные с опорным t в суффиксах: 
*Bъlzatъ: бел. Байзат (ТС 154), польск. Bezat, Bezacik               

(SN I, 271) – антропонимы, Бузатова в Белебейском у. 

Уфимской губ. (Уф.35) – ойконим, Бузатовка – река в том 

же уезде (Уф. 35) и др.; 

*Bъlzetъ: польск. Belzet, Bezet, Bezetkin (SN I, 238,                        

272) – антропонимы, Белзетин – неболльшая область                    

в Македонии; 

*Bъlzutъ, *Bъlzuta: бел. Базутов, Базутова (ТС 542), 

польск. Baziuta, Bazut, Bazuta, Boziuta (SN I, 214, 456) – 

антропонимы;   
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*Bъlzytъ: бел. Баз (запись наша), польск. Belzyt (SN I, 

238) – антропонимы.  

Адъективы от основы *Bъlz-: 

*Bъlzevъ: русск. Базев, Бизев, бел. Базевіч (Бірыла 33),                    

Л. Л. Базевіч, У. Л. Базевіч (Памяць. Астравецкі раѐн 312), 

польск. Bazewicz, Bazijewski, Benzef, Beuzef (SN I, 213, 248, 

270) – антропонимы. Русск. Белезев – левый верх реки 

Зарощи на правобережье Зуши (Смолицкая 62) – форма с 

развитием второго полногласия, укр. Бузэу – город на юге 

восточных Карпат, Бузэу – река, на которой расположен 

названный город (БРЭ 4, 314), Бевзівська – река в 

Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области 

(СГУ 36); 

*Bъlzinъ (-a,-o): ст.-русск. Базин Федот, Бозинов 

(Тупиков 468, 482; Веселовский 19), Г. Н. Бузинов 

(Памяць. Верхнядзвінскі раѐн 463), А. И. Бузин (Памяць. 

Клецкі 376) погибли при освобождении указанных 

районов,  бел. А. М. Бузін (Памяць. Лагойскі раѐн, кн. 1, 

459), Базін (Бірыла 33), польск. Bałziński, Błeziński, Bezinek, 

Błozińska (SN I, 153, 272, 270) – антропонимы. Русск. 

Базинской – (Смолицкая 162), Бузинная – левый овраг, 

Бузинная – левая балка в бассейне Береки (МаштДон 50), 

Бузиновая – левая балка  Северского Донца (МаштДон 75),                  

Базин – река на левобережье Северского Донца (СГУ 29), 

Балзинская в Вятском у. (Вят. 22), Булзинская, 

Малобулзинская в Екатеринбугском у. Пермской (Перм. 

98) – ойконимы; 

*Bъlzovъ (-a, -o): ст.-русск. Базлов Афонасий – 

земледелец (Тупиков 468), Базловъ (РИБ XXVI (3), 357), 

отражающие метатезу лз > зл (Балзов > Базлов), Бузов, 

Бузовлев (Тупиков 491), русск. С. М. Базов, Е. В. Бузов 

(Памяць. Верхнядзвінскі раѐн 489, 494), бел. П. В. Бузаў 

(Памяць. Талачынскі раѐн 567), М. Н. Бизов (Памяць. 

Бабруйск 459) – воин Красной Армии, А. А. Бызов 
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(Памяць. Брэсцкі раѐн 401), А. С. Бызов, А. Т. Бузлов 

(Память. Шумилинский район 294, 326) погибли в борьбе 

с фашизмом, Б. В. Бызов (БСЭ 2 179), бел. Безов (ТС 543), 

Базоўскі (запись наша), др.-польск. Bełzowski (SSNO I, 

120), польск. Balzowski, Bałzowski, Bazowski, Bełzowski, 

Błozowska (SN I, 146, 153, 214, 240, 270) – антропонимы, 

алб. Бозовец, Бозовци (Селищев 234, 284), русск. Бузлова в 

Каргопольском у. Олонецкой (Олон. 87), Бузловка 

Юрьевском у. Владимирской (Влад. 240), Базлово в 

Васильском у. Нижегородской (Нгор 75), претерпевшие 

метатезе лз > зл, Безово в Новоладожском у. Санкт-

Петербургской (СПб. 121), Бызова в Верхотурском у. 

Пермской (Перм. 76) губерний, бел. Бізаўка в 

Червеньском районе Минской обл. (РапМн 36), Бузово в 

Верхнедвинском у. Полоцкой земли, Бызава в Толо-

чинском районе Витебской области, укр. Базова –                    

л. п. Кринки направобережье Миуса, впадабщего в Азов-

ское море, Базова – п. п. Студенца, Базів – п. п. Бабки на 

правобережьу Северского Донца (СГУ 29), Бузовица в 

Хотинском у. (Бессар. 60), польск. Bełzów в Келецком пов. 

(RospSE 22: SpisPRL 45) – ойконимы, Бузовка – п. п. Ичи в 

бассейне Протвы (Смолицкая 95), Бузовка – п. п. Полой на 

левобережье Беспуты в системе правобережной Оки 

(Смолицкая 143), Бузовой, Бузовской – левые яры 

Нежеголи, Базов – правй овраг Бабки, Бузовый –  левый яр 

Балыклейки, Бузовый – левый овраг Оскола (МаштДон 44, 

45, 49, 52), укр. Бовзова – криница в Шполянском районе 

Черкасской обл. (СМГУ 403), Бозовец, Бозовци  в Албании 

(Селищев);  

*Bъlzъjь (-aja, -oje): польск. Balzy, Bałzy, Benzi, Bezi, 

Bozy (SN I, 146, 148, 153, 272, 456) – антропонимы; 

*Bъlzьnъ: бел. В. Р. Бузніцкі, П. Р. Бузніцкі (Памяць. 

Магілѐўскі раѐн 199), польск. Błozniarczyk (SN I, 370) – 

антропонимы, русск. Бозна – приток Шерноги на                   
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левобережье Клязьмы (Смолицкая 147), Бозненка –                          

л. п. Шерны на левобережье Клязьмы (Смолицкая 200), 

Базная – левая балка Доброй в бассейне Чира, Базная – 

левая балка Россоши (МаштДон 34, 38), русск. Блознево              

в Верейском у. Московской губ. (Моск. 62), претерпевший 

метатезу ол > ло, Болозново в Кирилловском у. 

Новгородской губ. (Новг. Х, 64), развивший второе 

полногласие, – ойконимы. 

К данному перечню собственных имен присоединимо 

Бользенское – озеро в Италии; 

*Bъlzьskъ (-a, -o): польск. Bełzki (SN I, 240) – 

антропонимы, Белзское княжество – княжество, принад-

лежавшее киевским князьям, на территории Червоной 

Руси (столица – город Белз в Сокальском у. на реке 

Жолокия – притоке Западного Буга). Болеслав I Храбрый, 

помогая своему зятю Святополку Окаянному, пошел 

войной против Ярослава Мудрого и посадил на велико-

княжеский престол старшего сына Владимира Святополка, 

а Червоная Русь оказалась под властью Польши (ЭС III, 

364–366), русск. Базская в Погарском районе Брянской 

области, польск. Sielec Bełzki (SW XI, 13) –  ойконимы. 
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12. Славянские континуанты  

микросистемы *Bъlv- 
 

Праславянское генетическое гнездо *Bḷv- >*Bъlv-, 

воспринимаемое нами как производное с v-детерми-

нативом от и.-е. bhel-/bhol-  набухатьʼ,  пухнуть, 

вспухатьʼ,  надуватьсяʼ, начинают праантропонимы *Bъlvъ, 

*Bъlva, *Bъlvo, представленные континуантами: русск.                 

Л. Д. Болва, И. М. Бова, В. А. Бова, Г. М. Бова (Памяць. 

Калінкавіцкі раѐн 461, 407) погибли при освобождении 

названного района, М. В. Бова (Памяць. Акцябрскі раѐн 

358) – формы с абсорбцией плавного, бел. І. Б. Булва,                

І. Б. Бульва (Смілавіцкі раѐн 259, 474), І. Н. Бова,                    

а так же украинцы А. П. Бова и А. А. Бова (Памяць. 

Гомель, кн. 2, 100) – участники  ВОВ, бел. Бýлва, Буйва 

(Бірыла 65, 67), Бава, Бова (ТС 153,544), укр. Бальва, 

Байва, Бова (Кравч. 245), польск. Balwa, Bełwa, Bołwa, 

Bow, Bowa, Bulwa, Bułwa, Buwa (RospSNŚ I, 104; SN I, 145, 

454, 562, 589) – антропонимы. 

Все указанные формы нашли отражение в иных типах 

собственных имен: др.-русск. Балвы (Бальви) – город 

родины древнерусского князя Вячко, изгнанного из 

родных мест в результате коварного движения папских 

орденов, от которого остались руины (северо-восток 

современной Латвии), Бальвы – железнодорожная 

станция, Бальве – город в Вестфалии (Пруссия) (ЭС II, 

839), русск. Бавлы  на территории Татарстана, Бавлены   во 

Владимирской обл. (БСЭ II, 510) – посѐлки городского 

типа, в названиях которых отразилась метатеза лв > вл, 

Болва – л. п. Десны, течѐт в Калужской и Орловской губ. 

(ЭС III, 253) и др. Для них правомерно указать 

апеллятивную поддержку: русск. бýлва  растение Heliantus 

tuberosus, земляная груша, топинамбурʼ (Даль I, 140; СРНГ 

3, 268), польск. bałwa, bauwa, beuwa  вал, большая волнаʼ 
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(SGP I, 333), bułwa  водный пузырьʼ, bułwa  корнеплод, 

картофельʼ и др. 

Деминутивы от основы *Bъlv-: 

*Bъlvica: польск. Balwicki, Bełwicka, Bulwicki (SN I, 

145, 239, 562) – антропоним, бел. Бильвице в Россиенском 

у. (СК 517), чеш. Blovice в Плзенской области (ČR), 

отражающее метатезу ol > lo, - ойконимы; 

*Bъlvikъ: польск. Balwikowska, Bawik, Bawikowska, 

Bowik, Bowiczyk, Bowikowska, Bułwikowska, Bulwik, 

Bułwikowska, Błowik (SN I, 145, 211, 370, 454, 562, 564) – 

антропонимы; 

*Bъlvičь: бел. Бýйвіч (Бірыла 65), польск. Bawicz (SN I, 

211) – антропонимы, бел. Буйвічы в Щучинском районе 

Гродненской обл. (РапГр 41) – ойконим; 

*Bъlvьcь: польск. Bowiec, Bulwiecka (SN I, 454, 562) – 

антропонимы.  

Производные с опорными x/š в суффиксах:  

*Bъlvaxъ,*Bъlwašь: польск. Balwach, Bawach, Bawasz 

(SN I, 145) – антропонимы;   

*Bъlvišь: польск. Balwisz (SN I, 145) – антропоним;  

*Bъlvušь: бел. Балвушев (ТС 542) – антропоним;  

*Bъlwaga: польск. Bawaga (SN I, 210) – антропоним.  

Производные с опорным j в суффиксах: 

*Bъlvajь: бел. Баваев (ТС 542), польск. Bawaj, Buwaj 

(SN I, 210, 589) – антропонимы;  

*Bъlvějь: польск. Bawej, Bawejów, Bawey, Bowej (SN I, 

210, 211, 454) – антропонимы.  

Производные с опорными k/č в суффиксах: 
*Bъlvakъ, *Bъlvaka, *Bъlvačь: бел. Балвάка (Бірыла 

38), Болвак, Болвачева, Балавакин (ТС 169, 542), польск. 

Bałwako, Bułwak, Bulwacki (SN I, 153, 562) – антропонимы. 

бел. диал. балвάка  неразумный человекʼ;  

*Bъlvokъ: бел. Балвочишки в Шавельском у. (СК                 

364) – ойконим; 
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*Bъlvyka, *Bъlvičь: др.-русск. Бовыка, Бовыкин 

(Веселовский 42), русск. И. К. Бовыкин (Памяць. 

Бешанковіцкі раѐн 269), П. Ф. Бавыкин (Памяць. Віцебск, 

кн. 2, 21), бел. С. П. Бавыкін (Смілавіцкі раѐн 523) 

погибли, защищая мвою землю, бел. Бавыка (ТС 153), 

польск. Bawyko, Bawykin, Bowycz (SN I, 212, 455) – 

антропонимы, русск. Бавыкинской – овраг в бассейне 

Нары (Смолицкая 96) и др. 

Производные с опорным l в суффиксах:  

*Bъlvalъ, *Bъlvalь: польск. Bawalewski, Bawalski, 

Bawał, Bawałek, Bowała, Bowalski (SN I, 210, 454)  – 

антропонимы; 

*Bъlvelъ, *Bъlvelь: польск. Bawel, Bawelec, Bawelek, 

Baweł, Baweła, Bawełek, Bawełkiewicz, Bawełkowska, 

Buwelski (SN I, 210, 589) – антропонимы; 

*Bъlvilъ (-a, -o): бел. Л. Л. Буйвіла, М. М. Буйвіла – 

воины Красной Армии (Памяць. Клецкі раѐн 400) погибли 

в борьбе с фашизмом; 

*Bъlvolъ, *Bъlvolь: польск. Bajwolk, Bajwolski, 

Bajwolub, Bajwoł, Bajwół, Bawol, Bawolak, Bawolik, 

Bawolski, Bawoł, Bawołek, Bawołowski, Bowoł, Bowoluk (SN 

I, 211, 454) – антропонимы.  

Производные с опорным n в суффиксах: 

*Bъlvanъ, *Bъlwanь: русск. Болван, Болванов, 

Болванцев, бел. Балвάн, Балваненка, Балвановіч, Бóлван 

(Бірыла 38, 57), М. Я. Балвановіч, Н. Я. Балвановіч,                  

У. А. Балвановіч (Памяць. Асіповіцкі раѐн 455), А. С. Бал-

вановіч (Памяць. Ашмянскі раѐн 506), І. К. Балвановіч 

(Памяць. Калінкавіцкі раѐн 541) погибли, защишая свою 

землю, польск. Balwan, Bałwan, Bałwanek, Bałwanisz, 

Bałwanowski, Bałwański, Bawań, Bełwanowski, Bowan, 

Bowaniak, Bowanko, Bowanowska, Bowańska, Bulwan, 

Buwanek (SN I, 145, 153, 210, 454, 562, 589), откуда 

литуанизированное Bałwanis, – антропонимы. 
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Многочиленны показания иных типов собтвенных 

названий: русск. Болван в Лужском у. Сенкт-Петербугской 

(СПб. 95), Болванцы в Кирилловском районе Вологодской, 

Болваницы, Болванка в Костромской (Костр. 249), Вышнее 

Болваново, Нижнее Болваново, Болваничи (2 названия)                

в Смоленской (Смол. 289, 420), Болванка, Болваново                   

(2 названия) в Ярославской (Яросл. 56, 176, 194), Болва-

ново в Фатежском у. Курской (Курск. 158), Болванки                   

в Котельническом у. Вятской (Вят. 21) губерний, 

Болваниково в Рязанской (Ряз. 47), Болванский Городок 

(Чудь-Болван-городок) на реке Каме (ЭС IV, 254), бел. 

Болван в Городокском у. Витебской губ. (СпВит 85), 

Балванаўка (до 1964 г.) в Кричевском районе Могилѐвской  

(РапМаг 24), Балвάнішкі, Падбалванішкі в Ошмянском 

районе Гродненской (РапГр 30, 181), Вялікая Балвань, 

Малая Балвань в Клецком районе Минской (РапМн 27), 

укр. Бовванець в Болочиском районе Хмельницкой (СГУ 

60) областей – ойконимы, русск. Болванская Губа – залив 

Северного Ледовитого океана к востоку от устья Печоры, 

Болванский Нос – западная оконечность Болванской губы, 

Болванский Нос – северная оконечность острова Вайгач, 

Болванский – мыс, Болванские – возвышенности на реке 

Песчанке, Болвано-Ис – гора в Уральском хребте близ 

истоков Печоры (ЭС XV, 354), бел. Болванка, она же 

Балванка, Балвань) – л. п. Лани на правобережье                

Полны (Тюльпанов 30; ПБ 52, 176), укр. Боввάн (вариант 

Боувάн) – л. п. Быстрого на правобережье Тисы в системе 

левобережного Дуная в Закарпатье,  Боввάн – гора, 

Великий Боввάник, Малий Боввάник – микротопонимы 

(названия полей), Перенизь Боввάнья – урочище в этом же 

регионе (СГУ 60), Болвάни (вариант Бувάнни) болото в 

Любешевском районе Волыни СМГУ 13), Бовванéць  

(вариант Бовенец) – л. п. Збруча на левобережье Днестра, 

Булванівське (вариант Бовванівське) – озеро в Василевском 
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районе Запорожской обл. (СМГУ 195), Бовванець                               

в Болочиском районе Хмельницкой обл. (СГУ 60), болг. 

Балвàн в Тырновской околии (Чанков 19) – ойконимы, 

Балвàн на Тетеванской планине – ороним (Там же 19)        

и др. Соответствующие апеллятивы, семантически много-

плановые, охватывающие различные стороны жизни,             

распространены в обширном ареале. Ср. др.-русск. 

бълванъ, бълъванъ, болванъ  чурбан, пеньʼ,  идол, 

изображение божестваʼ (Срезн. I, 198), бълванъ (блъванъ, 

болванъ)   изваяние, статуяʼ,  идол, кумирʼ, столбʼ,  обрубок 

дерева, чурбанʼ,  деревянная балванка, используемая                 

при изготовлении глиняных форм для отливкиʼ,   полый 

снарядʼ,  род сосудаʼ  тупица, неуч, невежаʼ, балваница  место 

поклонения дохристианским богам, языческий храмʼ 

(СлРЯ 1, 277, 278), русск. пск. болван  место в озере, 

небольшой залив, заросший тростником, затянут тинойʼ, 

болванец  тоня на озереʼ (ПОС 2, 82),  яросл. болван  часть 

ткацкого стана, навойʼ,  вертикальная часть прялки, к 

которой прикрепляется кужельʼ (ЯОС 2, 10), дон. 

болван  деревянная подставка для отделки задника в виде 

закруглѐнной сверху болванки или доски с вырезом для 

каблукаʼ,  доска, на которой чистят кожу и изготавливают 

шорные изделияʼ (СДГ 1, 34), урал. болвάн, мн. 

болвάны  группа столбов, камней причудливой формы, 

образованных выветриванием, имеющих иногда очер-

тания башен, столбов, фигурʼ, арх.  тонкие сосновые или 

еловые брѐвнаʼ, волог.  сделанная вчерне вещьʼ, ва многих 

гуьерниях болвάн  глупый, непослушный, упрямый чело-

векʼ (СРНГ 3, 71), ст.-бел. болванъ  идол, святыняʼ,   глыбаʼ 

(“болван соли”) (ГСБМ 1, 182), ст.-укр. болванъ, 

бовванъ  идол, деревянная статуяʼ,  бревноʼ (Тимченко 1, 

52, 108, 115), укр. диал. балван, болван, бовван  идол, ку-

мир, статуяʼ (Гринч. 1, 78), бовван, бован, буван  большой 

круглый камень; скалаʼ, большая волнаʼ(Желеховский 1, 
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34; Марусенко 217), bowwan  большая масса без чѐтких 

очертанийʼ (Нrabec 33), болг. балвàн  округлый каменьʼ 

(Речник I, 393),  бревно, чурбанʼ, ʼнеразумный человек , 

макед. балван, серб., хорв. балван, баван,  бревноʼ, 

бован  каменная глыбаʼ, словен. balvan  идол, кумирʼ,  груда, 

глыбаʼ (Plet. I, 44), польск. bałwan  волнаʼ,  чурбанʼ;   

*Bъlvenъ: польск. Bajwenko (SN I, 132) – антропоним;  

*Bъlvonъ, *Bъlvonь: польск. Balwon, Balwoń, 

Balwoński, Bełwon, Bełwoń, Bowon (SN I, 145, 239) – 

антропонимы. 

Производные с опорным r в суффиксах: 

*Bъlvarъ: бел. Боваренко (ТС 166), словен. Bolvari 

(ZSSP 48), польск. Balwar, Bulwarski, Bowar (SN I, 145, 

211, 454) – антропонимы, бел. Бóльвар – остров возле реки 

Леснянки, Бóльвар – поле близ Рабавич в Славгородском 

районе (Яшкін 24), сюда же устремляется Бавария. Вряд 

ли у немца по крови философа Бруно Бауера возникла бы 

мысль о России как стране будущей цивилизации;   

*Bъlverъ, *Bъlverь: бел. Байвéр (Бірыла 33), Балвераў, 

польск. Bajwer, Balwer, Balwerczak, Balwerczyk, Balwierz, 

Bawer, Bawerczyk, Bawerna, Bawerno, Bawerski, Bawery, 

Bowers, Bowery (SN I, 132, 145, 210–211, 562) – 

антропонимы; 

*Bъlvirь: польск. Balwirczak, Balwirz, Buwir (SN I, 145, 

589) – антропонимы; 

*Bъlvorъ: польск. Bawor, Baworowski, Bawór, Bowor, 

Boworowska, Buwor (SN I, 211,  454, 455, 589) – 

антропонимы; 

*Bъlvurъ, *Bъlvura: польск. Bawura (SN I, 211) – 

атнропонимы.    

Производные с опорным s в суффиксах:  

*Bъlvasъ, *Bъlvasь: ст.-русск. Василий Балвасин – 

ржевский помещик (Тупиков 452), русск. М. Ф. Балвас 

(Памяць. Калінкавіцкі раѐн 461) – участник ВОВ, польск. 
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Balwas, Balwasińska, Bałwas, Bałwaś, Bauwas, Bawas, 

Bawasuk, Bulwas (SN I, 153, 210, Rosp. I, 104) – антро-

понимы. русск. Балвасово в Подмосковье (Моск. 77) – 

ойконим;  

*Bъlvosъ: польск. Bawoski, Bawosińska (SN I, 211) – 

антропонимы;  

*Bъlvatъ: польск. Bałwat, Bawat, Błowath, Błowcki                 

(SN I, 153, 210, 370) – антропонимы; 

*Bъlwutъ: Bałwut (SN I, 153) – антропоним.  

Адъективы отосновы *Bъlv-: 
*Bъlvinъ (-a, -o): русск. В. К. Баивин (Памяць. Кіраўскі 

раѐн 291) – воин Красной Армии,  Г. В. Болвин (Памяць. 

Брагінскі раѐн 348) погибли при освобождении указанных 

районов, от которых неотделимы бел. Бавин, Бовина                  

(ТС 153, 166), Бувін (запись наша, Жлобинский район), 

польск. Balwin, Balwina, Balwińczak, Balwiński, Bulwin, 

Bulwiński, Bawiński (SN I, 145, 211, 562) – антропонимы, 

укр. Больвине – болото в Ковельском районе Волыни 

(СМГУ 13), польск. Bilwiny (SG XV, 154) – топоним 

(название местности), Bełwin в Пшемышльском пов. (SG I, 

128) – ойконим; 

*Bъlvovъ (-a, -o): польск. Bawow, Bowowska (SN I,                   

455) – антропонимы;  

*Bъlvьskъ(jь): польск. Bawska, Bowski (SN I, 211,                   

455) – антропонимы, бел. Боловск (два названия) в 

Люцинском у. Витебской губ. – ойконимы, Боловск – 

озеро в этом регионе (СпВит 221), отражающие развитие 

второго полногласия, Бальвский Лес – горный кряж, 

покрытый лесом в Пруссии (ЭС  II, 839) и др.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Восстановление генетических гнѐзд – той лекси-

ческой микросистемы, в которой рождалось и функцио-

нировало слово, – один из неиспользованных резервов              

в поиске путей и способов повышения эффективности 

реконструкции праславянского лексического фонда и его 

этимологигизации.  

В данной монографии внимание сосредоточено на 

дериватах от детерминативных основ, в частности, про-

слежена эволюция единиц – апеллятивных и собственных, 

составляющих структуру генетического и.-е. гнезда            

*Bhel-, линейно расширенного детерминативами. Уни-

кальность славянского материала, представляющего 

духовный и материальный мир древнего славянства,                     

в его богатстве, безмерности. В монографии собраны                       

и получили этимологическое освещение сотни                       

фактов – имѐн собственных различных типов и нари-

цательных. 

Для его выявления нужно было обратить внимание на 

те пространства, которые в настоящее время уже не 

принадлежать славянству. Трудно было справиться с шо-

ком, сколько же утрачено исконной территории, которая 

до настоящего времени хранит его в таком количестве, 

несмотря на бесконечные переименования и переводы на 

чужой язык. Силу моего духа поддерживали те наши 

предки, которые держались принципов священно хранить 

свои, богом данные пределы, “не переступая в чужие”,                  

и те великие современники, которые сохранили обычаи 

предков – народ и его воины, имена которых извлечены из 

порайонных сборников “Память”, созданных по указанию 

верного сына своего отечества – П. М. Машерова.    

В монографии представлена реконструкция следующих 

детерминативно расширенных микросистем: *Bъlb-, *Bъld-, 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



221 
 

*Bъlg-, *Bъlx-, *Bъlk-, *Bъlm-, *Bъln-, *Bъlp-, *Bъls-, *Bъlz-, *Bъlv- 

с чрезвычайно сложной фонетической эволюцией.  

Основное внимание было сосредоточено диапазоне 

вокализации детерминированных основ: сонант Ị  в силу 

своей звучности развивал гласный неопредеделѐнного 

тембра ъ, который с течением времени чѐтко вокализиро-

вался в 5-фонемный ряд а, о, э, ы, у, при этом гласные э, ы 

с развитием палатализационных процессов могли перехо-

дить в передний ряд  (э > и, ы > и). Каждый из вокали-

зованных вариантов одного и того же факта мог подвер-

гаться метатезе различного рода ( >  > > ). Большинство из 

вокализованных вариантов могли развивать второе 

полногласие (*Bъlbanъ > русск. Бълъбанъ > Болобан) 

наряду с закономерным Болбан; *Bъlzъ > польск. Bołoz 

Серия фонетических трансформаций связана с харак-

теристикой согласного l после утраты сонантичности вока-

лизованных фактов и их позиции перед последующим 

согласным. Если плавный l оказывался перед лабиалным, 

он уподоблялся лабиальному (болба > бомба); если l ока-

зывлся перед дентальным, реже заднеязычным, он упо-

доблялся дентальному (Болда > Бонда). Чаще всего l 

сохранял свою природу, но иногда изменялся в мягкий l .              

В этом случае возникали свои правила: твѐрдый l изме-

нялся v (болда > бовда); Если l был мягким, он изменся в j 

(бальда > байда, Бельга > Бейга). Наконец,  плавный l мог 

подвергаться абсорбции (болгарин > бугарин, Булгай > 

Бугай). Движение фонетической эволюции можно выра-

зить схемой: *BỊgos > *Bъlgъ > восточнослав. Болг (с вока-

лическими вариациями Балг, Бэлг, Былг, Булг) и всеми 

фонетическими вариациями типа Бонг, Банг, Бэнг, Бынг, 

Бунг; Бойг, Байг, Бэйг,  Быйг, Бунг; Бог, Баг, Бэг, Быг, Буг. 

Все эти правила должны быть отраженными в 

учебниках по исторической грамматике всех славянских 

языков и сравнительному языкознанию. Только в этом 
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случае заговорила бы природа каждого слова генети-

ческих гнѐзд подобной структуры.  

В монографии обращено внимание не только на 

древнейшие типы линейного расширения слова, но и на 

современные, особенно на суффиксацию. В перечне опор-

ных суффиксальных компонентов имеются согласные l, r, 

s, z, t, которые почти или совсем не упоминаются                           

в субстантивном словообразовании исторического и со-

временного языкознания (см. учебную литературу), что 

обедняет его возможности. Система гласных – строитель-

нвй элемент каждого из указанных консотантов, отсюда 

вариантность суффиксов – ar, er, or, ur, ъr; as, es, os, us                          

и т. д. Установлено, что одна и та же деривационная 

модель присуща всем детерминативным основам (ср. 

*bъlbulъ, *bъldulъ, *bъlgulъ, *bъlxulъ, *bъlkulъ, *bъlmulъ, 

*bъlnulъ, *bъlsulъ, *bъltulъ, *bъlzulъ, *bъlvulъ). По всем 

параметрам деривационных отношений мы встречаемся со 

стабильным взаимоотношением структурных элементов.                           

В этом величайшая гармония  строения славянского слова. 

Наши выводы о глубокой древности славянского 

материала, представленного реконструкциями архетипов, 

как и сам материал, должны быть нанесены на геогра-

фическую карту Европы и Азии, чтобы очертить наши 

древнейшие пространства, утраченные к настоящему вре-

мени, присвоенные другими народами. Странно, но от 

неведения своих корней никто не страдает, и никто 

предъяляет своих прав хотя бы на то, что упущено в наше 

время, во время разрушения великой страны – Советского 

Союза. Для этой работы должны быть привлечены гео-

графы нашего университета. Я думала начать тихонько эту 

работу, нашла поддержку в лице опытного картографа 

Ольги Константиновны Абрамович, но она уволена. 

Прошу ректорат помочь в организации этого проекта, 

первого в истории славяноведческой науки.  
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слов‟ян. Київ, 1998.  
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СГЦБ – Слоўнік гаворак цэнтральных раѐнаў Беларусі. 
Мн.: Універсітэцкае, 1990-. – Т. І. – 287 с.   

СД – Сборник документов по истории СССР. Часть I // 
Под ред. В. В. Мавродина. М., 1970.  

СДГ – Словарь русских донских говоров. Ростов-на-
Дону, I975-I976. Вып. I-III.  

Семенов – Семенов П. П. Географическо-статисти-
ческий словарь Российской Империи. СПб., 1863–1885.                     
Т. I–VI. I – 1863 – c.; II – 1865 – 893 c.; T. III – 1867. – 743 с.; 
IV – 1876. – 823 с.;  T. V – 1885 г. – 1000 с.  

СК – Алфавитный список населенных мест Ковенской 
губернии. Ковна, 1903. – 614 c. 

СлКузб – Словарь русских говоров Кузбасса. – 
Новосибирск, 1976.  

CлПриам. – Словарь русских говоров Приамурья.                  
М., 1983. – 340 с.   

СлРЯ – Словарь русского языка XI-ХVII вв. М.: Наука, 
1974-2002. Вып. І-ХXVI.  Вып. XXI – 1995 г. – 278 с.  

СмГУ – Словник мікрогідронімів України / Под ред.                
О. П.  Карпенко. Київ: Вид-во “Обереги”, 2004. – 440 с.   

СММ – Словник мікротопонімів і мікрогідронімів 
північно-західної України та суміжных земель. Луцьк, 
2006. Т. I. – 406 с. 

Смолицкая – Смолицкая Г. П. Гидронимия бассейна 
Оки (Список рек и озер) /Под ред. О. Н. Трубачева. М.: 
Наука, 1976. – 402 с.  

СНГТК – Громко Т. В., Лучик В. В., Поляруш                        
Т. І. Словник народних географічних термінів 
Кіровоградщини. Київ–Кіровоград, 1999. – 221 с.  

Списки населенных мест Российской Империи (по 
сведениям 1859, 1864, 1870, 1872–1877 гг.), изданные 
Центральным статистическим комитетом МВД: 

Арх – I. Архангельская губерния. СПб., 1861. – 131 с.  
Астр. – II. Астраханская губерния. СПб., 1859. – 51 с.  
Бессар. – III. Бессарабская губерния. СПб., 1861 – 87 с.  
Влад. – VI. Владимирская губерния. СПб., 1863. – 283 c.  
Волог. – VII. Вологодская губерния. СПб., 1866. – 520 с.  
Ворон. – IX. Воронежская губерния. СПб., 1865. – 157 с.  
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Вят. – X. Вятская губерния. СПб., 1863. – 993 с.  
Дон. – XII. Земля Войска Донского. СПб., 1864. – 118 c.  
Екат. – ХIII. Екатеринославская губерния. СПб.,        

1863. – 151 с.  
Енис. – Енисейская губерния. СПб., 1835. 
Казан. – ХIV. Казанская губерния. СПб., 1866. – 237 с.  
Калуж. – ХV. Калужская губерния. СПб., 1863. – 209 с.  
Костр. – ХVIII. Костромская губерния. СПб.,                   

1877. – 465 c. 
Курск. – XX. Курская губерния. СПб., 1863. – 206 с.  
Моск. – ХХIV. Московская губерния. СПб., 1862. – 

264 с.  
Нгор. – ХХV. Нижегородская губерния. СПб.,                   

1863. – 185 с.  
Олон. – ХХVII. Олонецкая губерния. СПб.,                        

1879. – 235 с.  
Оренб. – ХХVIII. Оренбургская губерния. СПб.,                   

1871. – 108 с.  
Орл. – XXIX. Орловская губерния. СПб., 1871. – 238 с.  
Пенз. – XXX. Пензенская губерния. СПб., 1869. – 119 c.   
Перм. – XXXI. Пермская губерния. СПб., 1875. – 443 c.  
Полт. – XXXIII. Полтавская губерния. СПб.,                    

1862. – 262 с.  
Пcк. – ХХХIV. Псковская губерния. СПб., 1885.  
Ряз. – ХХХV. Рязанская губерния. СПб., 1862. – 168 c. 
СПб. – XXXVII. Cанкт-Петербургская губерния. СПб., 

1864. – 254 с. 
Сарат. – ХХХVIII. Саратовская губерния. СПб.,                   

1862. – 130 с.  
Симб. – XXXIX. Симбирская губерния. СПб.,                       

1863. – 99 с.   
Смол. – XL. Смоленская губерния. СПб., 1868. – 512 с.  
Тавр. – ХLI. Таврическая губерния. СПб., 1865. – 137 с. 
Тамб. – ХLII. Тамбовская губерния. СПб., 1866. – 186 с.  
Твер. – ХLIII. Тверская губерния. СПб., 1862. – 454 с.   
Тобол. – LХ. Тобольская губерния. СПб., 1871. – 196 с. 
Том. – LХI. Томская губерния. СПб., 1868. – 148 с.  
Тул. – ХLIV. Тульская губерния. СПб., 1862. – 192 с.  
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Уф. – XLV. Уфимская губерния. СПб., 1877. – 193 с.  
Херс. – ХLVI. Херсонская губерния. СПб., 1866. – 189 с.   
Черниг. – ХLVII. Черниговская губерния. СПб.,                 

1866. – 229 с.  
Яросл. – L. Ярославская губерния. СПб., 1865.  
Бак. – LХV. Бакинская губерния. Тифлис, 1870. – 103 с. 
СпВит – Список населенных мест Витебской                     

губер-нии / Под ред. А.П.Сапунова. Витебск, 1906. –                        
450 с. 

СпГом – Список населенных мест Гомельского 
округа. Гомель, 1927. – 126 с.  

СпГр – Список населенных мест Гродненской губ.               
Гродно.  

СпМн – Список населѐнных мест БССР                         
(бывшей  Минской губ.). Мн.: Изд-во Белтрестпечать,              
1924. -  

СпМог – Список населѐнных мест Могилевской 
губернии. Могилев, 1910. – 250 с.  

Споменици – Споменици за средновековната и 
поновата историjа на Македониjа. Т. I–III. Скопjе, 1975–
1980. – 500, 620, 502 сс. 

Спрогис – Спрогис И. Я. Географический словарь 
древней Жомойтской земли XVI столетия. Вильна: 
типография Яловцера И. Я., 1888. – 363 с.  

Срезн. – Срезневский И. И. Материалы для словаря 
древнерусского языка. М.: Изд-во иностранных и 
национальных словарей,  1958.  Т. I. – 1420 с.; Т. II. –                  
1802 с.; Т. III. – 1684 с.  

СРНГ – Словарь русских народных говоров /Под ред.               
Ф. П. Филина, Ф. П., Сороколетова.  М.–Л.: Наука,                  
1965–1966. Вып. 1–2. – 302, 314 сс.; Л.: Наука, 1968–1974. 
Вып. 3.-10. – 360, 355, 342, 358, 355,369, 362, 388 сс.;                   
Л.: Наука, 1976-1987. Вып.11-23. – 367, 368, 358, 376, 399, 
376, 383, 367,389, 376,360, 368, 575 сс.      

ССГ – Словарь смоленских говоров /Под ред. Е. Н. Бо-
рисовой. Смоленск, I973-I982. Вып. 1–3. – 309 с. 

ССУ – Словарь русских говоров Среднего Урала. 
Свердловск, 1984, 1981. Вып. I–II.    
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ССУМ – Словник староукраїнської мови                           
ХIV–ХV ст. /Ред. Л. Л. Гумецька, І. Керницький I. M. – 
Київ, I977I978. Т. 1. – 630 с.  

СУМ – Словник української мови. Київ: Наукова 
думка, 1972. Т. IV. – 840 с. 

Сцяшк. – Сцяшковіч Т.Ф. Матэрыялы да слоўніка 
Гродзенскай вобласці. Мн.: Навука i тэхніка, 1972. – 618 с. 

Тацит – Тацит Корнелий. Сочинения. Л., 1969–1970.            
Т. I–II.  

Тимч. – Історичний словник українського языка /Под 
ред. Е. Тимченко. Харків–Київ, 1930. Т. І-ІІ.  

Топоров ПЯ – Топоров В. Н. Прусский язык. Словарь. 
M.: Наука, 1975, 1979, 1980, 1984. Т. І-IV. – 399, 351, 383, 
439 сс.  

Трійняк – Трійняк І.І.  Словник українських імен. 
Київ: Вид-во “Довіра”, 2005; 

ТС – Typaўcкі слоўнік. Складальнікі Крывіцкі А. А., 
Цыхун Г. А., Яшкін І. Я. Мн.: Навука i тэхнiка, 1982-1987. 
Т. І–V. – 354, 371, 310, 359, 422 с.  

ТСБМ – Тлумачальны слоўнiк беларускай мовы / Пад 
рэд. Атраховіча К. К. (Кандрата Крапівы). Мн.: БСЭ,                  
I977–I984. Т. 1–V. – 604, 765, 672, 767, 608, 653 сс.  

Тупиков – Тупиков Н. М. Словарь древнерусских 
личных собственных имен. СПб., 1903. –  891 с.  

Тюльпанов – Тюльпанов А. И., Борисов И. А., 
Благутин В. И. Краткий справочник рек и водоемов                  
БССР /Под ред. А. И. Тюльпанова. Мн.: Гос. изд-во БССР, 
1948. – 624 с.   

Усачева В. В. Материалы для названия славянских 
названий рыб, III. // |Этимология. 1974. М.: Наука. 1976. – 
С. 81–116.   

Усціновіч А. К. Антрапанімія Гродзеншчыны і 
Брэстчыны XIV–XVII ст. Мн., 1975. –   с.   

Фасмер – Фасмер М. Этимологический словарь 
русского языка / Перевод с немецкого и дополнения                     
О. Н. Трубачева. М.: Прогресс, 1964, 1967, 1971, 1973.              
Т. I–IV. – 562, 671, 827, 852 сс.  

ФСС – Фразеологический словарь Сибири 
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Худаш1 – Худаш М. Л. Українські карпатські і 
прикарпатські назви населених пунктів. Львів, 1995. – 361 с. 

Худаш2 – Худаш М. Л. Українські карпатські і 
прикарпатські назви населених пунктів. Львів, 2004. – 535 с. 

Чанков – Чанков Жечо. Географски речник на 
България. София: Наука и изкуство, 1958. – 537 с.  

Черепанова – Черепанова Е. А. Народная 
географическая терминология Черниговско-Сумского 
Полесья. Сумы, 1984. – 274 с.  

Черепанова ПЭС – Черепанова Е. А. Географическая 
терминология Черниговско-Сумского Полесья // 
Полесский этнолингвистический сборник /Под ред.                       
Н. И. Толстого. М.: Наука, 1983.  

Чучка – Чучка Павло. Прізвища закарпатських                  
українців. Історико-єтимологічний словник. Львів: Вид-во 
“Світ”, 2005. – 702 с.  

Шаталава – Шаталава Л. Ф. Беларускае дыялектнае 
слова. Мн.: Навука і тэхніка, 1975. – 207 с.  

Шатэрнік – Шатэрнік М. В. Краѐвы слоўнік 
Чэрвеншчыны /Пад рэд. М. Я. Байкова, Б. І. Эпімаха-
Шыпілы Б. І. Мн., 1929.  

Шульгач ОВ – Шульгач В. П. Ойконімія Волині. Етимо-
логічний словник-довідник. Киïв: “Кий”, 2001. – 320  c. 

Элиасов – Элиасов Л. Е. Словарь русских говоров 
Забайкалья. М.: Наука, 1980. – 470 с.   

ЭЛМБ – Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва 
Беларусі / Рэд. калегія: І. П. Шамякін, А. М. Адамовіч і інш. 
Мн.: БСЭ імя П. Броўкі, 1984. Т. І. – 727 с.  

ЭС – Энциклопедический словарь. Издатели                           
Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1890-1904. Т. І.-XILI.  

ЭСБМ – Этымалагічны слоўнік беларускай мовы /             
Рэд. В. У. Мартынаў. Мн., 1978, 1980. Т. I–III. – 439, 343 сс.  

ЭССЯ – Этимологический словарь славянскик                   
языков. Праславянский лексический фонд /Под ред.                      
О. Н. Трубачева. М.: Наука, 1974–1987. Вып. 1–15. –                       
214, 235, 199, 232, 238, 234, 252, 197, 198, 220, 186, 285,                   
268, 263 сc. 
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Юрчанка – Юрчанка Г. Ф. Дыялектны слоўнік.                          
Мн., 1966.  

Юрчанка НВС – Юрчанка Г. Ф. Народнае вытворнае 
слова. Мн.: Навука і тэхніка, 1981. – 278 с.  

Яворн. – Яворницький Д. І. Словник української мови. 
Катерино-слав, 1920. Т.I.  

Янкова – Янкова Т. С. Дыялектны слоўнік 
Лоеўшчыны. Мн., 1982. – 431 с.  

Янкоўскі – Янкоўскі Ф. Дыялектны слоўнік. Мн.: 
Навука i тэхніка, 1959; I960, 1970. Вып. I-III, – 228, 232, 171 c.  

ЯО – Ярославская область. Административно-
территориальное деление. Ярослав, 1975. 

ЯОС – Ярославский областной словарь. Ярославль, 
2001. Вып. Х; 

Яшкін – Яшкін І. Я. Беларускія геаграфічныя назвы. 
Тапаграфія. Гідралогія. Мн.: Навука і тэхніка, 1971. – 355 с.  

Ященко – Ященко А. И. Гидронимический словарь 
Посемья //Проблемы ономастики. Вологда, 1974. С. 3-118.  

Bartoń – Bartoń F. Dialektický slovník moravský. Praha, 
1906.  

Beneń – Beneń J. O českých přijmеnich. Praha: Nakl. 
ČSAV, 1962. – 355 s.  

Berneker – Berneker E. Slavisches etymologisches 
Wörterbuch. Heidelberg: Carl. Wirter‟s Universitеts–
buchhandlung, 1908-1913. – 760 s.  

Bezlaj – Bezlaj F. Etimolońki slovar slovenskega jezika. 
Ljubljana: SAZU, 1976-1982. Dil. I-III. – 265 s.   

Borek H., Szumska U. Nazwiska mieszkańc w Bytomia 
od końca XVI do końca 1740. Warszawa-Wrocław: PWN, 
1976. – 358 s.  

Brückner – Brückner A. Słownik etymologiczny języka 
polskiego. Warszawa: Wiedza Pouszechna, 1974. – 805 s.  

Būga – Būga K. Rinktiniai Rańtai. Vilnius, 1961.                     
T. I-IV.  – 654, 729, 1007, 397 s. 

Bydg. – Spis miejscowości wojew dztwa Bydgoskiego. 
Bydgoszcz, 1976. – 160 s. 

Bystroń – Bystroń J. S. Nazwiska polskie. Lwуw-
Warszawa, 1936.  
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Duridanov – Duridanov I. Die Hydronymie des 
Vardarsystems als Geschichtsquelle. Köln-Wien: Bohlau – 
Verlag, 1975. – 417 s.  

Gebauer – Gebauer J. Slovnik staročesky. Praha: Nаkl. 
ČSAV, 1970. T. I. – 674 s.; Т. II. – 632 s.  

GerAPN – Gerullis G. Die Altpreussischen Ortsnamen. 
Berlin – Leipzig, 1922.  

G rnowicz H. Toponimia Towiśla Gdańskiego. Gdańsk, 
1980.  

Hosák-Ńrámek – Hosák L., Ńrámek R. Místní jmеna na 
Moravě a ve Slezsku. Praha, 1979-1980. T. I-II.  

Hrabec – Hrabec S. Nazwy geograficzne Huculszczyzny. 
Krak w, 1950. – 261 s.   

HO – Hydronimia Odry. Wykaz nazw w układzie 
hydrograficznym /Pod red. Borka H. Opole, 1983 – 350 s.  

HW – Hydronimia Wisły. Wykaz nazw w układzie 
hydrograficznym /Pod red. Zwolińskiego P. Wrocław etc., 
1965. – 466 s.   

Jakubań – Jakubań F. Hornjo-serbsko-nemńki słownik. 
Budyńin- Bautzen: Verlag, 1954. – 543 s.  

Kálal – Kálal K., Kálal M. Slovenský slovník z literatury 
aj náreči. Bańska Bystrica, 1923.  

Kamińska – Kamińska M. Nazwy miejscowe wojew dzt-
wa Sandomierskiego. Wrocław etc., 1964-1965. T. I–II.  

KarłSGP – Karłowicz J. Słownik gwar polskich. Krak w, 
1901-1907. TТ. I-V. II – 552 s.; V – 462 s.  

Kavuljak – Kavuljak A. Historický miestopis Oravy. 
Bratislava, 1955.  

Leks. – Leksik prezimena socialisticke republike Hrvatske. 
Zagreb, 1976.  

Leyd. – Leyding G. Słownik nazw miejscowych okręgu 
mazurskiego. Poznań: PWN, 1959. Cz. II. – 550 s.  

Lorentz – Lorentz F. Slovinisch Wörterbuch.                             
T. I. Petersburg, 1912.  

Lubaś – Lubaś W. Nazwy miejscowe południowej częsci 
dawnego wojew dztwa krakowskiego. Wrocław etc., 1968.  

Majtán-Rymut – Majtán M., Rymut K. Hydronomia 
dorzecza Orawy. Wrocław etc., 1985. – 141 s.  
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Machek – Machek V. Etymologický slovník jazyka 
českého. Praha: Nakl. ČSAV, 1971. – 866 s.   

Miklosich – Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der 
slavischen Sprachen. Vien, 1886. 

Muka – Muka E. Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje 
narěcow. T. I. Пг., 1915. – 1202 s.; Praha, 1928. T. II-III. – 
1063 s.   

MukaSZS – Muka Arnońt. Serbski zemjepisny Słownik. 
Domovina: VEB – Bautzen: Verlag, 1979.  

NB – Borek H., Szumska U. Nazwiska mieszkańc w 
Bytomia od końca XVI wieku do roku 1740. Warszawa–
Wrocław: PWN, 1976. – 261 s.  

Pfuhl – Pfuhl Chr. Tr. Obersorbisches Wörterbuch. 
Łuņiski serbski słownik. Domowina – Bautzen, 1866. – 1210 s.   

Plet. – Pleterńnik M. Slovensko-nemńki slovar. Ljubljana, 
1894-1896. T. I-II.   

Pokorny – Pokorny J. Indogermanisches etymologisches 
Wörterbuch. Bern, 1949. T.I.  

Pozn. – Spis miejscowości wojew dztwa Poznańskiego. 
Poznań, 1922. – 182 s.  

Profous – Profous A. Místní jména v Čechach. Praha, 
1949. T.I.; Profous-Svoboda –  Profous A., Svoboda J. Místní 
jména v Čechach. Praha, 1957. T. IV.  

RJA – Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb,                 
1884–1974. T.I–XXI; Zagreb, 1956; Zagreb. 1956-1962.                
T. XVII. – 960 s. (у кожным томе).  

RospSG – Rospond S. Słownik nazw geograficznych 
Polski zachodniej i pόłnocnej. Wrocław, 1976.  

RospSE – Rospond S. Słownik etymologiczny miast i 
gmin PRL. Wrocław etc.: Ossolineum, 1984. – 463 s.  

RospSNŚ – Rospond S. Słownik nazwisk śląskich. 
Wrocław etc.: Ossolineum, 1967, 1973. T. I–II. – 473 s.  

SENGŚl – Słownik etymologiczny nazw geograficznych 
Śląska /Pod red. St. Rosponda, H. Borka. Warszawa: PWN, 
1985. T. II. – 171 s.;  

SG – Słownik geograficzny Kr lestwa Polskiego i innych 
kraj w słowiańskich. Warszawa, 1880–1895. T.I–XIV. IV. 
1883; V. 1884; VII – Warsz. 1886, VIII – 1887 г.; IX – 1888 г.   
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Skok – Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili 
srpskoga jezika. – Zagreb, 1971-1973. – T. I–III.   

Sławski – Sławski F. Słownik etymologiczny języka 
polskiego. Krak w: Towarzystwo Miłośnik w języka 
polskiego, 1952–1969. T. I. 1952-1966. – 599 s.; Т. II.                    
1958–1965; Т. III. 1966-1969.  

SN – Słownik nazwisk wsp łcześnie w Polsce używanych. 
Wydał K. Rymut. Krak w, 1992-1994. TT. I-IX. I – 604 s.; II – 
673 s.; III – 1993. – 612 s.; IV – 683 s.; V – 659 s.; VI – 666 s.; 
VII – 643 s.; VIII  1994. – 612 s.; IX – 654 s.  

SP – Słownik prasłowiański / Pod red. Sławskiego                        
F. Wrocław etc.: Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1974-1976. 
T. I. – 346 s.; Т. II. – 367 s. 

SpisPRL – Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. – Warszawa, 1967. – 1663 s.  

SS – Słownik staropolski / Pod red. Urbańczyka S. War-
szawa etc., 1953-1955. T. I; Wrocław etc., 1956–1975. T.II–VI.  

SSJ – Slovník slovenského jazyka. Bratislava, 1959-1965.              
T. I. – 811 s.; T. IV. – 759 s.  

SSN – Slovník slovenských náreči. Bratislava: WSAV, 
1994. T. I. –  933 s.    

SSNO – Słownik staropolskich nazw osobowych /Pod red. 
Taszyckiego W. – Wrocław etc., 1965-1984. ТT. I-VIII. II– 597 
s.; V. – 533 s.; VII. 

SSS – Słownik starożytności słowiańskich /Pod red. 
Kowalenki W., Labudy G., Lehra-Spławińskiego. Wrocław 
etc., 1961-1977. Zakł.  Narodowy im. Ossolińskich. T. I. – 481 
s.; Т. II. – 584 s.; T. V. – 605 s.; T. VI.  Cz.I. – 285 s.  

Stan. – Ján Stanislav. Slovensky juh v stredoveku. I diel. 
Narodné literarne centrum, 1999. – 485 s.   

SW – Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. Słownik 
języka polskiego. Warszawa, 1900-1927. – Т. II. – 1090 s.;                  
T. IV. 1908. – 1036 s.   

Svoboda – Svoboda J. Staročeská osobní jména a nańe 
přijmení. Praha, 1964. – 317 s. 

Sychta – Sychta B. Słownik gwar kaszubskich na tle 
kultury ludowej. Wrocław etc., 1967-1972. T I–V. T. II. –                     
412 s.; T. V. – 455 s.  
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Ńmilauer –Ńmilauer V. Vodopis starého Slovenska. Praha-
Bratislava, 1932  

ŃmilOČ – Ńmilauer V. Osidleni Čech ve světlě mistnich 
jmen. Praha: Nakl. ČAV, 1960. – 391 s.  

TrautAPN – Trautmann R. Die Altpreussischen 
Personennamen. Göttingen, 1925. – 204 p.  

TrautSO – Trautmann R. Die slavischen Ortsnamen 
Meklenburgs und Holsteins. Berlin, 1950.   

Vanagas – Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis 
Ņodynas. Vilnius. 1981. – 408 p.  

Wenzel W. – Wenzel Walter. Oberlauzitzer 
Ortsnamenbuch. Mit einem Exkurs zur Siedlungsgeschichte 
und 12 mehrfarbigen Karten. Leipzig: Domowina-Verlag,           
2008. – 244 s.         

WW–Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej.                          
T. I. Wojew dztwo Wileńskie. Warszawa, 1938. – 86 s.  

ZSSP – Začasni slovar slovenskih priímkov /Odgovorni 
red. Bezlaj F. Ljubljana, 1974. – 723 s.  

Zierhoffer – Zierhoffer Nazwy miejscowe P łnocnego 
Mazowsza. Wrocław, 1957. – 423 s. 

Zwoliński – Zwoliński A. Kataƚog jezior wojewόdztwa 
Toruńskiego. Toruń, – 1991.  
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ИНДЕКС  

РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ПРАФОРМ 
 

*bъlba 11 

*Bъbaxa 20 

*Bъlbačь 25 

*Bъlbajь 24 

*Bъlbaka 25 

*Bъlbakjь 25 

*Bъlbako 25 

*Bъlbakъ 25 

*Bъlbala 30 

*Bъlbalъ 30 

*Bъlbalь 30 

*Bъlbanъ 34 

*Bъlbanь 34 

*Bъlbarъ 39 

*Bъlbarь 39 

*Bъlbasъ 42 

*Bъlbašь 20 

*Bъlbasь 42 

*Bъlbatъ 45 

*Bъlbavъ (-a,-o) 47 

*Bъlbaxъ 20 

*Bъlbečь 28 

*Bъlbějь 25 

*Bъlbeka 28 

*Bъlbexa 21 

*Bъlbekъ 28 

*Bъlbelъ 31 

*Bъlbelь 31 

*Bъlbenъ 36 

*Bъlbenь 36 

*Bъlberъ 40 

*Bъlberь 40 

*Bъlbesъ 43 

*Bъlbešь 21 

*Bъlbeta 45 

*Bъlbęta 45 

*Bъlbevъ (-o, -a) 48 

*Bъlbezъ 47 

*Bъlbičь 17  

*Bъlbikъ 17  

*Bъlbilь 32 

*Bъlbinъ (-a, -o) 48 

*Bъlbirъ 41 

*Bъlbitъ 45 

*bъlbo 11 

*Bъlbočь 29 

*Bъlboka 29 

*Bъlbokъ 29 

*Bъlbola 32 

*Bъlbolъ 32 

*Bъlbolь 32 

*Bъlbona 37 

*Bъlbonъ 37 

*Bъlbonь 37 

*Bъlbora 41 

*Bъlborъ 41 

*Bъlboša 21 

*Bъlbosъ 43 

*Bъlbošь 21 

*Bъlbota 45 

*Bъlbotъ 45 

*Bъlbovъ (-a, -o) 48 
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*Bъlboxa 21 

*Bъlboza 47 

*Bъlbozъ 47 

*Bъlbuga 24 

*Bъlbugja 24 

*Bъlbujь 25 

*Bъlbuka 29 

*Bъlbukъ 29 

*Bъlbula 32 

*Bъlbulъ 32 

*Bъlbulь 32 

*Bъlbunъ 38 

*Bъlbunь 38 

*Bъlbura 41 

*Bъlburъ 41 

*Bъlburь 41 

*Bъlbuša 22 

*Bъlbusa 44 

*Bъlbusъ 44 

*Bъlbušь 22 

*Bъlbusь 44 

*Bъlbuta 46 

*Bъlbutъ 46 

*Bъlbuxa 22 

*Bъlbuxъ 22 

*Bъlbuža 24 

*Bъlbuza 47 

*Bъlbuzъ 47  

*Bъlbuzь 47 

*Bъlbyka 30 

*Bъlbykъ 30 

*Bъlbylъ 34 

*Bъlbylь 34 

*Bъlbynъ 38 

*Bъlbynь 38 

*Bъlbyrъ 41 

*Bъlbyrь 41 

*Bъlbys 44 

*Bъlbyšь 23 

*Bъlbysь 44 

*Bъlbyxъ 23 

*Bъlbyza 47 

*Bъlbyzъ 47 

*bъlbъ 11 

*Bъlbъjь 50 

*Bъlbъka 17 

*Bъlbъko 17  

*Bъlbъkъ 17 

*Bъlbъlь 33 

*Bъlbъrъ 41 

*Bъlbьcь 19 

*Bъlbьlь 33 

*Bъlbьnъ (-a, -o) 49 

*Bъlbьskъ (-a,-o) 50 
 

*Bъlča 145 

*Bъlčaga 146 

*Bъlčakъ 148 

*Bъlčanъ 150 

*Bъlčarъ 153 

*Bъlčavъ(-a,-o) 154 

*Bъlče 145 

*Bъlčenъ 151 

*Bъlčerъ 153 

*Bъlčešь 147 

*Bъlčevъ (-a, -o) 155 

*Bъlčica 145 

*Bъlčičь 146 
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*Bъlčikъ 145 

*Bъlčinъ (-a, -o) 155 

*Bъlčirь 153 

*Bъlčugъ 146 

*Bъlčukъ 148 

*bъlčukъ 148 

*Bъlčunъ 152 

*Bъlčusъ 154 

*Bъlčъ 145 

*Bъlčъ 146 

*Bъlčьka 146 

*Bъlčьko 146 

*Bъlčьkъ 146 

*Bъlčьnъ (-a,-o) 157 
 

*Bъlda 52 

*bъlda 55 

*Bъldačь 70 

*Bъldadlo 76 

*Bъldaga 64 

*Bъldagъ 65 

*Bъldajь 68 

*Bъldakjь 70  

*Bъldakъ 70 

*Bъldalъ 74 

*Bъldalь 74 

*Bъldanъ 77 

*Bъldarъ 80 

*Bъldarь 80 

*Bъldasъ 84 

*Bъldašь 61 

*Bъldasь 84 

*Bъldatъ 88 

*Bъldavъ (-a, -o) 89 

*Bъldaxa 61 

*Bъldaxjь 61 

*Bъldaxъ 61 

*Bъldega 64 

*Bъldęga 64 

*Bъldęgъ 65 

*Bъldějь 68 

*Bъldeko 72 

*Bъldekъ 72 

*Bъldelь 75 

*Bъldenъ 78 

*Bъldenь 78 

*Bъlderъ 82 

*Bъlderь 82 

*Bъldesъ 87 

*Bъldešь 62 

*Bъldevъ (-a, -o) 89 

*Bъldexa 62 

*bъldica 59 

*Bъldičь 60 

*Bъldidlo 76 

*Bъldikъ 59 

*Bъldinъ (-a, -o) 89 

*Bъldišče 59 

*Bъldisъ 87 

*Bъldo 52 

*bъldo 55 

*Bъldogъ 64 

*Bъldola 75 

*Bъldola 75 

*Bъldolъ 75 

*Bъldolь 75 

*Bъldonъ 79 

*Bъldonь 79 
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*Bъldorъ 83 

*Bъldosъ 88 

*Bъldošь 62 

*Bъldosь 88 

*Bъldota 89 

*Bъldotъ 89 

*Bъldovъ (-a, -o) 91 

*Bъldoxa 62 

*Bъldoxъ 62 

*Bъlduga 65 

*Bъldʼuga 65 

*Bъldugъ 65 

*Bъldʼugъ 65 

*Bъldujь 69 

*Bъldukъ 72 

*Bъldʼukъ 72 

*Bъldula 76 

*Bъldulъ 76  

*Bъldulь 76 

*Bъldunъ 79 

*Bъldura 83 

*Bъldurъ 83 

*Bъldurь 83 

*Bъlduša 62 

*Bъldusъ 88 

*Bъldušь 62  

*Bъlduta 89 

*Bъldutъ 89 

*Bъlduxa 62 

*Bъlduxja 62 

*Bъlduxjь 62 

*Bъlduxъ 62 

*Bъlduzь 88 

*Bъldȳ (род. п.*Bъldъve) 59 

*Bъldyčь 73 

*Bъldyga 66 

*Bъldygjь 66  

*Bъldygo 66 

*Bъldygъ 66 

*Bъldyka 73 

*Bъldykjь 73  

*Bъldykъ 73 

*Bъldyla 76 

*Bъldylь 76 

*Bъldynъ 79 

*Bъldynь 79 

*Bъldyrъ 84 

*Bъldyrь 84 

*Bъldysъ 88 

*Bъldyšь 63 

*Bъldysь 88 

*Bъldyta 89 

*Bъldytъ 89 

*Bъldyxъ 63 

*Bъldyžь 66 

*Bъldyzь 88 

*Bъldъ 52 

*bъldъ 55 

*Bъldъjь (-aja, -oje) 93 

*Bъldъka 60 

*Bъldъko 60 

*Bъldъkъ 60 

*Bъldъlъ 76 

*Bъldъra 84 

*Bъldъrъ 84 

*Bъldь 58  

*Bъldьcь 61 

*Bъldьnъjь (-aja, -oje) 93 
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*Bъldьskъjь 93 
 

*Bъlga 95 

*Bъlgačь 104 

*Bъlgajь 101 

*Bъlgalь 108 

*Bъlganъ 108 

*Bъlganь 108 

*Bъlgarъ 112 

*Bъlgasъ 116 

*Bъlgašь 100 

*Bъlgatъ 116 

*Bъlgatь 116 

*Bъlgazъ 117 

*Bъlgerъ 115 

*Bъlgo 95 

*Bъlgola 108 

*Bъlgolъ 108 

*Bъlgonъ 111 

*Bъlgora 115 

*Bъlgorъ 115 

*Bъlgosъ 116 

*Bъlgotъ 116 

*Bъlgovъ (-a, -o) 118 

*Bъlgoza 117 

*Bъlgozъ 117 

*Bъlgujь 104 

*Bъlgukъ 107 

*Bъlgulь 108 

*Bъlgunъ 111 

*Bъlgunь 111 

*Bъlgurь 115 

*Bъlgusъ 116 

*Bъlgušь 100 

*Bъlgutа 116 

*Bъlgutъ 116 

*Bъlguzъ 117 

*Bъlgylъ 108 

*Bъlgynь 112 

*Bъlgyrь 115 

*Bъlgyša 101 

*Bъlgyšь 101 

*Bъlgоšь 100 

*Bъlgъ 95 

*Bъlgъjь (-aja, -oje) 119 

*Bъlgъlь 108 

*Bъlgъrъ 115 

*Bъlžь 98  

*Bъlžьcь 100  

*Bъlzьcь 201 

*Bъlžьka 99 

*Bъlžьko 99 

*Bъlžьkъ 99 

*Bъlžьnъ (-a, -o) 119 

*Bъlžьskъjь 119 

*Obełga 96 

*Pobъlga 96 
 

*Bъlxačь 128 

*Bъlxajь 127 

*Bъlxakъ 128 

*Bъlxalъ 129 

*Bъlxanъ 130 

*Bъlxanь 130 

*Bъlxara 133 

*Bъlxarъ 133 

*Bъlxašь 127 

*Bъlxatъ (-a,-o) 137 
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*Bъlxatъ 136 

*Bъlxavъ (-a, -o) 137 

*Bъlxonъ 132 

*Bъlxonь 132 

*Bъlxorъ 135 

*Bъlxota 136 

*Bъlxotъ 136 

*Bъlxǫtъ 136 

*Bъlxovъ (-а,-о) 139 

*Bъlxovъ(-a,-o) 137 

*Bъlxowьskъjь 139 

*Bъlxuka 129 

*Bъlxukъ 129 

*Bъlxuna 132 

*Bъlxunъ 132 

*Bъlxurъ 135 

*Bъlxurь 135 

*Bъlxušь 127 

*Bъlxutъ 136 

*Bъlxyčь 129 

*Bъlxykjь 129 

*Bъlxykъ 129 

*Bъlxylъ 130 

*Bъlxynь 133 

*Bъlxyrъ 135  

*Bъlxyšь 127 

*Bъlxъ (-a, -o) 121 

*Bъlxъlь 129 

*Bъlxъna 133 

*Bъlxъnъ 133 

*Bъlxъnь 133 

*Bъlxъta 136 

*Bъlxъtъ 136 
 

*Bъlka 142 

*Bъlkačь 148 

*Bъlkadlo 149 

*Bъlkajь 147 

*Bъlkalъ 149 

*Bъlkanъ 150 

*Bъlkanь 150 

*Bъlkarъ 153 

*Bъlkasъ 153 

*Bъlkašь 146 

*Bъlkata 154 

*Bъlkatъ 154 

*Bъlkavъ(-a,-o) 154 

*Bъlko 142 

*Bъlkolъ 149 

*Bъlkolь 149 

*Bъlkonъ 152 

*Bъlkoša 147 

*Bъlkošь 147 

*Bъlkota 154 

*Bъlkotъ 154 

*Bъlkovъ (-a, -o) 155 

*Bъlkulъ 149 

*Bъlkunъ 152 

*Bъlkusъ 154 

*Bъlkušь 147 

*Bъlkutь 154 

*Bъlkynь 153 

*Bъlkyrъ 153 

*bъlkyšь 147 

*Bъlkϙtъ 154 

*Bъlkъ 142 

*Bъlkъjь 154 
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*Bъlmačь 160 

*Bъlmajь 161 

*Bъlmakъ 160 

*Bъlmanъ 163 

*Bъlmanь 162 

*Bъlmarъ 163 

*Bъlmastъ (-a,-o) 165 

*Bъlmasъ 164 

*Bъlmašь 160 

*Bъlmasь 164 

*Bъlmatъ 164 

*Bъlmaxъ 160 

*Bъlmazъ 165 

*Bъlmějь 161 

*Bъlmekъ 162 

*Bъlmelь 162 

*Bъlmenъ 163 

*Bъlmenь 163 

*Bъlmerъ 164 

*Bъlmesъ 164 

*Bъlmetъ 165 

*Bъlmexъ 160 

*Bъlmezъ 165 

*Bъlmičь 159 

*Bъlmikъ 159 

*Bъlmilь 162 

*Bъlminъ (-a,-o) 166 

*Bъlmišь 160 

*Bъlmixъ 160 

*Bъlmoga 161 

*Bъlmolь 162 

*Bъlmonъ 163 

*Bъlmora 164 

*Bъlmosъ 164 

*Bъlmotъ 165 

*Bъlmǫtъ 165 

*Bъlmovъ (-a, -o) 166 

*Bъlmukъ 162 

*Bъlmulь 162 

*Bъlmurъ 164 

*Bъlmusъ 164 

*Bъlmušь 160 

*Bъlmutъ 165 

*Bъlmynъ 163 

*Bъlmyšь 160 

*Bъlmyxa 160 

*Bъlmъ (-a,-o) 158 

*Bъlmъjь 166 

*Bъlmъka 159 

*Bъlmъkъ 159 

*Bъlmьcь 160 

*Bъlmьskъjь:166 
 

*Bъlna 167 

*Bъlnajь 167 

*Bъlnakъ 167 

*Bъlnarъ 168 

*Bъlnasъ 169 

*Bъlnatъ 169 

*Bъlnaxъ 167 

*Bъlnerъ 168 

*Bъlnica 167 

*Bъlnikъ 167 

*Bъlninъ (-a, -o) 169 

*Bъlnisъ 169 

*Bъlnišь 167 

*Bъlno 167  

*Bъlnonъ 168 

*Bъlnorъ 168 
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*Bъlnovъ (-a, -o) 169 

*Bъlnyra 169 

*Bъlnyro 169 

*Bъlnъ 167 

*Bъlnъ Opojь 167 

*Bъlnъkъ 167 

*Bъlnь 167 

*Bъlnьcь 167 

*Bъlnьskъ (jь) 169 
 

*Bъlpa 170 

*Bъlpačь 170 

*Bъlpajь 170 

*Bъlpelь 170 

*Bъlpisъ 170 

*Bъlpъ 170 

*Bъlpьcь 170 
 

*Bъlša 123 

*Bъlsa 171 

*Bъlsačь 175 

*Bъlsaga 175 

*Bъlsagъ 175 

*Bъlšajь 127 

*Bъlsajь 174 

*Bъlsajь 175 

*Bъlšakъ 128 

*Bъlsakъ 175 

*Bъlsalъ 176 

*Bъlsalь 176 

*Bъlšanъ 130 

*Bъlsanъ 176 

*Bъlsanь 176 

*Bъlšarъ 133 

*Bъlsarъ 178 

*Bъlsašь 173 

*Bъlšatъ 136 

*Bъlšatъ 137 

*Bъlsavъ: 179 

*Bъlsaxъ 174 

*Bъlsažь 174 

*Bъlše 123 

*Bъlsega 174 

*Bъlsegъ 175 

*Bъlšějь 128 

*Bъlsějь 174 

*Bъlselь 176 

*Bъlšenъ 132 

*Bъlsenъ 177 

*Bъlšenь 132 

*Bъlšerъ 135 

*Bъlserъ 179 

*Bъlsęta 179 

*Bъlševъ (-a, -o) 137 

*Bъlsevъ (-a, -o) 179 

*Bъlšičь 126 

*Bъlsičь 173 

*Bъlsiga 174 

*Bъlšikъ 125 

*Bъlsikъ 173 

*Bъlšinъ (-a, -o) 139 

*Bъlsinъ (-a,-o) 179 

*Bъlširъ 135 

*Bъlširъ 135 

*Bъlsita 179 

*Bъlsixa 173 

*Bъlsixъ 174 

*Bъlšiсa 125 

*Bъlso 171 
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*Bъlsolъ 176 

*Bъlsonъ 177 

*Bъlsora 179 

*Bъlsorъ 179 

*Bъlsošь 174 

*Bъlsovъ (-a, -o) 180 

*Bъlsoxъ 174 

*Bъlsuga 175 

*Bъlsugъ 175 

*Bъlšujь 128 

*Bъlsujь 174 

*Bъlšukъ 129 

*Bъlsukъ 175 

*Bъlsulъ 176 

*Bъlsulь 176 

*Bъlsunъ 177 

*Bъlsura 179 

*Bъlšurъ 135 

*Bъlsuxa 174 

*Bъlsuxъ 174 

*ъlsyga 175 

*Bъlsygъ 175 

*Bъlsykъ 175 

*Bъlsynь 178 

*Bъlsyrь 179 

*Bъlsyxъ 174 

*Bъlsъ 171 

*Bъlsъjь 181 

*Bъlsъlъ 176 

*Bъlšь 123 

*Bъlsь 172 

*Bъlsьcь 173 

*Bъlšьkъ (-a, -o) 126 

*Bъlsьkъ 173 

*Bъlšьnъ (-a, -o) 141 

*Bъlsьnъ (-a, -o) 181 

*Bъlsьskъ 181 

*Bъlšьskъ -jь (-aja,-oje) 141 

*Bъlšьta 136 
 

*Bъltačь 187 

*Bъltaga 187 

*Bъltagъ 187 

*Bъltajь 187 

*Bъltakъ 187 

*Bъltalъ 188 

*Bъltalь 188 

*Bъltanъ 189 

*Bъltanь 189 

*Bъltarъ 191 

*Bъltarь 191 

*Bъltasъ 192 

*Bъltašь 185 

*bъltatъ: 193 

*Bъltaxъ 186 

*Bъltaza 193 

*Bъltazь 193 

*Bъltějь 187 

*Bъltela 188 

*Bъltelь 188 

*Bъltenъ 190 

*Bъltenь 190 

*Bъlterъ 191 

*Bъltesъ 193 

*Bъltevъ (-a,-o) 194 

*Bъltica 184 

*Bъltičь 185 

*Bъltikъ 184 
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*Bъltilъ 189 

*Bъltinъ (-a,-o) 194 

*Bъltixa 186 

*Bъltixъ 186 

*Bъltogъ 187 

*Bъltola 189 

*Bъltonъ 190 

*Bъltonь 190 

*Bъltora 191 

*Bъltorъ 191 

*Bъltorь 191 

*Bъltošь 186 

*Bъltovъ (-a, -o) 195 

*Bъltoxъ 186 

*Bъltozъ 193 

*Bъltuga 187 

*Bъltugъ 187 

*Bъltukъ 188 

*Bъltulь 189 

*Bъltunъ 190 

*Bъltura 192 

*Bъlturъ 192 

*Bъltusъ 193 

*Bъltušь 186 

*Bъltuta 193 

*Bъltutъ 193 

*Bъltutь 194 

*Bъltuxa 186 

*Bъltuxъ 186 

*Bъltuzъ 193 

*Bъltyčь 188 

*Bъltyka 188 

*Bъltykъ 188 

*Bъltylъ 189 

*Bъltynь 191 

*Bъltyrъ 192 

*Bъltyrь 192 

*Bъltysъ 193 

*Bъltyšь 186 

*Bъltyxъ 186 

*Bъltyzъ 193 

*Bъltъ (-a, -o) 182 

*Bъltъjь 195 

*Bъltъkъ (-a, -o) 185 

*Bъltъra 192 

*Bъltъrъ 192 

*Bъltьnъ (-a,-o) 196 
 

*Bъlvačь 214 

*Bъlvajь 214 

*Bъlvaka 214 

*Bъlvakъ 214 

*Bъlvalъ 215 

*Bъlvalь 215 

*Bъlvanъ 215 

*Bъlvarъ 218 

*Bъlvasъ 218 

 *Bъlvasь 218 

*Bъlvatъ 219 

*Bъlvaxъ 214 

*Bъlvějь 214 

*Bъlvelъ 215 

*Bъlvelь 215 

*Bъlvenъ 218 

*Bъlverъ 218 

*Bъlverь 218 

*Bъlvica 214 

*Bъlvičь 214 
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*Bъlvičь 215 

*Bъlvikъ 214 

*Bъlvilъ 215 

*Bъlvinъ (-a, -o) 219 

*Bъlvirь 218 

*Bъlvišь 214 

*Bъlvokъ 214 

*Bъlvolъ 215 

*Bъlvolь 215 

*Bъlvonъ 218 

*Bъlvonь 218 

*Bъlvorъ 218 

*Bъlvosъ 219 

*Bъlvovъ (-a, -o) 219 
 

*Bъlvura 218 

*Bъlvurъ 218 

*Bъlvušь 214 

*Bъlvyka 215 

*Bъlvъ (-a, -o) 213 

*Bъlvьcь 214 

*Bъlvьskъ(jь) 219 
 

*Bъlwaga 214 

*Bъlwanь 215 

*Bъlwašь 214 

*Bъlwutъ 219 
 

*Bъlža 98 

*Bъlzačь 202 

*Bъlžajь 101 

*Bъlzajь 201 

*Bъlžakъ 104 

*Bъlzakъ 202 

*Bъlzʼakъ 202 

*Bъlzala 204 

*Bъlzalъ 204 

*Bъlžanъ 108 

*Bъlzanъ 205 

*Bъlzanь 205 

*Bъlžarъ 112 

*Bъlzarъ 208 

*Bъlzasъ 209 

*Bъlzašь 201 

*Bъlżatъ 116 

*Bъlzatъ 209 

*Bъlzaxa 201 

*Bъlzaxъ 201 

*Bъlže 98  

*Bъlzega 201 

*Bъlzějь 202 

*Bъlzeka 202 

*Bъlzěka 202 

*Bъlzelь 204 

*Bъlženъ 111 

*Bъlzenъ 207 

*Bъlžerъ 115 

*Bъlzerъ 209 

*Bъlzesъ 209 

*Bъlzetъ 209 

*Bъlzevъ 210 

*Bъlževъ(-a, -o) 118 

*Bъlžica 98 

*Bъlzičь 200 

*Bъlžičь 99 

*Bъlzikъ 200 

*Bъlžikъ 99 

*Bъlžinъ (-a, -o) 117 

*Bъlzinъ (-a,-o) 210 
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*Bъlžitъ 116 

*Bъlzolъ 204 

*Bъlzonъ 207 

*Bъlzonь 207 

*Bъlzora 209 

*Bъlzorъ 209 

*Bъlzovъ (-a, -o) 210 

*Bъlzujь 202 

*Bъlžukъ 107 

*Bъlzukъ 203 

*Bъlzʼukъ 203 

*Bъlzula 204 

*Bъlzulъ 204 

*Bъlzunъ 207 

*Bъlzunь 207 

*Bъlžurъ 115 

*Bъlzurъ 209 

*Bъlzuta 209 

*Bъlzutъ 209 

*Bъlzʼuxъ 201 

*Bъlzyga 201 

*Bъlzygъ 201 

*Bъlzykъ 204 

*Bъlzylь 205 

*Bъlzynъ 208 

*Bъlzynь 208 

*Bъlzyrъ 209 

*Bъlzysъ 209 

*Bъlzyšь 201 

*Bъlzytъ 210 

*Bъlzyxъ 201 

*Bъlzъ (-a,-o) 198 

*Bъlzъjь (-aja, -oje) 211 

*Bъlzъka 200 

*Bъlzъko 200 

*Bъlzъkъ 200 

*Bъlzъlъ 205 

*Bъlzьnъ 211 

*Bъlzьskъ (-a, -o) 212 

*Bъlхorь 135 
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