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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Объяснительный словарь старинных русских мер» относится к особому на-
правлению в русской исторической лексикографии – тематической исторической 
лексикографии, которое по мере завершения крупных исторических и диалект-
ных словарей русского языка становится все более востребованным. Специалистам 
известны интересные образцы подобного рода разработок1. Несомненно,  это на-
правление чрезвычайно перспективно и интерес к тематической исторической 
лексикографии будет возрастать уже в силу уникальности собранного в словарях 
этого жанра материала. 

* * *

Скоро исполняется 100 лет с момента принятия в 1918 году декрета об отмене 
традиционной русской метрологической сис темы и замене ее на международную 
метрическую систему мер. И хотя отдельные меры и их наименования употребля-
лись в языке и в народной практике еще несколько десятилетий (а некоторые ис-
пользуются в быту до сих пор), но, в целом, можно сказать, что этот особый пласт 
лексики уходит из русского языка. Совершенно очевидно, что исследование и опи-
сание метрологической лексики, являющейся одним из древнейших пластов язы-
ковой картины мира,  не только актуально с научной точки зрения, но имеет также 
важное значение для изучения культуры и социально-экономической истории рус-
ского общества.

Интерес к изучению традиционной метрологической терминологии возник во 
второй половине XX века и развивался в двух направлениях: исследование ме-
трологических наименований в диалектах (работы Е.Н. Этерлей, Г.В. Судакова, 
Ю.И. Чайкиной) и изучение такого рода названий по па мятникам деловой пись-
менности и монастырским книгам разных историчес ких периодов (работы 
Н.А. Цомакион,  И.А. Малышевой, О.И. Новоселовой, Л.Ю. Аста хиной). 

Однако до сих пор метрологическая лексика не получила специального лек-
сикографического описания, которое позволяет представить ее в системе. Таким 
образом, «Объяснительный словарь старинных русских мер», будучи первым опы-
том разработки такого рода, восстанавливает этот пробел в науке. 

Словарь построен на обширном цитатном материале из разнообразных памят-
ников русской письменности, начиная с древнейших сочинений XI века, закан-
чивая примерами из современного русского языка; в нем учитываются данные, 
находящиеся в лексических картотеках, и факты, отмеченные в самых разных 
словарях (исторических, диалектных, толковых и др.); все это  многообразие до-
полняют сведения, собранные автором из рукописных архивов и из произведений 
художественной литературы. 

Словарь включает как собственно русские, так и заимствованные метрологиче-
ские термины, отражающие процесс культурного взаимодействия разных народов 
(для данного пласта лексики это, прежде всего, заимствования из германских и 
тюркских языков, например: аршин, батман, берковец, пуд). В описании пред-
ставлены экзотические названия мер, относящиеся к метрологическим системам 
других народов, которые встречаются, в основном, в памятниках ранней пись-
менности (в переводных текстах разного характера и в описаниях путешествий 
русских людей в другие страны). Чужеродность этих слов (в контексте речевой 
ситуации их использования в тексте) требует не только филологического описа-

1 Русская историческая лексикография // Славянская лексикография. Между на-
родная коллективная монография. М.: Азбуковник, 2013. С. 639.
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ния, подразумевающего соблюдение всех требований лексикографического жанра 
(включая этимологические данные), но и пояснений культурно-исторического ха-
рактера. Таким образом, поскольку метрологическая лексика формировалась на 
протяжении длительного историко-культурного развития русской цивилизации, 
ее описание в «Объяснительном словаре старинных русских мер» проводится в 
«широком контексте культуры», с учетом реальных исторических условий.

Каждое название меры или счетной торгово-мерной единицы получает 
в «Объяснительном словаре» не только истолкование с подбором иллюстративного 
материала, но и указание на его происхождение, географическое распространение 
по русским областям и на специфику его функционирования как внутри метроло-
гической системы, так и за ее пределами. 

Историкам русской культуры будут интересны содержащие редкие и ценные 
сведения описания ключевых слов русской метрологической терминологии, таких 
как аршин, верста, сажень, соха, четверть. Достаточно сказать, что словарная 
статья слова сажень, занимающая более 10 страниц «Объяснительного словаря» 
и состоящая из двух разделов, лексикографического и этимолого-лексикологиче-
ского, включает в качестве иллюстративного материала сотни цитат из различных 
памятников письменности и содержит подробную разработку 45 лексических со-
четаний терминологического характера. 

В заключение скажем о теологическом основании появления мер –  то, о чем 
никогда не забывали наши предки.   В Уставе князя Владимира о церков ных судах 
четко обозначена мысль о божественном происхождении мер и сказано о том, что 
только обладателям власти должно совершать надзор и осуществлять контроль 
за ними: Се же искони ... поручено Б<ого>мь с<вяти>т(е)лемь и еп<и>с<ко>пи-
ям их городские торговые всякая мерила, спуды, извесы, ставила от Б<ог>а како 
искони уставлено еп(и)с(ко)пу блюсти бес пакости, ни умалити, ни увеличити. 
(Уст.св.кн.Владимира о церк.судех) Княж. уставы, 32, сп. XV в. 

*  *  *

Открывающий серию «Русская историческая лексикология и лексикография» 
«Объяснительный словарь старинных русских мер» представляет собой разработ-
ку нового типа, которая отражает современные достижения в этой области науки. 

М.И. Чернышева
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Всякий народ своеобразно отличился каж-
дый своим собственным словом, ко  то   рым, 
выражая какой ни есть пред мет, отража-
ет в выраженьи его часть собственного 
своего характера.

Н. В. Гоголь

ОТ АВТОРА

Исследование традиционных специальных терминологий, относящихся к раз-
личным областям знания, представляет значительный интерес не только в плане 
исторической эволюции каждого отдельного термина, но и в плане материальной 
и духовной культуры народа.

Одним из интереснейших пластов традиционной русской лексики является 
компактная и довольно исследованная монографически метрологическая лексика2. 
Однако она до сих пор не имеет самостоятельного лексикографического описания.

Потребность в единицах измерения возникла на очень раннем этапе развития 
человеческого общества из практической деятельности человека. Строил ли чело-
век жилище и культовые постройки, изготовлял ли орудия труда, обрабатывал ли 
землю, занимался ли торговлей, всегда он сталкивался с необходимостью приме-
нения измерений. 

Исследователи исторической метрологии традиционно выделяют: 1) меры дли-
ны или линейные мера разной направленности (длина, ширина, высота); 2) меры 
площади или квадратные меры; 3) меры объема или кубические меры в двояком 
применении – измерение пространственной величины предмета по длине, ширине 
и высоте и измерение количества сыпучих веществ или жидкостей; 4) меры веса; 
5) меры времени.

На ранних этапах развития человеческого общества эталоном для мер оказался 
сам человек (его рост, стопа, ширина ладони, пальца и т. п.) и окружающие его пред-
меты, поэтому меры разных народов обнаруживают иногда поразительное сходство.

Все многообразие старинных мер длины связывается с названиями: 1) час тей 
человеческого тела и их движений (локоть, пядь, вершок, сажень, шаг и т. п.); 
2) процессов трудовой деятельности (верста, гон, загон); 3) орудий труда (весло, 
косье); 4) тех предметов, которыми производилось измерение (вервь, кол, ужище, 
шест и т. п.).

2 Этимология и история отдельных русских метрологических терминов рассма-
тривалась в работах филологов А.А. Потебни, Ф.П. Филина, П.Я. Черных, истори ков 
П.Г. Буткова, Д.И. Прозоровского, С.К. Кузнецова, Н.Т. Беляева, А.И. Никит ского, 
Л.В. Черепнина, Н.В. Устюгова, Б.А. Рыбакова, Е.И. Каменцевой, А.А. Ку  ра това, эт-
нографа Л.А. Молчановой. Староукраинские и белорусские метрологичес кие термины 
стали предметом специального исследования в монографиях В.А. Винника «Назви оди-
ниць вимiру i ваги в українськiй мови» (Київ, 1966) и К.В. Скурата «Даўнiя беларус кiя 
меры» (Мiнск, 1974), русские меры длины в монографии Г.Я. Романовой «Наименова-
ние мер длины в русском языке» (М., 1975).
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От автора

Свое представление о земельной площади древние народы связывали или с по-
требными для ее обработки усилиями или с количеством зерна, необходимым для 
того, чтобы ее засеять. Осознание связи линейных размеров поля и его площади 
пришло позднее. Русским были известны оба древних способа измерения и свя-
занные с ними обозначения земельных площадей. Меры земельной площади были 
связаны с названием орудий труда или их частей (плуг, обжа, соха или сошка). 
Обычно эти меры пахотной земли служили одновременно и единицами обложения 
налогами и др. повинностями. Величина пахотного участка могла определяться 
количеством семян, необходимых для его засевания, и тогда название хлебной 
меры переносилось на засеваемую площадь (например, в Новгороде получила рас-
пространение поземельная мера коробья; от мер сыпучих тел получили название 
общерусские меры площади четверть или четь и осьмина). Для более позднего 
времени характерны наименования, содержащие число (десятина, четверть, 
третник и т. п.). В XVII в. появляется измерение на квадратной основе (дробная, 
круглая, четвероугольная сажень, круглая или квадратная верста, четвероу-
гольное поприще) и т. п.

В качестве мер объема, имеющих две конкретные области применения (для 
сыпучих тел и для жидкостей), наиболее регулярно выступают для маленьких ко-
личеств горсть, пригоршня, а для больших – названия от различного рода вмести-
лищ, бытовой посуды. Практически все виды бытовой посуды могли приобретать 
значение мер вместимости, что объясняется удобством измерения всевозможных 
продуктов и жидкостей с помощью разных вместилищ. Наряду с общерусскими 
названиями мер, образованными от названий бытовой посуды, таких как кадь, 
бочка, ведро, имело распространение большое количество местных мер объема, из-
вестных на ограниченных территориях и восходящих к местным названиям раз-
личных вместилищ: насыпка, зобница, пуз, ставец, ушат и т. п.

При определении веса первоначально доминирует принцип поочередного оце-
нивания веса с помощью балансирования рук, а затем начинают применяться весы 
разного устройства, основанные на этом же принципе. В качестве разновесов часто 
испольуются предметы случайные и произвольные, например камень. В целом но-
менклатуру весовых единиц в русском языке характеризовало наличие большого 
количества заимствованных слов, начиная с древнейшего времени: берковец, бат-
ман, пуд, фунт, ансырь и т. п. Исконными терминами, обозначавшими весовые 
единицы, можно считать только гривну с гривенкой и золотник. Однако, в послед-
нем случае не всегда легко установить, идет ли в тексте речь о весовой единице или 
о золотой монете3.

К области метрологии относятся и меры времени, которые однако характери-
зуются тем, что они, в отличие от мер длины, объема и веса, невоспроизводимы 
в практической деятельности человека. Крупные единицы измерения времени 
даны человеку самой природой (год, месяц, день, сутки)4, а более мелкие приду-
маны самим человеком (час, минута, секунда). Как и у других народов Европы 
в Средневековье, в систему единиц времени в древней Руси входили год, месяц, 
неделя, день и ночь, час. С принятием христианства на Руси «счисление лет» стали 
вести от «сотворения мира», в связи с чем по сравнению с современным летосчисле-
нием хронологическая дата увеличивалась на 5508, а также в отдельных случаях 
5507 и 5509 лет (см. об этом Черепнин, 27–32). До конца XV в. начало года считали 

3 Нумизматические термины, тесно связанные с весовыми единицами, но имеющие 
свою специфику, в словаре не рассматриваются.

4 Некоторое неудобство заключается в том, что год не содержит в себе целого чис-
ла месяцев и суток. Длительность года и месяцев устанавливается искусственно, но 
в практически более удобных единицах.
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с марта месяца, что было связано со стремлением приурочить начало года к перво-
му весеннему полнолунию, затем первым месяцем года стал считаться сентябрь, 
а с 1700 г. по указу Петра I год стал начинаться, как во всей Европе, 1 января.

Термины, обозначающие меры времени, в отличие от традиционной русской 
терминологии мер длины, объема и веса, оказались наиболее живучими. Они ак-
туальны и по сей день.

В метрологической лексике русского языка выделяются две группы терминов, 
характеризующиеся особой сферой их применения и степенью распространенно-
сти в русском языке: большая группа терминов, обозначающих народные тради-
ционные меры, и группа терминов, называющих официальные меры, созданные 
на основе народных мер и введенные в обращение государством.

Как правило, народные меры характеризуются тесной связью с определен-
ным видом производственной деятельности человека, их породившей (например, 
локоть первоначально служил только для измерения тканей и ниток). Но даже 
в зарождающихся, в донаучных метрологических терминологиях существова-
ли черты универсальности, но проявлялись они не на уровне отдельных наиме-
нований, а на уровне общих принципов номинации метрологических понятий. 
Действительно, меры, бытующие у разных народов, обнаруживают поразительное 
сходство, что объясняется не только универсальностью процесса мышления, но 
и тем, что в метрологических наименованиях отражаются общие представления 
о сущности меры у носителей разных языков, сходные способы и приемы измере-
ния, употребляемые в обиходе разных народов.

С развитием общества возрастает количество мер измерения и их определен-
ность. Относительно устойчивые размеры народных метрологических единиц 
приводят к созданию средних эталонов измерения, основанных на нормальных 
средних условиях, обнаруживается также и взаимное соотношение мер. Такие ме-
трологические системы часто даны самой природой, пропорциями человеческого 
тела (так, полный размах рук человека равен его росту, полный шаг равен полови-
не этой высоты, длина локтя равна четверти роста, а ступня одной шестой роста, 
ширина пальца соответствует одной двенадцатой части ступни и т. п.).

Меры, связанные с частями человеческого тела и их движениями, получа-
ли постоянную величину и в таком виде почитались святынями и тщательно со-
хранялись. Им приписывалось божественное происхождение. В древнерусском 
переводе греческой Хроники Иоанна Малалы говорится: «Създан рекше сътво-
рен бысть от Бога землею пръвыи человек Адам: бе ему мера телеси шести стоп 
с главою (30,8 × 6 ~ 185 см), яко быти телеси ему девятидесятъти шести пръст 
(1,93 × 96 = 185 см); а пядь двоюнадесять пръсту (1,93 × 12 = 23,1 см); лакоть 
двоюдесяту и четырь пръст (1,93 × 24 = 46 см) и плесн [т. е. стопа. – Р. Г.] шести-
надесяти пръст (1,93 × 16 = 30,8 см)». Здесь представлена греческая, так называ-
емая «аттическая» система мер со стадией, равной ок. 185 м (185 см × 100).

Более или менее стабильные размеры народных мер длины, в основе которых 
лежат размеры частей человеческого тела, а также их способность группироваться 
в простейшие метрологические системы, были причиной того, что именно эти на-
родные меры составили основу позднейших официальных мер. Только в качестве 
официальных меры, получившие определенную реальную величину от народной 
меры, становятся универсальными измерителями.

В официальной метрологии завершается процесс отделения меры от естествен-
ного измерителя, начавшийся еще в недрах народной метрологии, где уже наблю-
дается тяготение к установлению какой-то средней величины меры при нормаль-
ных средних условиях. Мера может увеличиваться или уменьшаться, изменяться, 
вступая в определенные соотношения с другими метрологическими единицами 
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в системе, но, как правило, она сохраняет свое традиционное название, восходя-
щее к наименованиям частей человеческого тела или предметов, которыми произ-
водится измерение.

В отличие от народных мер, официальные меры представляют собой компакт-
ную группу терминов, члены которой находятся в определенном отношении друг с 
другом и образуют систему иерархически подчиненных единиц (например, верста 
равна 1000 или 500 саженям, сажень равна 3 аршинам, аршин равен 16 вершкам).

Декретом от 11 сентября 1918 года в России были введены в употребление ме-
трические меры с их международной терминологией, которые некоторое время 
имели хождение наряду с русскими исконными мерами. С 1 января 1927 г. упо-
требление старых мер было запрещено, и метрические меры с их наименованиями 
заняли монопольное положение.

Со временем старая метрологическая лексика вышла из употребления, а ста-
ринные термины, обозначающие меры, встречаются теперь только в составе фразе-
ологических сочетаний, в пословицах и поговорках на правах «историзмов», т. е. 
слов, обозначающих исчезнувшие из жизни реалии. Фразеологизмы, в которых 
пережиточно сохраняются старые метрологические термины, являются как бы 
мостиком, соединяющим нас с давно прошедшей жизнью, где меры с их номенкла-
турой имели не только важное практическое значение, но были проявлением непо-
вторимой индивидуальности народа. Потеряв связь с практикой измерения, меры 
и обозначающие их термины приобретают во фразеологизмах более отвлеченное 
значение, чем то, которое первоначально вкладывалось в основу того или иного об-
разного словосочетания, той или иной пословицы или поговорки. Так, во фразео-
логических сочетаниях и поговорках термины, обозначающие крупные меры дли-
ны верста, сажень, аршин, получают общее значение, связанное с представлением 
о большом расстоянии, размере: слышно за версту «далеко слышно», ростом в 
косую сажень «очень высокого роста» или выводимое из него переносное значение: 
видеть на два аршина в землю «отличаться проницательностью». Наоборот, ма-
лые меры в составе фразеологизмов получают общее значение, соотносимое с пред-
ставлением о незначительном расстоянии, промежутке, размере: ни пяди (земли 
не отдадим) «нисколько, даже самой небольшой части», ни вершка (земли не от-
дадим) «очень маленькое, незначительное пространство»; от горшка два вершка 
«совсем маленького роста».

Источники и структура словарной статьи

Основным источником для словаря при отборе нужного лексического материа-
ла стала картотека Словаря русского языка XI–XVII вв. (КДРС, Москва), которая 
включает выписки из древнерусских памятников XI–XVII вв. самого разного со-
держания и разной локальной приуроченности (летописи, грамоты, таможенные, 
писцовые, торговые, приходо-расходные книги, описания путешествий русских 
людей в чужие страны и др.), содержащие важные данные для изучения тради-
ционной метрологической лексики. Данные по употреблению метрологических 
терминов в древнерусских текстах XI–XVII вв. были дополнены материалами, 
собранными в картотеке Словаря русского языка XVIII в. (КСРЯ XVIII в., Санкт-
Петербург) и в выходящем на её базе Словаре русского языка XVIII в. Большое ко-
личество терминов народной метрологии зафиксировано в Словаре русских народ-
ных говоров (Санкт-Петербург), материалы которого также были использованы 
в нашей работе. В качестве дополнительных источников использовались толковые 
и диалектные словари русского языка, а также существующие исследования по 



Романова Г. Я. Объяснительный словарь старинных русских мер

10

русской исторической лексикологии и работы историко-этнографического харак-
тера, посвященные изучению метрологических единиц и обозначающих их терми-
нов. В словаре использованы примеры употребления метрологической лексики из 
художественной и этнографической литературы XVIII–XX вв.

Метрологические термины вычленяются из общего словарного состава русско-
го языка на основании имеющегося у них специального значения, указывающе-
го на меру, независимо от того является ли эта мера приблизительной (термины 
народной метрологии) или она является точной мерой, соотнесенной с другими 
мерами в этом ряду измерений, образующих систему иерархически подчиненных 
единиц (терминологическая система официальных мер).

Словарь старинных русских мер, включающий слова, большей частью вышед-
шие из употребления и относящиеся к разным хронологическим эпохам, строится 
по типу словаря-справочника толково-энциклопедического харак тера.

Словарная статья содержит два раздела. Первый раздел состоит из заголо-
вочного слова в современной орфографии в исходной форме им. п. с вариантами 
в скобках, если они имелись, и грамматической пометой. Далее следует толкова-
ние слова и подтверждающие это толкование минимальные контексты из древ-
них памятников XI–XVIII вв. (предваряемые пометой Пис.), диалектных записей 
(с пометой Диал.) и художественной литературы XIX–XX вв. (с пометой Лит.). 
Здесь же толкуются составные метрологические сочетания (например, кафинский 
аршин, московский локоть, соха большая и малая и т. п.), также сопровождаемые 
соответствующими контекстами. Цитаты приводятся в упрощенной графике: ѣ, M 
заменены на е; оу, O на у; P, Q, ] на я; R на о; і, ѵ на и; T на ф, ъ в конце слова снима-
ется, титла раскрываются, буквенные обозначения чисел заменяются арабскими 
цифрами. Части слов, реконструируемые в цитате, приводятся в угловых скобках. 
Авторские  пояснения в цитатах приводятся в квадратных скобках. 

В Словарь включаются: 1) наименования линейных мер и мер площади; 
2) наименования мер объема и веса; 3) наименования мер времени; 4) наимено-
вания путевых или поверхностных мер, определяемые временными понятиями: 
день (пути, хода), неделя, месяц (езды, хода), час (езды), день (пахоты) и т. п.; пе-
речисленные сочетания, используемые для обозначения пространственных мер, 
не имеют ярко выраженного метрологического значения; 5) слова сами по себе не 
называющие определенные меры, но служащие для обозначения известных коли-
честв продуктов или изделий и поэтому ставшие своеобразными мерно-торговыми 
или мерно-производственными единицами (такие как бунт, дюжина, пара; кипа, 
конец, косяк, штука; копна, сноп, связка; воз, телега и т. п.); 6) названия чужих 
мер, выступающие в языке на правах экзотизмов и встречающиеся, прежде всего, 
в переводных памятниках и в описаниях путешествий русских людей в другие 
страны.

После каждой цитаты приводится сокращенное обозначение памятника, сло-
варя или художественного текста, из которого взята цитата, указывается стра-
ница издания или лист рукописи (без дополнительного обозначения с. или л.), 
затем приводится дата написания памятника, например: Д. опричн., 20 XVI в., 
Вкл. Ант., 10. 1577 г. Если памятник датируется по более позднему списку, от-
носящемуся к другому веку, приводятся две даты: сначала дата использованно-
го списка, затем после знака ~ (тильды) – дата создания памятника, например: 
Хрон. Г. Амарт., 142. XIV в. ~ XI в.; Дух. и дог. гр., 28. XV в. ~ 1375 г. Если памят-
ник датируется небольшим промежутком времени, приводится позднейшая дата, 
например: Кн. прих.-расх.Покр. м., 10. 1691 г. (вм. 1690–1691 гг.). В цитатах из 
летописи год записи дается в круглых скобках перед цитатой, а список летописи 
в конце сокращенного обозначения памятника, например: (1097): [Белгород] град 



Источники и структура словарной статьи

мал у Киева, яко 10 верст вдале. Лавр. лет., 260, сп. 1377 г. Датировку имеют 
только цитаты, предваряемые пометой Пис., диалектные записи датировку име-
ют в редких случаях. Привязка диалектизмов к территориям их распрстранения 
дается в диалектных словарях по админастративным единицам дореволюционного 
и нового времени. Сохранение старых делений служит дополнительым хронологи-
ческим ориентиром для использованных материалов. Цитаты из художественной 
литературы XIX–XX вв. даты не имеют.

Во второй справочной части словарной статьи приводятся сведения о проис-
хождении слова и меры, сведения историко-этнографического характера, ранняя 
фиксация в письменности, сведения об изменениях в реальном содержании меры, 
географическое распространение метрологического наименования и особенности 
его употребления в языке. Здесь же приводятся и толкуются фразеологизмы, объ-
ясняются пословицы и поговорки, сохранившие в своем составе названия тради-
ционных русских мер, вышедших к настоящему времени из активного употреб-
ления.

*  *  *

Автор благодарит сотрудников Отдела исторической лексикографии Инсти-
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неизменную поддержку и интерес к тематике Словаря на всем протяжении ра-
боты над книгой, а также выражает особую признательность Я.А. Пеньковой за 
помощь в продвижении рукописи к изданию.
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II. Сокращенные названия изданий и мест хранения

АЕ —  Археографический еже-
годник

БАН —  Библиотека Академии 
наук, Санкт-Петербург

ВИ —  ж. «Вопросы истории»

Врем. ОИДР —  Временник Московского 
Общества истории и древ-
ностей российских

ВЯ —  ж. «Вопросы языкозна-
ния»

ГААО —  Государственный архив 
Архангельской области

ГИМ —  Государственный истори-
ческий музей, Москва

ЖМНП —  Журнал Министерства 
народного просвещения

Зап. АН —  Записки Академии наук

Зап. РГО —  Записки Русского геогра-
фического общества

Изв. АН 

по ОРЯС —  Известия Академии наук 
по Отделению русского 
языка и словесности

Изв. АН СССР — Известия Академии наук 
СССР

Изв. ОРЯС —  Известия Отделения рус-
ского языка и словесно-
сти Акаде мии наук

Изв. РГО —  Известия Русского гео-
графического общества

Изд. ОЛДП —  Издания Общества люби-
телей древней письмен-
ности

ИРЛИ —  Институт русской 
литературы РАН 
(Пушкинский дом), 
Санкт-Петербург

КДРС —  Картотека Древнерусско-
го языка, Москва, Инсти-
тут русского языка 
им. В.В. Виноградова 
РАН

КСРНГ —  Картотека Словаря 
русских народных гово-
ров, Санкт-Петер бург. 
Институт лингвистиче-
ских исследований РАН

КСРЯ XVIII в. — Картотека Словаря рус-
ского языка XVIII в., 

Санкт-Петер бург. 
Институт лингвистиче-
ских исследований РАН

ЛЗАК —  Летопись занятий 
Археографической ко-
миссии

МГАМИД —  Московский государст-
венный архив Мини стер-
ства иностранных дел

ПДП —  Памятники древней 
письменности

ПДПИ —  Памятники древней пись-
менности и искусства

ПСРЛ —  Полное собрание русских 
летописей

РГАДА —  Российский государ-
ственный архив древних 
актов, Москва

РГБ —  Российская государствен-
ная библиотека, Москва

РИБ —  Русская историческая 
библиотека

РНБ —  Российская националь-
ная библиотека, Санкт-
Петербург

РФВ —  Русский филологический 
вестник

Сб.МАМЮ —  Сборник Московского 
архива Министерства 
юстиции

Сб.ОРЯС —  Сборник Отделения рус-
ского языка и словесности 
Академии наук

Сб.РИО —  Сборник Русского исто-
рического общества

СПб. ИИ  Санкт-Петербургский

РАН —  Института  истории РАН

Тр. и лет.  Труды и летописи

ОИДР —  Общества истории и древ-
ностей российских при 
Московском университете

Тр. ОДРЛ —  Труды Отдела 
древнерусской 
литературы ИРЛИ

Чт.ОИДР —  Чтения в Обществе 
истории и древностей 
российских при Москов-
ском университете
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III. Языки, диалекты, говоры
авест. авестийский
азерб. азербайджанский
азерб.-тур. азербайджанско-турецкое
азов. азовское
акм. акмолинские говоры  

русского языка
алт. алтайские языки
амур. гово ры русского языка 

по реке Амур
англ. английский
англосакс. англосаксонский
араб. арабский
арабоперс. арабоперсидское
арх. архангельские говоры 

русского языка
астрах. астраханские говоры 

русского языка
атт. аттический диалект 

греческого языка

байкал. байкальские говоры 
русского языка

белоз. белозерские говоры 
русского языка

беломор. беломорские говоры 
русского языка

блр. белорусский
болг. болгарский
брян. брянские говоры рус-

ского языка
бурят. бурятский

валд. валдайское
вельск. русские говоры 

Вельского у. Вологод-
ской губ.

венг. вен герский
вепс. вепсский
верхнелен. верхнеленские говоры 

русского языка
верхотур верхотурские говоры 

русского языка
влад. владимирские говоры 

русского языка
волог. вологодские говоры 

русского языка
ворон. воронежские говоры 

русского языка
вышневол. вышневолоцкие говоры 

Тверской губ.
вят. вятские говоры русского 

языка

герм. германские языки
голл. голландский
греч. греческий

дат. датский
двин. двинские говоры 

русского языка
дон. дон с кие говоры русского 

языка
др.-в.-н. древневерхненемец кий
др.-евр. древнееврейский
др.-инд. древнеиндийский
др.-ир. древнеиранский
др.-исл. древнеисландский
др.-перс. древнеперсидский
др.-рус. древнерусский
др.-сканд. древнескандинавский
др.-тюрк. древнетюркский

Екатеринб. русские говоры 
Екатеринбургского у. 
Пермской губ.

забайкал. забайкальские говоры 
русского языка 

зап.-брян. западнобрянские 
русские говоры 

зап.-сиб. западносибирские 
говоры русского языка 

заурал. зауральские говоры 
русского языка

зырян. зырянский

инд.-евр. индоевропейский
ионич. ионический диалект 

греческого языка
ир. иранский
иркут. иркутские говоры рус-

ского языка
исп. испанский
итал. итальянский

кавказ. говоры русского языка 
на Кавказе

каз. казанские говоры рус-
ского языка

Калин. русские говоры Кали-
нинской обл.

калм. калмыцкий
калуж. калужские говоры рус-

ского языка
Карел. русские говоры в Каре-

лии
кемер. кемеровские говоры 

русского языка
кирг. киргизский
Киров. русские говоры Киров-

ской обл.
кит. китайский 
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Кокчетав русские говоры Кок-
че  тавского р-на Акмо-
линской обл.

колым. колымские говоры рус-
ского языка

Кольск.Арх. русские говоры Коль-
ского у. Архангельской 
губ.

коми-зыр. коми-зырянский 

костром. костромские говоры 
русского языка

Краснодар. русские говоры Крас-
нодарского края

краснояр. красноярские говоры 
русского языка

Кубан. говоры русского языка 
по р. Кубани

Куйбыш. русские говоры Куйбы-
шевской обл.

кумык. кумыкский
курган. кур ган ские говоры рус-

ского языка
курск. курские говоры русского 

языка

лат. латинский
Ленингр. русские говоры в Ленин-

градской обл.
лит. литовский
лтш. латышский

монг. монгольский язык, мон-
гольские языки

моск. подмосковные говоры 
русского языка

Муром. русские говоры Муром-
ского у. Владимирской 
губ.

нем. немецкий
нж.-нем. нижненемецкий
нижегор. нижегородские говоры 

русского языка
новг. новгородские говоры 

русского языка
новоперс. новоперсидский
новосиб. ново сибирские говоры 

русского языка

общерус. общерусское
общеслав. общеславянское
олон. олонецкие говоры рус-

ского языка
онеж. онежские говоры рус-

ского языка
ордос. ордосский диалект 

монгольского языка

оренб. оренбургские говоры 
русского языка

орл. орловские говоры рус-
ского языка

пенз. пензенские говоры рус-
ского языка

перм. пермские говоры рус-
ского языка

перс. персидский
Петерб. говоры русского языка 

С.-Петербургской губ.
Печор. говоры русского языка 

по р. Печоре
польск. польский
праслав. праславянский
прибалт.-нем. прибалтийско-немец  кий
Прионеж.  русские говоры При -

о нежья
пск. псковские говоры рус-

ского языка

ростов. pостовские говоры 
Ростовского у. Ярослав-
ской губ.

рум. румынский
рус. русский
ряз. рязанские говоры рус-

ского языка

самар. самарские говоры рус-
ского языка

сарат. саратовские говоры рус-
ского языка

Свердл.  говоры русского 
языка в Свердловской 
обл.

севернорус. севернорусское
сербо-хорв. сербо-хорватский
сиб. сибирские говоры рус-

ского языка
симб. симбирские говоры рус-

ского языка
слав. славянское
слвц. словацкий
словен. словенский
смол. смоленские говоры рус-

ского языка
ср.-в.-н. средневерхненемец кий
ср.-лат. среднелатинский
ср.-нж.-н. средненижненемец кий
старобулг. старобулгарский
старослав. старо славянское

тамб. тамбовские говоры рус-
ского языка

тат. татарский
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твер. тверские говоры русско-
го языка

Тихвин.-Новг. русские говоры Тихвин-
ского у. Новгородской 
губ.

тобол. тобольские говоры рус-
ского языка

тул. тульские говоры русско-
го языка

тур. турецкий
тюмен тюменские говоры рус-

ского языка
тюрк. тюркское

уйгур. уйгурский
укр. украинский
Ульян. говоры русского язы ка 

в Ульяновской обл.
урал. уральские говоры рус-

ского языка

фин. финский
франц. французский

Холмог. русские говоры Хол мо-
горского у. Архан гель-
ской губ.

церковнослав. церковнославянское

чагат. чагатайский
чебоксар. чебоксарские говоры 

Чебоксарского уезда 
Казанской губ.

челяб. челябинские говоры рус-
ского языка

Черепов. русские говоры Чер по -
вецкого уезда

чеш. чешский
Чкалов. русские говоры Чка лов-

ской обл.

Шенкур. русские говоры Шен кур-
ского у. Архан гельской 
губ.

южнорус. южнорусское
южн.-сиб. южно- си бирские гово ры 

рус ского языка

Якут. говоры русского языка 
в Якутии

яросл. ярославские говоры рус-
ского языка

IV. Прочие сокращения

арш. – аршин
вар. – вариант
вм.– вместо
вып. – выпуск
гл. – глава
глаг. – глагол
губ.– губерния
диал. – диалектное
доп. – дополнения
ед. ч.– единственное число
ж.– женский род
знач. – значение
им. п. – именительный падеж
к. – колекция, конец (в дате)
карт. – картон
кн. – книга, князь
колич. – количественное
кор. – короб
л. – лист
м. – мужской род
мест.– местоимение
мн.  ч. множественное число
н. – начало
обл.– область,областное
оп. – опись
отд. – отдел
пер. –  перевод

перен. – переносное
пол. – половина
прил. – приложение, 
прилагательное
примеч.– примечание
ред. – редакция
род. п. – родительный падеж
рукоп., ркп. – рукопись
с. – страница, средний род
саж.– сажень
сер. – середина
собир. – собирательное
сп. – список
ср.– сравни
сст. – состав
стлб. – столбец
суфф.– суффикс
сущ. – сушествительное
т. – том
у. – уезд
уменьш.– уменьшительное
уменьш. – уменьшительное
устар.– устаревшее
ф. – фонд
ч. – часть
числ. – числительное
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СЛОВАРЬ

А
АГАЧ, м. и ж. Закавказская крупная путевая мера (от 5 до 

7 верст). Пис.От Низовой ходу до Шаврина четыре агача, а по русско-
му во всякой агачи по 5 верст. Х. Котова, 33. 1624 г. Да от Шамахи 
же с пол агача [по вар.: версты с пол третья, т.е. 21/2 версты. – Р. Г.] 
на полночь стоят два сада. Там же, 82. Пустое место за Джульфой от 
Гиспагани 3 агачи (или 15 верст). Ж.Вол., 203. 1715–1718 гг. 20 чис-
ла приехали мы в другую [деревню], отстоящую от первыя около че-
тырех агачей (агач содержит в себе около четырех аглинских миль). 
Пут.Бел., 52. 1776 г. Мир-Вейс имел тогда свой стан за пять агачь: три 
мили немецких от Кондагара Ежемес.соч., 406. 1763 г. Лит.Первый 
переход был для меня ужасно труден: мы считаем семь агачей, по ва-
шему сорок с лишком верст. Грибоедов. Пут.зап. 31 янв. 1819, 398.

Тюркская (турецко-азербайджанская) мера агач ‘расстояние, которое 
можно преодолеть за час пути, путевая мера’ упоминается в путешествиях 
русских людей на Восток, начиная с XVII в. В записках путешественников 
агач сравнивается с русскими и западноевропейскими мерами. Сами тюрки 
различали пеший агач, равный 4 верстам, и конный агач, равный 7 верстам 
(Даль I, 4). 

АЛДАН, м. Мера длины, равная расстоянию между кончиками 
пальцев, вытянутых на уровне плеч рук; маховая сажень. Диал.Во 
весь алдан захватывают тын (из святочной ворожбы) Иркут. (СРНГ I, 
233). Вымеренный в длину зарод сена даст столько алданов, сколько 
в длину саженей. Забайк. (СРНГ I, 233).

Источник слова – бурят. alda(n) ‘маховая сажень’, мера имеет распростра-
нение у русских, живущих среди бурятов (Кононов, 228).

АМНА, ж. и АМН, м. Мера жидкости для вин, равная 4 анкерам 
(ок. 12 ведер или 150 л). Пис.Амна. Рус.-нем.разгов., 3, 1696 г. Зде 
последует учение галанских и флямских денег меры и весу... О вине. 
Едина фудра вина – 6 амнов. Арифм.Магниц., 38. 1703 г. 

Заимствовано из голл. аmn ‘бочка; мера жидкости’.
АНКЕР и АНКЕРОК, м. Мера жидкости (обычно для вина ино-

странного производства), равная 31/8 ведра или ок. 36 л. Пис.Две 
бочки... едина имеет 9 анкерков, другая же 16. Арифм.Магниц., 102. 
1703 г. А на сторону... никакого питья бочками, анкерами и бутылка-
ми и ведрами и чарками... не продавать. (О позволении завести трак-
тир) ПСЗ V, 649. 1719 г. 

Мера получила распространение с н. XVIII в. Источник  заимствования – 
голл. anker или нем. Anker ‘бочонок, а также мера жидкости’. Слова анкер, 
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анкарка, анкерок того же происхождения в неметрологическом значении 
‘бочка, бочонок’ известны по памятникам письменности  с к. XVII в.

АНСЫРЬ (АНЦЫРЬ), м. Мера веса, употребляемая преимуще-
ственно для взвешивания шелка; в к. XVI – н. XVII вв. равнялась 96 зо-
лотникам (или фунту), а ранее 128 золотникам. Пис.У Вас<ь>ки... 
ансырь шолку, двенадцать безмен воску. АЮБ III, 75. 1609 г. Три ан-
сыря шелку гилянского; Ансырь шелку бухарсково. Томск.сл., 14. 
1624 г. Двесте ансырей шолку... для покупки соколов в Астрахань 
послал. АИ IV, 164. 1651 г. Ясак в казну платить погодно... Бакею по 
3 куницы да анцырь меду. Гр.Башк., 77. 1686 г. А шелк из Астрахани 
отпускать, считая ансырьми отвешивая, и в выписях писать счет и вес 
по статьям и ансырем именно. ПСЗ III, 315. 1697 г. Ансырь имать 11/3 
фунта [зд. имеется в виду старый ансырь]. Арифм.Магниц., 35. 1703 г.

Происхождение названия старинной русской меры веса ансырь установить 
не удалось. Поскольку ансырь применялся преимущественно для взвешива-
ния шелка-сырца, привозимого с Востока, термину приписывают восточное 
происхождение. Однако не все согласны с этой точкой зрения. Некоторые 
исследователи считают ансырь и его вар. анцырь производным от нем. прил. 
ganzer ‘цельный полновесный фунт’ (Кузнецов, 62). Из «Торговой книги» 
к. XVI в. известно, что старый ансырь в 128 золотников был заменен новым 
в 96 золотников: Ансырь досюда был бухарский пол 3 гривенки малых и 8 зо-
лотн<иков>, и всего в ансыре 128 золотников, а денгами московскими весит 
ансырь 8 рублей, а нынешний ансырь весит фунт в 96 золотников, а деньгами 
весит 6 рублей. Торг.кн.(С.), 114 об. XVII в. ~ XVI в. Оба вида ансыря были 
известны в XVI–XVII вв., но в к. XVII в. были заменены фунтом и постепен-
но вышли из употребления. После приравнивания ансыря к фунту, они какое- 
то время в языке употреблялись как синонимы. Ср. в Двинской таможенной 
книге 1709 г.: в чемодане пятьдесят фунт шелку красного одновязочного 
плохово и об этом же товаре: в чемодане пятьдесят ансырей шолка красного 
простого одинакого (Малышева1, 23). Впоследствии старинная весовая мера 
ансырь, вытесненная мерой веса фунт, была окончательно забыта.

АНТАЛ, м. Венгерская винная мера, малый бочонок. Пис.С при-
возимых в империю нашу вин венгерских столовых брать пошлину 
с антала мерою в пять ведер по четыре рубли российскими деньгами. 
(О взимании пошлины с венгерских вин) ПСЗ XXI, 615. 1782 г.

Слово известно по XVIII веку, заимствовано через польск. antałek или пря-
мо из венг. аntalag ‘малый бочонок’ (Фасмер, I, 79),мера содержала пять ве-
дер вина.

АРБАНАЙКА, ж. Осьмушка кирпичного чаю. Слово, известное 
в русских говорах Забайкалья, заимствовано из монгольских язы-
ков (ср. бурят. арбанай ‘десятый’). Исходное значение слова ‘десятая 
часть’, в русском языке стало обозначать осьмушку фунта (ок. 50 г) 
кирпичного чая (СРНГ I, 269; Аникин, 94).

АРКАН, м. Мера длины, равная 4–5 метрам. Лит.Он стоял от 
меня на расстоянии в три аркана (Токтомушев. Заянкер, 48); Ровно два 
года назад, в час, когда солнце поднялось над землей на длину аркана, 
заложили фундамент дома. Садыбакасов. Дни, 4 (Шеломенцева, 28).
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Ансырь — Аршин

Мера получила свое название по измерителю, ср. кирг. аркан ‘веревка 
и мера длины, равная 4–5 м’ (Юдахин, 68). Мера имела хождение среди рус-
ских жителей Киргизии.

АРТАВА и АРТАВАСА, ж. Персидская мера сыпучих тел. Пис.
Елико привезе пшенице в страны сиа... да продасть, яко же прият вру-
чившему его... по десят<ь> а по три артавы... и по проданьи, взем зла-
то, да несеть вручившему ему (ἀπὸ δεκατριῶν ἀρταβῶν). Никон.Панд., 
150 об. XIV в. Даваху ему круп пшеничных артавас 12 [в др. сп.: 12 спу-
дов], овец 40, вина мер 6. Хроногр. 1512 г., 179.

Встречается в переводных древнерусских памятниках. Греч. ἀρτάβη яв-
ляется заимствованием из персидского языка и означает персидскую же меру 
емкости равную 11/16 атт. медимна, ок. 56 л.

АРШИН, м. 1. Мера длины (соотв. c к. XV в. до сер. XVI в. – 0,68 м, 
с сер. XVI в. до XVII в. – 0,72 м, с XVIII в. – 0,71 м). Пис.У Бориса... 
взяли... бези шестьдесят аршин. Польск.д.I, 29. 1489 г. Послал с ним 
са Абдулою ту рухлядь из Азова мустасип азовской, Кара Абди, семь 
литр шолку голубого токатцкого... да полтретьятцать аршин таф-
ты багровой бурской... да... сорок и полчетверти аршина тафты черв-
чатые. Крым.д.I, 397. 1501 г. А коли мерят аршинами и саженями 
считати, аршин 16 вершков, сажень 3 аршина, локоть 10 вершков и 
2/3 вершка, 2 аршина будет 3 локтя. Торг.кн.(С.), 115. XVI–XVII вв. 
Венецкий, голландский, итальянский  аршин  – названия 
иностранных мер длины, функционально близких аршину, принято-
му в Московском государстве, который иногда назывался московским 
аршином. Лучшему сукну падовскому цена аршин венецкий по 14 лир 
венецких. Днв.Толстого, 362. 1697 г. Аршин итальянский меньше 
аршина московского 2 вершками. Там же, 368. Блок или векша ко-
рабельная шестнадцатая доля аршина голандского. Р.голл..лекс., 63. 
1717 г. 2. Сажень. Диал.У нас землю мерили на аршины. Курск., Орл., 
Ряз. (СРНГ I, 282). У старыну землю на аршыны мерили. Сл.рус.гов.
Одес., 18. 3. Двадцатая часть ведра водки; рюмка, стакан такой ем-
кости. Диал.Винцо-то у нас есть, да аршина-то нет. Калуж. (СРНГ I, 
282).

Термин усвоен благодаря торговле с Турцией и Крымом и первоначально 
употреблялся только как название меры тканей, привозимых через Крым (из 
тур. аrşim, arşin ‘долгий локоть или пик, употребляемый для измерения шел-
ков и сукон’). Впервые встречается в грамоте 1488 г. в сочетании кафинский 
аршин (по названию г. Кафы, современной Феодосии): Да у Гриди ж у Лукина 
взяли сил<ь>но те ж мытники косяк тафты... а продавали ту тафту в Киеве по 
девяти грошей аршин кафинской. Польск.д.I, 10. 1488 г. Иностранные купцы 
и путешественники, посетившие Московское государство в сер. XVI в., пишут 
об аршине как о мере исключительно для иностранных тканей. Так, агент 
Английской торговой кампании Джон Гасс в своей записке 1554 года о день-
гах, весе и мерах пишет так: «Они [русские] имеют также два вида мер длины, 
чем они измеряют как льняные, так и шерстяные ткани. Одну из них они на-
зывают аршин, другую – локоть... Аршином они измеряют все сорта ткани, 
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которые ввозятся в страну, а локтем все льняные и шерстяные ткани, которые 
производят сами» (Hakluyt, 296). Однако уже во второй половине XVI века 
в результате политики правительства Московского государства, направлен-
ной на введение единых мер по всей стране, аршин становится единствен-
ной мерой не только для всех тканей, но и для измерения других предметов, 
о чем свидетельствует, например, итальянец Рафаэль Барберини посетивший 
Московию в 1564 г.: «Мера московская для полотен, сукон материй и тому 
подобного называется аршин, а другой меры нет» (Барберини, 5,  58). Длина 
аршина не была постоянной на всем протяжении его бытования в русском 
языке: аршин XVI в. был равен 68,5 см. Аршин такого размера употреблял-
ся турками в торговле с европейцами, и русские усвоили не только название, 
но и величину меры (Бутков, 249; Кузнецов, 81–82; Петрушевский, 494). 
В XVII веке аршин был соотнесен с саженью в 216 см и стал равным 1/3 (72 см). 
С введением в России сажени, равной 7 английским футам в XVIII в., аршин 
как ее третья часть стал равен 71,1 см, таким он оставался до введения метри-
ческой системы мер в 1918 г.

Заимствованное слово аршин за века бытования в русском языке стало 
привычным, своим. Об этом свидетельствует его широкое употребление в ста-
ринных пословицах и поговорках: Аршин на сукно, кувшин на вино (о том, 
что к чему пригодно); Аршин на кафтан, два на заплаты (говорилось, если 
починка была дороже вещи); Ты на безмен, а он тебе на аршин (о бестолковом 
человеке); На аршин унести (обмерить) грешно, а на ножницах [при кройке] 
Бог велел; Семь аршин говядины да три фунта лент (говорилось о бессмысли-
це). В современном языке слово аршин сохраняется в составе фразеологизмов: 
видеть на два (три) аршина (под землей) ‘отличаться большой проницатель-
ностью’. О человеке маленького роста   говорят – аршин с шапкой. Некоторые 
фразеологизмы связаны со значением ‘мерка длиной в аршин’, производном 
от метрологического значения: мерить на аршин (аршином) ‘судить, оцени-
вать с какой-л. точки зрения’; мерить на один аршин – ‘подходить к оценке  
различных людей, обстоятельств и т. п. одинаково’; мерить на свой аршин 
(своим аршином) ‘судить о ком или о чем-л. только по своим представлени-
ям, согласно своим требованиям’. О человеке, который держится неестест-
венно прямо,  говорят: Как (будто, словно, точно) аршин проглотил. В рус-
ских говорах у слова аршин отмечено еще два метрологических употребления: 
‘сажень’ (только в южнорусских говорах) и ‘1/20 часть ведра; рюмка, стакан 
такой емкости’ (калужские, вологодские говоры). С последним значением, 
видимо, связано получившее распространение в русских жаргонах нового вре-
мени употребление слова аршин в значении ‘единица измерения количества 
наркотика; доза, порция’: Пол-аршина себе уже вкалываю (Сл.рус.жаргона, 
39). Таким образом, вышедший повсеместно из употребления метрологиче-
ский термин аршин продолжает сохраняться на периферии русского языка.

Б
БАБКА, ж. 1. Укладка из наклонно поставленных на поле для про-

сушки снопов как мера необмолоченного хлеба (обычно равнялась 5 сно-
пам, но могла включать и большее количество снопов). Пис.Нажали 
жита 8 овин 15 бабок. Кн.прих.-расх.Тихв.м. № 1, 38 об. 1592 г. Анашко 
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Алексеев да Артюшка Никитин... с поля и с полянки самосильством 
своим вывезли жатого хлеба ржы 140 бабок. Д.Олон.зав., 198. 1688 г. 
Диал.Овес, жито жнешь, четыре снопа поставишь, пятым закроешь – 
ето-то будет бабка! Белоз.р-н Волог.обл.; По десять снопов ставили, баб-
ками; хоть овес, хоть рожь – все равно бабка. Вытегор.р-н, Волог.обл.; 
бабка – это шесть снопов. Холмог.р -н. Арх.обл. (Сл.гов.Рус.Севера, 
29). Пять снопов – бабка. Арх. (СРНГ II, 23). Куча в десять снопов на-
зывается бабкою. Пск. (Там же). Рожь по десять снопов – бабка: девять 
поставишь снопов, а десятый – крышка. Том. (Там же). 2. Укладка из 
нескольких снопов льна, конопли для просушки как их мера (включала 
разное количество снопов по областям, от 6 до 20 снопов, чаще десять 
снопов). Диал.В воде лежит она [конопля] 4 недели ...потом становят 
ее на берегу в бабки для просушки. ТВЭО II, 215. 1765 г. Лен дергают, 
вяжут в снопы и ставят десятками, после мочки ставят в бабки для про-
сушки. Вят. (СРНГ II, 24).

Мера названа по наименованию укладки снопов. В терминологическом 
словаре В. Бурнашева способ укладки снопов в бабки описывается так: 
«Снопы ставятся в кружок, стоймя, колосьями кверху и обычно накрыва-
ются последним снопом, как шапкою» (Бурнашев II, 296). Слово бабка как 
обозначение необмолоченных зерновых культур, а позднее также льна, ко-
нопли имело общерусское распространение. До сер. XX в. кое- где в деревнях 
необмолоченные зерновые в поле, а также лен и коноплю считали на бабки. 
Количество снопов, составляющих бабку, по областям было неодинаковым 
(бабка могла включать от 5 до 25 снопов). См. СРНГ II, 22–24.

БАБОЧКА, ж. 1. Ласк. к бабка (в знач. 1); малая укладка зерновых 
из 5 снопов. Диал.В бабочки овес и ячмень ставили: четыре друг к дру-
гу, а пятый – крышечка. Конош.р-н, Арх.обл. (Сл.гов.Рус.Севера, 32). 
Бабочку нажали. Олон., Моск., Новг., Пск. (СРНГ II, 26). А пять снопов 
в бабочку. Шестьдесят бабочек в ригу. Ленингр. 1955 (Там же). || Малая 
укладка снопов в поле из недозревшего хлеба (от 3 до 6 снопов). Бабочки 
делали, когда хлеб зеленый. Свердл. (СРНГ II, 26). Бабочка – 4 снопа 
ставят кучкой вершинками кверху, а пятым накрывают, как зонтом. 
Свердл. (Там же). 2. Укладка улежавшегося льна в виде пустотелого 
конуса. Диал.«Улежавшийся на стлище лен собирается в “бабочку” 
(пустотелые конусы) и стоит в таком виде 1–2 дня. Из разостланных 
70–80 снопов “бабочек” образуется 35». Костром. 1925 (СРНГ II, 26). 
Лен снопиками свяжут, по пять снопов поставят – вот тебе и бабочка го-
това. Кирил.р-н. Волог.обл.; Снопики льняные составляли в бабочки: с 
этой стороны десять да с этой десять, всего по двадцати снопиков, чтоб 
они на солнышке-то выстоялись. Волог.обл. (Сл.гов.Рус.Севера, 32).

БАДОГ см. батог
БАЛАХНА и БАЛАХОНКА, ж. Мера объема дров на солеварне, 

равная 10 аршинам в длину, 3 аршинам в высоту при толщине в 1 ар-
шин. Диал.Балахна, балахонка.Балахн.Нижегор. (Даль I, 42).

Мера названа по г. Балахне – старинному центру солеваренного про мысла.
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БАРАН, м. 1. Малая укладка снопов (в пять, десять, двадцать 
снопов) как мера необмолоченного хлеба. Диал.По десять снопов 
полагают баран. Олон.Арх. (СРНГ II, 105). Бараны пролежались, 
можно их и в нертеги класть. Олон. (СРНГ XXI, 146). Овсяны сно-
пы бараном ставили, десять снопов – баран; десять снопов ржи – 
бараны это. Вытегор.р-н, Волог.обл. (Сл.гов.Рус.Севера, 61). Два 
суслона ячьменя – боран. Бораны – с одной десять снопов и з другой 
стороны десять. Боран – дваццать снопов. Плес. (Арх.обл.сл.II, 74). 
2. Олонецкая мера зерна, равная четверику (СРНГ II, 105).

Встречается только в олонецких говорах. Ответа на вопрос, почему укладка 
снопов и мера зерна называются в некоторых северных говорах бараном, нет. 
Неизвестно также связаны ли эти названия между собою. Возможно, мера зер-
на получила название по укладке сжатого хлеба и обозначала первоначально 
‘количество зерна, намолоченного из одной укладки снопов – барана’.

БАРЕЛА, ж., БАРИЛ, м. БАРИЛО, с. Западноевропейская мера 
емкости (различной величины). Пис.Привез четыре барелы вина, 
да три бочки изубрины. Польск.д.I, 185. 1495 г. Груз 120 бочечного 
корабля состоит обыкновенно из 40 бочек вина, 50 барилов муки... 
из 20 барилов водки, 20 барилов ветчины, 30 барилов соленой говя-
дины. Приб.МВ, 291. 1783 г. Барило. Ян. I. 1803 г.

Слово заимствовалось в разное время из разных европейских языков: ба-
рела через польское посредство из итал. barile < ср.-лат. barillus ‘бочонок’, 
барил, барило из франц. baril, восходящему к тому же лат. barillus. К лат. ba-
rillus через английское посредство восходит и современное баррель ‘западно-
европейская мера сыпучих тел и жидкости разной величины’ (англ. barrel).

БАРИК, м. и БАРИКА, ж. Западноевропейская мера для вина 
емкостью в ¼ бочки. Пис.Одна барика его [горячего вина] вменится 
за бочку вина виноградного. УВМ, 233. 1715 г. Из сего острова выво-
зится ежегодно... осемь тысячь бариков вина. Приб.МВ, 200. 1783 г.

Источник слова – исп. barrica или франц. barrique ‘бочонок’. Мера была 
известна только в XVIII в.

БАРИЛ, БАРИЛО см. барела
БАТМАН, м. 1. Мера веса (чаще всего в 10 фунтов ~ 4 кг). Пис.А 

фуники кормять животину, батман по 4 алтыны. Х.Афан.Никит., 
13. XV–XVI в. ~ 1472 г. (1561): В Крыму голод великой, купят бат-
ман пшеницы в семьдесят рублев московских денег. Лет.Рус., 147, 
сп. XVII в. Послал... три батмана масла. Пам.Влад., 222. 1630 г. 
2. Связка лука или чеснока, являющаяся их мерой и счетной едини-
цей при продаже (обычно 120 луковиц, сплетенных так, что 30 лу-
ковиц составляют длину, а 4 – ширину плетенки). Пис.Отвезено... 
плетеного луку в батманах два пуда, да неплетеного луку мерою три 
чети. Д.патр.Никона, 419. 1676 г. 1000 батманов чесноку среднего 
и мелкого, 1000 батманов луку плетеного мелкого. Малышева2, 24. 
1725 г. Диал.Я сегодня продала 12 батманов с половиной да боль-
но дешево. Волог. 1852, Арх., Пенз. (СРНГ II, 144). – Ср. плетеница, 
плетёнка.



67

Баран — Батос

Слово впервые встречается в «Хождении Афанасия Никитина» и заимство-
вано из тюркских языков (ср., напр., тат. batman ‘вес в 4 пуда’, чагат. batman 
‘тяжелый вес, вес в 40 фунтов’). Мера батман была употребительна в торговле 
с Востоком. Восточные батманы сильно различались по весу: бухарские бат-
маны по сведению бухарского посла в Москве (1671 г.) был весом в 11/2 пуда, 
т. е. более 24 кг; не позднее XVI–XVII вв. в Бухаре появилось два искусствен-
но созданных для удобства торговли с Россией батмана в 8 пудов и 16 пудов, 
из которых к н. XIX в. остался только батман в 8 пудов (Давыдович, 87–88). 
По В.И. Далю крымский и закавказский батман = 26 п., крымский яблочный 
батман = 25 п., крымский капустный = 18 фунтам, бухарский и оренбург-
ский батман = 8 п. Но самый распространенный почти по всей Волге батман 
(казанский, саратовский, тамбовский кроме тверского, который был равен 
1 пуду) весил 10 фунтов. (Даль I, 54). Определение слова батман во 2 знач. 
находим в Словаре областного архангельского наречия А.И. Подвысоцкого 
(Подвысоцкий, 5). Видимо, вес подготовленной для продажи и хранения связ-
ки чеснока и лука был равен батману.

БАТОГ и БАДОГ, м. 1. Народно-бытовая мера длины и объема 
дров различной величины в 1/3, 1/4, 1/2 сажени или в два аршина, ар-
шин). Диал.У меня два бадога дров. Волог. (СРНГ II, 40). Четыре бадога 
дров, мне и хватит (Сысертский р-н); В сажени-то четыре бадога будет 
(Первоуральский р-н). (Сл.Средн.Урала, I, 30). Два, три бадога дров. 
Южн.-Сиб., 1848, Иркутск., Перм., Сиб. (СРНГ II, 40). 2. Железный 
прут, брусок как единица исчисления железа. Пис.А то б тебе все сме-
тить, от сколька человек и сколько криц и ис крицы батогов на сутки 
выйдет, и что будет прибыли. Хоз.Мор.II, 160. 1651 г. Куплено на тот 
котел, на плочен<ь>я десять ботогов железа, ботог железа по семи де-
нег. Там.кн.южн., 152. 1627 г. 3. Мера измерения земельной площади, 
земельный надел. Диал.Батогами землю меряли; смерет, скоко бато-
гов на душу. Баток – розмеривали им. Сколько душ, столько и батогов 
дают. (Арх.обл.сл.I, 126).

Мера названа по измерителю. Батог, бадог были широко распространен-
ными в древности обозначениями жерди, шеста, кола. В современном русском 
языке  слово батог сохранилось как областное, однако по памятникам пись-
менности оно известно широко и с очень раннего времени (ср.: Аще ли кто 
ударить батогом, любо жердью... то <штраф> 12 грив<е>н. Правда Рус.(кр.), 
70. XV в. ~XI в. Мы знаем это слово по старинному выражению бить бато-
ги нещадно ‘бить специальными палками с обрезанными концами (розгами), 
употреблявшимися в качестве орудия телесного наказания на Руси’. Как ли-
нейная мера батог равнялся обычно половине погонной сажени (Иркут., Том., 
Волог. – СРНГ II, 145). В метрологическом значении термин был распростра-
нен преимущественно на севернорусских территориях, на Урале и в Сибири; 
ср.: Сейчас метром зовут, а мы называли батог. Сл.Средн. Урала (доп.), 18.

БАТОС, м. Древнееврейская мера жидкости (36,4 л). Пис.Ефи 
ес<ть> мера житу и прочим, иже сухо, а батос ес<ть> мера вину и елею, 
что ес<ть> мокро (βάτος). (Иез. XLX, 12–14. Библ.Генн. 1499 г. [запись 
на полях]. – Ср. ифие.

Источник заимствования – греч. βάτος, которое в свою очередь восходит 
к др.-евр. bāt.
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БАХЧА, БАКЧА, БАКША, ж. Упаковка чая, табака определен-
ного размера (весом до четверти фунта). Пис.Чай купят по 14 бакчи 
на лан (Тобол., 1658 г.). Панин, 8. Поденной корм... 2 фунта масла пос-
ного, по бахче чаю. ДАИ Х, 274. 1692 г. И лисицы у него не имывал 
и бакшу табаку ему не давывал. Томск.сл., 15. 1688 г. И в тех де местах 
из Сибири табаку шару привозят многое число и продают в уфимском 
и в иных уездах явно, по гривне [гривеннику] менши бакчю. Пам.сиб.
ист.I, 123. 1701 г. 10 бахчеи чаю зеленого. (Кн.Арх.там.) Малышева2, 16. 
1725 г.

Сибирское бахча, бакча ‘упаковка табака или чая’ предположительно свя-
зывается с тюрк. baγča ‘связка, пучок, пакет’ (ср. тюрк. bā ‘связывать, привя-
зывать’) (Аникин, 106). Вариативность слова обусловлена его заимствованием 
русскими из разных тюркских языков.

БЕЗМЕН, м. Мера веса, равная 2,5 фунтам, ок. 1 кг. Пис.
Пудовщиком имати побережного безмен соли. (Тамож.кн.Дмитрова) 
Арх.Стр.I, 171. 1521 г. [Купил] меду полпята безмена, дал две гривны. 
Кн.расх.Корел.м. № 937, 76. 1563 г. А золотников в безмене 240 золот-
ников, а в полубезмене 120 золотников; в пуде безменов 16, а в полу-
пуде 8 безменов. Торг.кн.(С.), 114. XVI–XVII вв. Диал.Купила на пимы 
шерсти два безмена. Теперь тилиграм [т. е. килограмм], а ране безмен 
был, что тилиграм, что безмен – один счет. Два фунта с половиной наве-
сишь – и безмен [запись нового времени]. Свердл. (СРНГ II, 192).

Безмен возводится к араб.-тур. väznä ‘весы’, но допускается вторичное 
сближение с сочетанием без мены ‘без изменения (гирь)’ (Фасмер I, 144–145). 
Впервые слово безмен зафиксировано в западно-русской грамоте 1396 г.: 
Тивуном дохода их безменом не давати, но давати им тивуном доход у наш 
камень весячий у меньский. (Гр.кн.Витовта) А.юж. и зап.Рос.I, 3. 1396 г. 
Термин первоначально имел общерусское распространение, но уже В. И. Даль 
ограничивает его употребление русским Севером и Сибирью (Даль I, 66). 
В. Н. Татищев в своем неоконченном «Лексиконе» также считает безмен си-
бирской мерой веса – безмен ‘вес, в Сибири на торгах счисляемой, три фун-
та’ (Татищев, 182. 1744 г.). Диалектные словари подчеркивают употребле-
ние этой меры при взвешивании только определенных товаров: масла, икры, 
рыбы, хмеля (иркут., якут.), хмеля, льна. Вят., Волог. (СРНГ II, 192). Почти 
повсеместно мера эта была равна 2,5 фунтам, только в Вологодской обл. без-
мен мог равняться 12 фунтам и менее (СРНГ II, 193).

Люди старшего поколения еще помнят слово безмен, но не в метрологиче-
ском значении, а в значении ‘ручные весы, орудие взвешивания, употребляе-
мые при малом весе’.

БЕКАРЬ, м. Чашка, миска как бытовая мера для соли, употреб-
ляемая в Новгороде. Пис.Корм с десяти сох князя великого чернобор-
цем взяти тридцать хлебцов, баран, а любо полоть мяса, трое куров, 
сито заспы, два сыра, бекарь соли. (Данная новг.гр.вел.кн.Вас.Вас.) 
ААЭ I, 24. 1462 г.

Мера названа по наименованию сосуда, которым производилось измере-
ние. Новг. др.-рус. слово бекарь восходит к др.-исл. bikar или ср.-нж.-н. beker 
‘бокал, кубок’ в свою очередь восходящему к лат. bicarium (Фасмер I, 146).
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БЕЛЬНИЦА, ж. 1. Мера сыпучих тел. Диал.Семени дано три бел-
ницы. ГААО, ф. 309, оп. 4, д. 3, 12 об. 1670 г. 2. Засеиваемый льном 
небольшой участок земли. Холмог.Шенкур.Арх., 1878 (Подвысоц-
кий, 13).

Судя по двум метрологическим значениям слова, севернорусская мера на-
звана, видимо, по вместилищу, хотя название такого сосуда не отмечено в па-
мятниках русской письменности и в русских диалектных словарях. Внешне 
схожее с этим словом укр. и блр. белец ‘мера жидкости и меда’ восходит к сло-
ву кбелец уменьш. формы от др.-рус. къбелъ > кобел, кбел (см. Винник, 98; 
Скурат, 47). Возможно сюда же относится и рус. диал. бельница. Мера земель-
ной площади названа по мере емкости, высеваемой на эту площадь.

БЕРЕМЯ, БЕРЕМЕ, БЕРЕМЦЕ, с. 1. Охапка, вязанка, кипа чего-л. 
как народно-бытовая мера исчисления чего-л. Пис.(1489): Воеводы... 
велели приступ готовити и примет к городу: всякому человеку по бе-
ремяни смол да берест. Арханг.лет., 97, сп. XVII в. Купил Кирьяк... 
беремени палтусины сухои, дал полтину. Кн.расх.Корел.м. № 937, 39. 
1563 г. Четыре беремяни кож сырых яловичих, а в беремяни по сту по 
штидесят кож. Ревел.а., 154. 1567 г. Купили рыбы сухия десет бере-
мен. Сл.промысл.I, 40. 1589 г. Вез я, сирота, в Стеколно товару ево, 
Стефанова, 6 беремен. Рус.-швед.отн., 531. 1697 г. Купит<ь> на бозаре 
везенку сенца неболшую беремцы з два на возе. Грамотки, 122. XVII в. 
Диал.Берешь береме – полен восемь, девять. Вашк.р-н, Волог.обл. (Сл.
гов.Рус.Севера, 103). 2. Количество чего-л., вмещающееся в ладонь; 
горсть. Я бросила беремя ягод мимо зобенки и бежать. Устьян.р-н, Арх.
обл.; Береме груздей в раяке вон в той набрала. Вытегор.р-н, Волог.обл. 
(Сл.гов.Рус.Севера, 103, 104). – Ср. оберемок, охапка.

Др.-рус. беремя ‘ноша’ имеет соответствия во всех славянских языках 
и образовано от глаг. брать, беру (из общесл. *berǫ) с древним знач. ‘нести’. 
В метрологическом употреблении слово беремя обозначает количество чего-л. 
(сена, хвороста, бересты, сухой рыбы и т. п.), что можно обхватить руками 
и нести в один прием. Мера с названием беремя теперь неупотребительна, 
хотя еще в XIX в. отмечается в просторечии и говорах, напр., как мера мелко-
го хвороста, идущего на изготовление веников и метел, равная охапке (Твер. 
1898; СРНГ II, 253). По говорам беременем называли также и количество че-
го-л. сыпучего, что можно захватить, взять рукой, горстью. Сохранившееся 
в языке до сих пор книжное бремя ‘ноша, тяжесть’ является в русском языке 
заимствованием из старославянского языка и восходит к тому же общеслав. 
*berǫ, но метрологического употребления не имеет.

БЕРКОВЕСК (БЬРКОВЬСК), м. Мера веса, равная 10 пудам (ок. 
163,8 кг). Пис.А со берековеско соли посоли семо. Др.-новг. диал., 318. 
XII в. У гостя имати у низовьского от берковьсков от вощаных полгрив-
ны сребра да гривенка перцю. (Гр.новг.кн.Всевол. до 1130 г.) Княж. 
уставы, 162, сп. XV в. (1146): В погребех [на дворе кн. Святослава] 
было 500 берковьсков меду, а вина 80 корчаг. Ипат.лет, 334, сп. XV в. 
(1232): Купляху соль по 7 гривн бьрковьск. Новг. I лет., 240, сп. XIII в. 
Берковеск 10 пуд. Торг.кн., 4 об. XVII в. ~ XVI в. Велели ему [немчину] 
о нескольких сот берковсков или сколько надобно о цене договаривати. 


