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ИЗ ИСТОРИИ ЛЕКСИКИ, ОБОЗНАЧАЮЩЕЙ ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ В СТАРОМ БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(По памятннкам деловой пнсьменности Великого кияжества 

Литовского XV - иачала XVII веков) 

з. ДАУНЕНЕ 

Изучеиие лексики старого белорусского языка до сих пор остается 

одним из актуальных вопросов советского языкознаиия. 

Настоящая работа является частью исследования о становлении и 

развитии одиой из групп социально-экономической лексики (торговой) 

D старом белорусском языке на материале актового языка Великого 

княжества Литовского XV - начала XVII веков. 

Исследуемый период для Белоруссии характеризуется ростом 

товарно-денежных отношений, в которые втягивалось и сельское хозяй

ство. Развивались города с их ремесленной и торговой деятельностью. 

К XVI веку на территории Белоруссии сложились обширные локаль

ные рынки, центром которых были крупные города. Все больше 

продуктов сельского хозяйства и изделий ремесленников поступало на 

рынок. анн продавались не только в городах, но н вывозились за гра

ницу. В XV-XVI веках Великое княжество Литовское, в состав ко

торого входили белорусские земли, поддерживало торговые отиошения 

с Польшей, Прибалтикой (а через них и с другими странами Запад

ной Европы), Русским государством. 

С развитием торговли безусловно было связано 

специфической, характерной для нее лексики. 

образование 

В предлагаемой статье рассматривается лексика, обозначающая 

единицы измерения в торговле, в частности наименования мер сыпучих 

тел и жидкостей, а также названия весовых единиц. 

Нас интересует вопрос об основных путях и источниках их формн

рования, вопрос о своеобразии названий единиц измерения по сравне· 

IJИЮ с другими славянскими языками - русским, украинским, поль

ским, с которыми белорусский язык был связан в ходе своего истори

ческого развития, а также дальнейшая судьба наименований этих мер. 

Следует оговориться, что мы не ставим Ilеред собой специальную за
дачу определения реальных величин единиц измерения. Эти сведеllИЯ 

заИМСТIJУЮТСЯ из имеющихся слопарей и источников по метрологии. 
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Объектом изучения и источником фактического материала явились 

памятники актового языка Великого княжества Литовского XV - на

чала XVII веков, написанные на территории Белоруссии и Литвы l . Это 

различные грамоты, акты государственного и частного характера и 

другие документы, среди которых находим довольно много материалов, 

отражающих состояние внутренней и внешней торговли Литовского 

княжества. 

В работе при цитировании источников в основном сохраняется их 

написание. По техническим причинам произведена замена только i. е 
через и, ф. 

Исследуемый материал объединен в две тематические группы. 

Названия единиц измереиия сыпучих тел и жидкостей 

АНТЕЛОКГЪ. В исследуемых памятниках данное слово нам встре·. 
тилось один раз (Мытная книга Берестейской таможни за 158З год) 

в таком контексте: «КРЫШТОф'Ь 3аливский, m-J,щанин'Ь Виленский, С'Ь 

Подгорья м-J,л'ь вина nОЛКУфКОВ'Ь 12 и а н т е л О"" г и 2, за 1 nОЛКУфОК'Ь 
шацовано, устава ОТ'Ь каждого nолкуфка по грошей 36 (Арх. сб., 

111, 291)2. 
Здесь это слово выступает в значении сосуда, служащего для пе· 

ревозки и, по всей вероятности, измерения вина. Вместимость его по 

имеющемуся примеру определить нельзя. 

В «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срез

невского слово антелокг'Ь отсутствует, нет ёго и в «Материалах для 

терминологического словаря древней России» Г Е. Кочина. 

В качестве меры вместимости в древнем актовом языке «Северо

Западного края и царства Польского» Н. Горбачевск~м отмечено поль

ское слово antal, которое обозначает «четверть бочки, 18 гарнцев» 

(Горб., 22) и является образова-нием от слова antalek (из венгерского 
antalag) (Брюкн., 5). В деловой язык Великого княжества Литовскогр 
это слово пришло, очевидно, также из венгерского языка. 

Словари современного белорусского языка не отмечают слова 

антелокг'Ь, отсутствует оно и в современном русском и украинском 

языках. Как мера вместимости, равная 2 ведрам, antalek засвидетель
ствован в словаре польского языка под редакцией М. дорошевского 
(дорош., 1, 148), как сосуд для вина слово antalek приводится сло .. 
варем Махека (Мах., 18). 

БАРЫЛЪ. В качестве едииицы измереиия жидкости (чаще всего 

вина) в торговле наши памятники называют барылъ. «Юда Соло

монович'Ь, жид'Ь Виленский, ММ'Ь Э'Ь Люблина до Вильни товар'Ь свой: 
вина б а р и л 'Ь 3, оп кождого по грошей 6 ... » (А[1Х. сб., 111, З05, 

I СПИСОК использованных ИСТОЧНИКОВ и соответствующие сокращения даны в ПРИ-

пожении. 

2 Эдесь и в дальнейшем Прll цитировании памятников цифрами указываeJ"CЯ 

ТОМ, страница издания, а также время написания документа. 
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1583) . .,ШиАIОНЪ Гошковичъ, жидъ Дворецкий, .мiлъ товаръ свой зъ 

Люблина ... вина б а р и л ъ 2, отъ кождого по грошей 6 ... » (Арх. сб., 

111, 314, 1583) . .,во всихъ мiстахъ и мiстечкахъ нашихъ, чоnовое 

отъ всякого питья давати и nлатити Аtaють, ТЫАIЪ nорядкомъ: ... отъ 
дрелинка, фодра и nол-фодра, шацуючи на б ары л ъ; отъ б а р и л ы 

.<tальвазеи, мушкателю и вина волоского по 16 грошей nольскихъ ... » 

(АЗР, 111, 194, 1576). Что перед нами определенная мера жидкости, 
укаЗbJвает в приведеННbJХ примерах и одинаковая пошлина от б а р ы

л а, наполненного равноценным вином,- 6 грошей. 
«Материалами» И. И. Срезневского это слово не фиксируется. 

В словарях В. И. Даля (1,49) и А.-Г Преображенского (1, 55) отме· 
чено слово барило с пометами «южное», «западное», В других слова· 

рях русского ЯЗbJка оно отсутствует. «МатериаЛbJ» Г Е. Кочииа (25) 
дают сушествителыюе барела как меру, не указывая ее точной вме· 

стимости. Е. Тимченко счнтает, что барило, барила равио 24 гарнцам 
(Тнмч., 1, 59). На то же указывает словарь древнего актового ЯЗbJка 
Н. Горбачевского (37). 

ИсследуеМbJе памятники показывают, что лексема барылъ как едн, 

ница измерения бbJла особенно распространена в XVl веке. 

В белорусский ЯЗbJК слово барылъ пришло из польского ЯЗbJка (в 

котором оно является заимствованием из итальянского Ьагае, средне· 

лат. barillus) , на что указывают М. Фасмер (1,56) и Е. Бернекер (44). 
Слово барыла как единицу измерения жидкости (БО1lенок мерою 

1\ 3 ведра и более) приводит словарь белорусского языка И. И. Но· 

совича (16). В «Белорусско,русском словаре» данная лексема как на· 
зваиие меры не отмечается. Словари современного русского ЯЗbJка так

же не дают ее. В современном украинском язьше барило известио в 

значении «бочено\{» вообще, оно не обозначает определенной, точной 

меры (УРС, 1, 34). Со значением меры слово baryla живет в польском 
ЯЗbJке с XV века (Брюкн., 17; Карл., 1, 102; Дорош., 1, 363). 

БОЧ КА. Слово бочка широко представлено белорусскими пись· 

меННbJМИ памятниками XV - первой половины XVII вв. в значении 

меры жидкостей и сыпучих тел. В торговле это оптовая мера вина, 

зерна, соли, рыбbJ и др. товаров. Пользовались ею как во внутренней, 

так и по внешней торговле. «Тежъ тые купцы чужыи оnричъ ярмарку 

nодъ тую меру nродавати маютъ .. ' вино какое- кол(ь)ве и пиво 
немецкое и иншое питье чужое - б о ч к о ю целою» (РИБ, XXVII, 
703, 1498). « ... и продавали водлt уставы нашой ... : за копу жита осмъ 
грошей, за бочку жита десять грошей ... » (АЗР, 111,107,1559) . .,Па
насъ Сергуновичъ, мtщанинъ Берестейский, мtлъ съ Торуня селедцовъ 

б о ч о к ъ 8 ... » (Арх. сб., 111,289, 1583). 
Долгое время в Великом княжестве ЛИТОВСI(ОМ объем бочки как 

еДИНИЦbJ измерения точно не был определен. По Литовскому Стату· 

ту 1588 г. бочка состояла из 4 IЮрЦОВ, а четверть была равна одному 

корцу. Постановлением сейма 1613 г. была определена мера для сы, 

пучих тел в Вильне, Ковне и на Жмуди - бочка, равная 72 гарнцам. 

51 



Наши памятиики иазывают целый ряд словосочетаиий со словом 
БОЧlCа, которые употребляются как составиые термины. 

Бо.чКА МЕРНАЯ, БОЧlCа померная - т. е. служащая для измере
иия: «Н тамъ же на ратуши мають Аlети б о ч к. у м е р н у ю и мед
ницу зъ знаменьемъ месТСlCимъ» (БА, 111, 18, 1552). «Въ 1C0торомъ 
M-J.CT-J. ,·Л ипсlCОМЪ б о '1 IC У n о м -J. р н у ю четырехъ 1C0рцовъ m-J.РbI Кра-

1C0всlCОй, вольную lCъ вым-J.риванью вСЯlCого збожъя обывателемъ то

гожъ m-J.ста ПиНСlCого привлащаеАIЪ и приписуемъ» (АЗР, 111, 263, 
1581) . 

БОЧКА РАТJlШЪff.АЯ - тоже служащая для измерения, но назва
Itие дано, очевидно, по тому, что хранил ась такая бочка в ратуше: 

« .. .а тогды была р а т у ш ъ н а я б о ч IC а жита по сеАlидесятъ грошей.» 
(РИБ, ХХ, К. 11, 1085, 1506-1523). 

БОЧКА ТОРГОВАЯ: «А продаванье збожья ZYAteHHOZO маетъ быти 
на личьб-J. принято, по чо.мъ врядниlCЪ положилъ, яко продавати: для 

того для всихъ Il0дданыхъ Аtають быти б о ч IC и т о р г о в ы е въ 
м-J.ст-J.хъ, двор-J.хъ и гумнахъ нашихъ oahalCo-J. AI-J.Рbl, по чотыри 1C0р
ЦЫlCраlCовСlCихъ ... » (АЗР, 111,77,1557-1558). 

БОЧКА МЕСТЪСКАЯ-т. е. городская: « ... и бочlCУ местъ-
с к у ю въ месте его на Нвенъцы lCазала збuти ... » (РИБ, ХХ, К. 11, 
1085, 1506-1523). 

БОЧКА ДВОРНАЯ: « .. .а тое жыто роздаваючи на весну людеАt 
(j отсып, у-в осени за lCаждую копу б о ч IC У д в о Р н у ю жыта бра

ти ... » (ЗА,29, 1529). 
БОЧlCа местъская и БОЧlCа дворная - единицы измерения объема, 

очевидно, равные торговой бочке, названные же по месту использова

ния - «въ м-J.ст-J.хъ, въ двор-J.хъ» (см. пример к «БОЧlCа торговая»). 

В связи с тем, что бочка как мера вместимости не везде была 

одинаковой', для нее существовали определенные наименования по на

званию города или местечка. Чаще это словосочетания из сущеСТ8И

тельного бочка и прилагательного. образованного от названия города 

или местечка (например, посваЛЬСlCая БОЧlCа - от Пасвалис), или сло

восочетания из слова БОЧlCа с несогласоваНIIЫМ определением, выражен

ным существительным «мера» В род. пад. и прилагательным от назва

иия города или местечка (бочка меры В!!ленское, бочка Atepb! Менское, 
бочка меры ЛУICОМЪСlCое, бочка ~epы КРОlCиновское и др.). 

В наших памятниках встречается и образование от слова бочка
полБОЧlCи, которое обозначает меру вместимости, равиую 1/2 бочки. 
« ... а у возе было ечменю БОЧlCа меры ICРОlCиновъское, гороху n о л ъ
б очки, соли пундели два» (АВА К, XXVI, 131,1585). 

Слово б ъ ч ь К а, б о-ч ь К а отмечается «Материалами ... » 
И. И. Срезнепского с XIII века, в зиачеиии едииицы измерення оно 

приводится из Псковской судиой грамоты (1397-1467 rl·.): «КнжиАIЪ 

3 См. работу «ЛlIтовско-поnьская метрология с переложением ее на русскую» 

О «Археографическом календаре на 2 тысячи пет по Юлианскому счислению", сост. 

Н. Горбачевеким, Вильио, 1869. 
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люде,IIЪ по дворамъ КОРЧАtы не держат ... ни в ведро ни в корецъ /tИ 

бочкою Ateay не I1родавати ... » (Срезп., 1,201). А. Дювернуа IJ «Ма
териалах для СЛОIJаря древнерусского языка» дает существительное 

бочка Kal, меру зерна (1, 7). Г Е. Кочин приводит слова бочка, 

бочьца IJ значении меры сыпучих тел и жидкостей наряду со значением 
«сосуд для хранения пищевых продуктов» (32). 

Хотя в Русском государстве и Великом княжестве Литовском БО'I

I<а употреблялась I{ак единица иамерения, однако вместимость ее была 

разной. Соотношение БОЧI<И как меры Великого Iшяжеста Литовского 

и РУССIЮЙ меры приводит в своем словаре Н. Горбачевский: литов

ская бочка равна 12 русским четверикам и 2 гарнцам, польская боч
ка - 10,976 русским четвеРИI{ам (38). 

В современном литературном беЛОРУССIЮМ, русском и Уl(раинском 

языках C,lOIJO бочка ИЗIJестно как сосуд для хранения продуктоп. С зна
чением меры это слово сохранилось в Hel\OTOpbIX белорусских говорах, 
отмечается оно, например, в Вилейкском р-не Минской обл., Ошмян

CI{OM р-не Гродненской обл. (Карт. бел. говоров, I\аф. бел. яз. БГУ). 

Данное слово как единнца измерения жидкостей и сыпучих тел 

различной пеличины в разные оремена отмечается СЛОIJарями ПОЛЬСI\О

го языка (Карл., 1, 110; Дорош., 1, 390). 

БОЧКА КРАКОВКА или просто КРАКОВКА - наимеИОIJание ме

ры вместимости сыпучих тел. «На BllTUHi; Матея Ла",ана фрахтовной ... 
провади до Кролевца ... якелъ або nшона фасъ /8, в (шхъ б о ч о к 'о 

К Р а к о в е к 'о 73 ... » (АВАК, X\V, 651, 15 ... Отрывок из таможенной 

книги мест. КоролеВI!а). « ... абы они по старому, отъ к р а к о в к и nще

ницы по два грошы давали ... » (АЗР, JV. 58, 1592). Данное СЛОIJО от

сутствует в словаре И. И. СрезнеВСI\ОГО, не отмечается оно и другими 

словарями русского и других С.,аIJЯНСI<ИХ языков, в том числе и поль

ского языка. Исследуемые памятники rlОказывают. что данное СЛОIJО 

бытовало в XV\ веке. Очевидно, оно возникло на местной почве, обо
значая, определенную меру вместимости - бочку, равную той, которая 

была распространена в Кракове. 

В современном белорусском, русском, Уl{раинском и польском, язы

ках слово краковка не ~тмечается. 

КГАРНЕЦЪ (гарнецъ). Это наЗIJание меры сыпучих тел и жид

костей. Обычно гарнцем измеряли зерно, вино, меД, масло. « ... ll кгды 
дей зять... nочастку тестю CBOe"ty купивши "олько г а р Ц о в 'о "te
ду, учынилъ ... » (АВАК, ХХ, 218, 1610). « ... а купцы розмаllтые, которие 
отколь кол(ь)векъ до J,teCTa Виленекого nриежъдчаЮЧlI, товары свои 

каменемъ, Фунтомъ, на локеть, tta г а р tt е т ь продают ... » (РИБ, ХХХ, 

516, 1568). 
Слово гърньць-гръньць-горнец" отмечается «Материалами» Срез

невского (1, 616), горнець - «Материалами ... » Кочина (66), по в зна

чении «котел», «горшок», а rre единицы измерения. Как наЗIJание еди
ницы измерения данное СЛОIJО IJыступает в «Толковом CJlOIJape ... » 
В. Дал я (1, 344). Он указывает, что гарнецъ - это мера СЫllУЧИХ тел, 
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особенно зерна, восьмая доля четверика, 1/64 четвертн. В словарях 

украннского языка слово гарнец'Ъ, гарнець представлено как единица 

нзмерения жидкости (Гр., 1, 31). Тимченко для иллюстрации дает при
меры из памятников ХУН, ХУН! веков (1,510). 

Белорусские памятники ХУ! века показывают, что данное слово 
было распространено в значении единицы нзмерения и жидкостей, 

и сыпучих тел. Н. Горбачевекий в своем словаре приводит слово gar
niec в значении основной единицы литовской меры жидкостей и сыпу
чих тел, равной 1/144 части бочки - шинковый гарнец, 1/72 - гарнец 
цеховой (Горб., 140) _ Позднее их величина была определена законом 
(1776 год)_ 

На существование в польском языке слова garniec в значении ме
ры объема указывают' словари под редакцией Карловича (1, 807), 
Дорошевского (Н, 1051) и др. Они характеризуют его I\ЭК старо

польское, обозначающее меру объема, равную 4 квартам. 
Написание кгарнец'Ъ в исследуемых памятниках (переда'lа взрыв

ного г сочетанием кг), отражающее произношение, не свойственное бе

лорусскому языку, говорит о том, что слово пришло из другого языка. 

По всей вероятиости, таким языком был польский. 
Памятиики дают образоваиия от слова кгарнец'Ъ, подтверждающие, 

что он являлся распространенной единицей измерения объема: по л

к г а р Ц а (<< .. _коновку цыновую в кгарнец'Ъ одну, а другую теж'Ъ цыно
вую в nолкгарца» АВАК, ХХ, 183, 1601); nолкгарцовка (<<цы

ны кгарнец и nолкгарцовка одна» АВАК, XXXlH, 230,1625); 
кгарцовая, двакгарцовая (<< ... фляша цыновая двакгарцо
в а я ... , фляшь СКЛЯННЫХ'Ъ чотыры З'Ъ трубками цыновыми к г а р Ц 0-

в ы е» АВАК, УIII, 485, 1599)_ 
Слово гарнец'Ъ отмечается словарем Носовича в двух значениях: 

1) восьмая часть четверика, 2) четвертая часть ведра (731). В этом 
значении оно известно и современному белорусскому языку. Как меру 
сыпучих тел и жидкостей фиксирует слово гарнец «Белорусско-русский 
словарь» (202). Приводится оно В словарях русского и украинского 

языков, в некоторых случаях с пометой «устарелое» (ССРЯ, III, 41; 
УРС, 1,317). 

Г ЛЯ КЪ. данное слово выступает в значении меры масла, «олею». 

« .. .а г л я к и на nроданъе олею мают быти ровные, цехованые ... » 

(ИЮММВ, 340, 1583). « ... а с стороны продаваня олею кождый олейник 

Ite мает продавать гостю без ведомости старостиной и то не болей и 
ни м'Ъней мает продать толко 5 г л я к о в олею ... » (ИЮММВ, .340-
341,583). 

« ... от олею каждый мещанин олейник, nродаВШbl колко г л е к о в, 

мает дать от каждого г л е к а по nенезю ед.ному ... » (ИЮММВ, 376, 
1623). 

В таком значении слово гляк'Ъ не отмечается ни одним словарем, 

просмотренным нами. Обычное значение его - сосуд, кувшин с узким 
горлышком. 
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Первую документацню слова г'Ъльк-голкь (сосуд, кувшнн) дает 

Мстиславово евангелие Московского Архангельского собора до 1117 го
да (Срезн" 1, 612). С этим же значением живет лексема гляк.'Ъ во 

всех восточнославянских языках. В польском языке и других славян

ских языках она отсутствует. 

Значение «мера масла» у слова гляк.ъ отмечается исследуемыми 

памятниками второй половины XVI - начала XVII веlШВ. Так как сло
во гляк.'Ъ с данным значение';! не обнаружено в просмотренных нами 

словарях, можно думать, что оно является принадлежностью только 

старобелорусского языка. 

В современном белорусском языке живет слово гляк. со значением 

«горшок С узким горлышком» (БРС, 210), «большой жбан для меду» 
(Матэрыялы, 85), значение меры не сохранилось. 

ДРЕЛИНКЪ. ЭТО мера вина, правда, не очень распространенная. 

В нашем распоряжении имеется один пример из «Уставной грамоты 

Литовским старостам и державцам о денежном сборе с жителей»: 

« ... во всих'Ъ Аt/;стахъ и м/;стечк.ахъ нашихъ, чоnовое оть всяк.ого питья 

давати и nлатити мають, тымъ nорядк.ом'Ъ... от д Р е л и н к а, фодра 

u nол-фодра, шацуючи на барылъ, по 20 грошей nольских'Ъ ... » (АЗР, 

111, 194, 1576). Об определенной вместительности дрелинк.а судить 

трудно. 

Слово это не засвидетельствовано «Материалами» И. И. Срезиев

ского, не отмечается оно и «Материалами» Г. Е. Кочина. 

В старом бе'ЛОРУССКОМ языке dрелинк.'Ъ, вероятио, из старополь

ского, в котором оно обозначало меру вина в ЗО ведер (Брюкн., 95; 
Карл., 1, ~54; Арцт, 56). В польском языке это заимствование из 

немецкого...:!. Dreiling. Слово дрелинк.'Ъ отмечается в изучаемых па
мятниках XVI века (1576 г.). данное слово отсутствует в современном 

белорусском языке. Нет его и в современных русском и украинском 

языках. 

КВАРТА. Данное слово выступает в значении меры ЖИДIШСТII, 

равной 1/4 части гарнца. « .. .яко бы од'Ъ тисеча к. ва р тъ к.уnленое го

релк.и одъ кождое к. в а рты по nенезю одному дати не Аtелъ ... » 

(АВАК, XXVIII, 51, 1598). « ... а гллк.и на nроданье олею АJaЮТ быти 

ровные, цехованые ... так.же АШЮТ быти к в а рты ровные ... » (ИЮММВ, 
стр. 340-341,1583). « ... отъ кварты гор/;лк.и n-l,нязей два ... » (АЗР, 

IV,250, 1605). 
Слово к.варта не зафиксировано словарями Срезневского, Кочина, 

Дювернуа. 

Рассматриваемые памятники отмечают это слово ВО второй поло

вине XVI века. В русском языке оно, очевидно, также появнлось не 

раньше' XVI в. 

Можно полагать, что в беЛОРУССIШЙ язык существительное к.варта 
пришло через посредство ПОЛЬСIШГО языка (латинское qШlГtа), посколь

ку данный период (XVI в.) характеризуется неlШТОРОЙ общностью со

циальной и экономической жизии для Великого l(Няжества Литовского, 
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где государственным языком был «русский», и Польского государ

ства. 

Данное слово известно и позднее в белорусском языке. Словарь. 
Носовича отмечает слово кварта как «четвертую долю гарнца, ныне 

двадцатую долю ведра, бутылку» и образованные от него квартовка 

(мера и 4 четверика), квартовый (равняющийся мерою кварте) (Нос., 

232). Отмечается слово кварта и в современном белорусском языке 
(БРС, 387). со значением меры засвидетельствовано оно также в рус
ском (ССРЯ, V, 905) и украинском (УРС, 11, 320) языках. В поль
ском языке слово kwarta живет как древняя мера жндкостн и сыпу
чих тел, равная 1/4 части гарнца (Дорош., 111, 1337). 

КЕТВИРТАЙНЯ. В деловом языке памятников это мера зерна, 

причем употребляемая в глубине Литвы. Нам встретил ось это слово 

в "Инвентаре Плотельской державы» (из актовой книги Россиенекого 
земского суда): « ... стациЙ зъ волоки стародавное осiлое жита по к е Т
виртайни, а по другой кетвиртайны овса Atipbl торговое Пло
тельское, а съ трохъ волокъ пшеницы к е т в и р т а й н я, еЧlolеню к е т

виртайня ... » (АВАК, XIV, 312,1585). Что эта мера БЫЛfl и торговой. 
можно заключить из фразы: «к е т в и р т а й н bl овса Atipbl торговое 
П лотельское». . 

Данное слово вошло в актовый язык из литовского языка. где 

ketvirtainf - четвертая часть, четверть чего-либо. В исследуемых па

мятниках, вероятно, это - четверть бочки. 

Слово кетвиртаЙНII отмечается К. Яблонскисом ОБ работе "Lietu
viski zodziai senosios Lietuvos гаstiпiч kalboje"4. Он приводит еще один 
пример из актового языка, подтверждающий употребление этого слова 

в значенин меры, используемой в TOprOB.I!e: <fПограбилъ е.еню к е т
в и р т а й н ю, купленную за двадцать и пять грошей Лlповскихъ» (1595, 
Kolainiai Раtцmsч v.). 

В современном белорусском языке слово кетвиртайня не сохра

нилось. 

К:ОРЕЦЪ. ЭТО название меры сыпучl-!х тел и жидкостей. По Ста
туту Великого княжества Литовского 1588 года эта мера была равна 
1/4 бочки. Более ранние документы показывают, что кореllЪ также рав

нялся 1/4 бочки. « .. .для того (<<nродаванья збож(ь)я» - З. д.) и дъля 
всихъ подданыхъ АftlЮТЬ быти Бочыl:и въ loIестехъ торговые... однакое 

меры, по чотыры корцы краковских'Ь ... » (РИБ, ХХХ. VI, 555-556, 1557 
"Устава на волоки»). «Торговое на врядъ маетъ быти брано зъ людей 
ПР/liзжихъ на торгъ, то есть: отъ loIipbl всякого збожья и отъ соло
довъ, отъ бочки ново IiЪ Mipy чотырехъ к о р Ц о в ъ постансвленой 
пiнязей по чотыри, а отъ к о р Ц а по пiнязю одноIolУ ... » (АЗР, IН, 
113, 1561). 

В наших памятниках корецъ встречается Kal{ без определения, 

так и с определением «краковский». Обычно в различных постановле-

• к. J а Ь I о n s k i s. Li"luviski iodiiai senosios Lieluvos гаsliпiч kalboje. Kaunas. 
1941, р. 85. 
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ннях чаще выступает корец'О краковскuй, но встречается и просто ко

рец'О. Очевидно, такое определение нужно было для того, чтобы под

черкнуть единую для всех городов и местечек вместнтельность корца 

IШI{ официальной меры (может быть, равной той, которая существо

вала в Кракове), т. I<. В разных местах корцы могли быть различными 

по объему. В документах частного характера обычно дается корецъ 

без определеиия. Исследуемые памятники называют также меру 

в 1/2 корца - lIолъкорца ов'Оса (БА, 11, 22, 1530). 
Первую ДОI{ументацию слова корец'О в значении меры дает «Псков

ская судная грамота» (1397-1467) (Срезн., 1, 1293). Как меру сыпу
чих тел и жидкостей отмечают слово корецъ «Материалы ... » Кочина 
(155). Данное слово в значении меры известно во всех восточносла

вянских языках (Даль, 11, 163; Добр., 343; Гр., 1, 819; Нос., 246), а 

также в иекоторых языках западных и южных славян: в польском

korzec (Карл., 11, 484; Дорош., "1, 1030), чешском - korec (старочеш

ское - kofec). (Голуб, 180; Мах., 221; ЧРС, 218), словенском - kor,/C 
(Бернек, 579). И. И. Носович считает, что корец'О является древней 

славянской мерой. Е. Бернекер также склонен думать, что данное 

слово не .является заимствованием, исходя из того, что слово корец'О 

(и в значении «сосуд») распространено почти во всех славянских язы

ках (отсутствует только в сербохорватском). Этой же точки зрения 

придерживается В. Махек. Он УI{<Iзывает, 'ITO уже праславянское 

когьсь является мерой зерна. 

В современном белорусском, русском и украинском языках слова 

карэц, корец в значении меры объема для сыпучих тел и жидкостей 

являются устаревшнми. 

КОШЪ. Данное слово является наименованием единицы измере
ния в торговле. Памятники показывают, что кошем обычно измеря

лись привозные товары: "розинкИ» и «фикгн». Слово кош'О мы нахо

дим во всех привилеях городам, где указывается, какие товары ка

ким способом должны продаваться. Например, «Теж'О тые КУIIЦЫ ЧУЖЫU 

ОIlРU'I'О ярмарку lIодъ тую Alepy IIродавати мают'О ... фшсгu РОЗUНКU
к О ш е АI 'о ... » (РИБ, XXV", V, 703-704, 1498, «ПРИВIIдей ПОЛОЦI{У на 
Майдеборское право»; то же в «Привилее MeHCI{y на Майдеборское 

право» - РИБ, XXV", V, 742, 1499 и др.). 
Точный объем коша по имеюшемуся материалу определить трудно. 

По всей вероятности, это не была точная мера, т. к. она могла вме

щать различное количество товара по весу. «Павел'О Грuгорьевuч'О 

Случанuн'О Аliл'О зъ Люблuна тооар'О свой: ... розыlков'о к о ш 'о, въ 

не,II'О каменей 5 ... » (Арх. сб., 111, З06, 1583). «Павел'О Мuколаевuч'О, 

AI-};щанuн'О Вuленскuй, мiл'О з'О Люблuна товаръ свой у коробьu: 

розuнков'О к о ш 'о KaAleHeu б ... , фuкгъ к о и! 'о каменей /О ... » (Арх. 

сб., IIJ, 309, 1583). 
Слово кош'О приводится «Материалами ... » И. И. СрезнеВСI<ОГО. 
Первая документация слова дается Остромировым евангелием 

1056-1057 'Т. НО кош'О здесь обозначает l<ОрЗИНУ. Как единица изме-
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рення это слово выступает в западнорусских памятниках (Привилей 

MilcTY Полоцкому 1498 г., Привилей MilcTY MeHcl<oMY 1499 г.), из КО· 
торых В словаре даются примеры (Срезн., 1, 1306). 

Данное слово со .зн.ачением «корзина» и др. является словом об
щеславянским, на что указывают В. Махек (225) и Е. Голуб (182). 
Но значение единицы измерения у слова наблюдается только в поль

ском языке (Карл, 11, 493; Дорош., 111, 1047). Использованные сло

вари других славянских языков зтого значения не отмечают. 

Существительное кошъ в значении меры отмечается нашими памят
никами с конца ХУ века, живет как активное слово на протяжении 

исследуемого периода. 

Памятниками дается уменьшительная форма от кошъ - кошuкъ. 

Это тоже мера для указанных товаров, но объем которой не ясен. 
«Мuхайло Савинъ, м-hщанuнъ Менскuй, nровади съ Кролевца ... розu

нокъ кошъ /, фuк'гU к о ш U к U 2 ... » (АВАК, XIV, 649, ХУI в.). 

В современном литературном белорусском языке слово кош не со
хранило значения меры. 

КРОШНЯ. В исследуемых памятниках слово крошня выступает 
как синоним слова кошъ. Оно также является единицей измерения для 
«фикгъ» И «розинокъ» при купле и продаже. Мы располагаем одним 

примером с этим словом из «Грамоты короля Сигизмунда 1 о пере
мене в Новгородке русского права на немецкое»: «Теж мают nродава

тu ... фuкгuрозuнкu крошнемu ... » (СДГАМ,4, 1511). 

В «Материалах ... » И. И. Срезневского дается слово крошьня со 
значением «корзина». Засвидетельствовано оно в «Хронографе ХУII ве

ка Московского Публичного музея» (Срезн., 1, 1332). Рассматрн
ваемые памятники отмечают данное слово значительно раньше, в на

чале ХУI века (1511 год). 

Вероятно, слово крошня со значением, свойственным русскому 

языку (плетеная корзина), было принадлежностью 11 древнерусского 

языка. Слово с этим значением широко известно в русских диалек

тах (Даль, 11, 199; ООС, 93; Кул., 43; Подв., 75; Мельн., 97). Отме
чается оно и в украинском языке ,{ак «рыболовный сак» (Гр., 11, 847). 
Словари белорусского языка слова крошня не фиксируют. Но надо 

думать, что это слово жнло И В 'старом белорусском языке (что под

тверждает и наш материал), но первоначально с тем же значением, 

что и в русском языке. 

Со значением меры слово крошня не отмечается и другими сла

вянскими языками, в том чнсле и польским. 

Очевидно, новое значение слова крошня - значение меры - было 

особенностью старого белорусского языка. 

КJ1ФА. Слово куфа имеет значение меры вииа, обычно «малма

зеи». «Мuколай Канuковскuй, м-hщанuнъ 8uленскuй, зе Львова ",-l;лъ 

.малмазеu к уф ъ 3, отъ каждое водлуг уставы по грошей 80 ... » (Арх. 



сб., IIJ, 292, 158З). «Отъ К у Ф ы мал.мазии копа одна и грошей двад

цать ... » (АЗР, IV, 250, 1605, Уставная таможенная грамота Виленским 
торговым людям). О вместитеЛЬНОСТlI куфы наши памятники ничего 

не говорят. И. И. Носович указывает, что куфа была мерою в 40 ведер 
(7З7). О том, что это мера жндкостн, говорит Ф. Пискунов в своем 

словаре (120). В. Даль отмечает куфу как меру в ЗО кварт (228). 

И. И. Срезневский в «Материалах» не приводит данного слова 

в нашем значении, у него куфы - пустой внутри, по.~ыЙ (1, 228), У 

Кочина его также нет. 

Слово куфа в белорусском языке является заимствованием из не· 

мецкого (Kufe) через польский язык. 

Словарями современного белорусского языка слово куфа не ре· 

гистрируется. Как устарелое отмечается оно со значением бочки в сло

варях современного русского и украинского языков. 

В польском 'языке слово kufa имеет значение «большая бочка, 

кадь» (Дорош., Ш, 126З г.). 

Значительно чаще, чем куфа, в значении меры lJина выступает 

ПОЛКУфОК'о. Обозначает это слово половину куфы. «КРЫШТОф'о Залив

ский, мiщанин'О Виленский, С'о Подгорья .мiл'О вина n о л к у Ф к о в 'о 
12 ... за 1 n о л ку Ф О К 'о шацовано, устава отъ каждого n о л ку Ф К а 
по грошей 36 ... » (Арх. сб., [II, 291, 158З). « ... чоповое ОТ'о всякого питья 
давати и платити .мають, ты.м'о порядко.м'О: наперед'О, ОТ'о n о л к у Ф к а 
вина 40 и 8 грошей noльских'О». (АЗР, III, 194, 1576). 

В современном белорусском языке это слово не сохранилось. 
В этом же значении польскому языку известно слово p6lkufek (Лин

де, JV, З08). 

МЕДНИЦА - наименование единицы измерения для меда и дру

гих жидкостей. « ... таА!'О же на ратушу А!ають MiTU бочку мiрную и 

медницу и з'О зна.мен(ь)е.м'О местскu.м'О ... » (РИБ, XXVII, 705,1498). 
« ... а у возе было Aleay пресного .м е д н и Ц 'о 'lотыры .меры Ковенское, 

кождая .м е д н и Ц а куплена по пол'Оос.мадесять грошей литовских'О ... » 

(АВАК, XXVI, 40, 1585). « ... купил'О дей был 'о он'О ку потребi своеи 

меду npicHozo кадок'О ось.мъ и горшок'О девятый, в'О которых'О дей бы

ло всего .меду АI е д н и ц'О тринадцать - по дв-/; коп-/; грошей литов

ских'О купленых'О ... » (АВАК, VIII, 559, 1606). 

данное слово широко представлено исследуемыми памятниками с 

конца XV века (<<Привилей Полоцку на Майдеборское право», 1498 г.). 

Вместимость .медницы не была одинаковой в разное время и в разных 

местах. Поэтому мы встречаем такое сочетание «.меднuца меры КО

венское». Литовским Статутом 1588 года предусматривается, чтобы 

«м е д н и Ц ы теж'О и квар'Оты, кгар(н)цы абы были по все.му пань

ству наШОАIУ Велико},!у княэству Литовско.му ровные и однакое .меры, 

яко суть у месте нашо.м'О столечном'О Виленском'О» (Лит. Ст., 1588, III, 
арт. З6). Однако о точной вм&тительности медницы по исследуемым 

памятникам судить трудно. 



Слово мiдЫiUца живет и в древиерусских памятниках. Впервые 
засвидетельствоваио оно в Юрьевском евангелии после 1119 года. «Ма
териалы ... » И. И. Срезневского наряду с другими значениями этого 

слова отмечают значение «мера». Однако поясненнй Нlfкаких не дается 

(Срезн., 11, 239). 

Подобные значения, кроме значения меры, засвидетельствованы 

у данного слова в белорусском языке словарем Носовича (296), в рус
ском языке словарем В. Даля (11, 368), в украlfНСКОМ - словаp€м 

Б. Гринченко (1, 966) и «Украинско-русским словарем» (11, 518). 
В современном белорусском языке живет слово Аlлднiца только в 

значении «медный таз» (БРС, 459) 1 «большая эмалированная миска» 
(Матэрыялы, 102, 156). 

Со значением меры для меда, равной 12 гарнцам, слово miednica 
известно в стаРОПОЛЬСIЮМ языке (Карл., И, 952; Линде, 111, 89). 

Просмотренные нами словаРII других славянских языков не фИК

сируют данного слова с таким значением. 

МЕРА. Исследуя единицы измерения, которыми пользовалнсь IJ 

торговле Великого княжества Литовского, мы ограничимся здесь рас

смотрением только 2 значений слова мера: 1) об шее название единиu 
измерения, 2) нанме,нование конкретной меры для жидких и сыпучих 

тел. Слово мера в первом значении представлено очень широко. На

пример: «Пра таж'О тыи "уnцы чужыи аnрич'О ярмар"у nад'О тую 

м е р у будуть "уnавати вас"и в'О аднай штуце па nалубер"авес"у. са
бали, "уницы и тхари па сара"у, бел "у, гарнастая, ласицу и нарицу 

па nалтретяста, nаnел'О а С/оIDЛУ лаштом'О ... » (РИБ, ХХУII, У, 703, 
1498). « .. .абы ваевады и старасты, во врядiх'О сваих'О, тага са/ош аба 

череэ'О врядни"ав'О сваих'О дасматрiли, штабы была равнасть въ 

MicTix'O в'О таргах'О, в'О м i Р а х 'О JL вагах'О ... » (АРЗ, 111, 57, 1554). 
В Великом княжестве Литовском в исследуемый период не су

шествовало единых мер для всего государства, а устанаВ,1ивались 

они отдельно в каждом воеводстве. Это нашло свое отражение и в 

старом белорусском языке. Мы находим множество словосочетаний с 
существительньfм мера, в которых определение в большинстве случаев 
выражено именем прилагательным, образованным от существительно

го - названия города или местечка: /olepa Берестейс"ая, /olepa Вилен
с"ая, мера nолубач"овая Виленс"ая, мера Городен'Ос"ая, /olepa Ковен
с"ая, мера Кра"овс"ая, /olepa Кро"инов'Ос"ая, /о/ера Лу"а/о/'Ос"ая, .мера 
Менс"ая, мера Могилевс"ая, мера Овруц'О"ая, мера Парцавс"ая, мера 
торговая Плотельс"ая, /olepa Пинс"ая, мера Слонимс"ая, мера тарго
вая Слонимс"ая. Кроме того, встречаются еще такие словосочетания 

со словом мера: одна"ая мера, /о/ера торгавая, мера куnец"ая, мера у 

СТРЫХ'О, nад'О стрыхъ, верхавата мера. 

В значении конкретной единиuы измерения для жидких и сыпучих 

тел слово /о/ера употребляется реже « ... 1iIl та дал'О десеть /о! i.p 'О жата. 
на тат'О час'О жита купавано м i Р У па полтары копы ... » (АВАК, lX. 
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469, 1626). « ... на тымъ же возе было бочка соли и две ~!'e р Ы меду ... » 

(АВА К, XXVI, 426, 1586). 
Слово мера является общеславянским (Мах., 297). В памятниках 

древнерусского языка отмечаются оба указанных значения (Срезн., 

II, 242) . 
Сохраняются они и в современных белорусском, русском и укранн.

ском языка х. 

Н~ши памятники называют слово, образованное от меры,- ,иерка, 

которое выступает в значении единицы измерения зерна. « ... бо дей 

Масей купилъ жита полбочки за полкопы грошей, а Пахно л е р к у 

пру д о в у ю за пять грошей» (АВА К XVIII, 195, 160З). По-видимому, 

в наших памятниках J!epKa была разной вместительности. Определение 

«прудовая» (от пруд'О - мельница) в данном случае отличает ее от 

других мерок. 

Слово JlepKa как мера для жидкости приводится словарем Г Е. КО

чина (189). Данное слово со значеflием меры известно всем восточно
славянским языкам. Словарем И. И. Носовича слово JI-};рка отмечается 

как хлебная мера в 20 гарнцев (296), в украинском языке слово из

вестно со значением меры сыпучих тел в 8 гарнцев (Гр., 1, 968), в 

русском языке это - единица емкости для сыпучих тел, равная прибли· 

зительно одному пуду зерна (Даль, Il, 368) Отмечается данное слово 

и в современном белорусском и украинском языках. Живет оно в 

польском языке (Дорош., IV, 615). 
МЕХЪ. В наших памятниках это мера соли. « .. .а который 3 нас 

/Супить альбо продаст АI е х СОЛ!I, тот AlaeT вяжчого дат" на ,иесто по 

Ilолгроша ... » (ЦАДА, ф. 389, I<Н. 78, 37-38, 1596). « ... иж'О важ'Оное 

от('О) нее непо,иерное беруть: JlеЖll собою от('О) чотырех'О АI е х о в 'о 

СОЛll берут'О по грошу шиРОКОАIУ, а зъ нее от(ъ) кождого м е ха СОЛll 

110 грошу - ж'О ШllрОКОАty ... » (БА, II, 74, 1532). О том, что и в Мо

сковском государстве в XVI веке соль продавал ась JleXOJI, говорит 

Н. Костомаров в книге «Очерк торговли МОСКОВСIЮГО государства n 
XV1 и XVII столетиях» 5. 

Как меру сыпучих тел дают это слово «Материалы ... » Г Е. КО'll/' 

lIа (190). Вероятно, с этим значением слово ,lIех'О является восточ

нославянским. 

В современном белорусском языке' слово Jlex известно в 2 значе
ниях: 1) мешок (тара), 2) мера (м, бульбы) (БРС, 448), В русском 
яЗЫКе слово Afex не сохранило значения меры, 

ПИПА, Данное слово обозначает меру вина, BCTpeTllJIOCb 0110 нам 

А «Жалобе ПОЛОЦI<ИХ мещаll на рижаfl по поводу притеСllеШIЙ IJ торгов

ле» (1615 г,) в таком контексте: «от'О кождого лаlllТУ селедцов'О в'О 

раз-/; (1) берут" по шесть гРОИlей ПОЛЬСКllХ'О, а от'О кождое n 1111 ы 
вина по осыmадцать грошей ПОЛ"СКIIХ'О_,,» (АВАК, VIII, 502, 1615) 

5 Н, 1( а с т а м а р а В, Очерки тарго.л" Московского государства в ХУ' 11 ХУН 
стал., СПG, 1862, стр, 193_ 
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«МатерIЮЛЫ ... ,. И. И. Срезневского н Г. Е. Кочина не фиксируют 
этого слова. Н. Горбачевский приводит слово pipa в значении меры для 
жидких тел, указывая вместимость шведской (469,07 литра=38,135 

рус. ведра) и русской (440,7 литра=35,829 рус. ведра) пипы (Горб., 

257). 
Слово заимствоваиное. Пришло, по-видимому, через польский язык 

из романских языков. А. Брюкнер считает, что pipa в польском языке 
из итальянского, где оно обозначает бочку (415). В современном бе· 

лорусском языке слово nиnа не сохранил ось. 

Словарь В. Даля приводит это слово как иностранную меру ви

на, бочку, равную 40-50 ведрам (111, 111). Словарь современного 

русского литературного языка дает это слово в значении меры жидко-

стей в ряде стран Европы как устарелое (ССРЯ, IX, 1202). -
ПОЛУБОЧОКЪ. Слово nолубочок'Ъ встречается в наших памятни

ках как без всякого определения, так и в сочетании с прилагательным 

«виленский» - nолубочок'Ъ виленьскиЙ. Обозначает оно меру зерна, 

« .. .а тогды был'Ъ n о л у б о ч о к 'Ъ В и л е н ь с К и й по пятидесять гро

шей.» (РИБ., ХХ, 875, 1506-1523). « ... а после того ВЗЯЛ'Ъ в него сви

репу за полторы копы грошей широки):.'Ъ ... а ВЗЯЛ('Ъ) еще В'Ъ нега осм'ь 
n о л у б о ч 'Ъ К О В 'Ъ ржи, а чотыре n о л у б о ч 'Ъ К и пшеницы, а три 

nолубоч'Ъки ячменю ... » (БА, 11, 184, 1533). 
Мера эта не оставалась постоянной. Так, в «Просьбах литовских 

чннов, дворян И рыцарей королю Сигизмунду Августу на Виленеком 

сейме и ответах королевских на них» (1547 год) говорится: « ... UЖ'Ъ оп 
сего часу быти мает'Ъ M-I;pa n о л у б о ч о к 'Ъ В и л е н с к и й так'Ъ ве

Аик'Ъ, который бы В'Ъ соб-l; нес'Ъ aBi бочки, В'Ъ КОТОРЫХ'Ъ бы было В'Ъ 

оlНюх'Ъ ОСМ'Ъ КОРЦОВ'Ъ РОВНЫХ'Ъ, без'Ъ верху и трясенья ... » (АЗР, 111, 
11, 1547). В "Уставе на волоки» (1557 год) определяется другая 

вместимость полубочка виленского: ... «для того и д'Ъля всих'Ъ nод
даных'Ъ мають быти боч'Ъки В'Ъ местех'Ъ торговые... однакое меры, по 

чотыри корцы краковских'Ъ, В'Ъ КОТОРЫХ'Ъ КОРЦОВ'Ъ на ТОТ'Ъ час'Ъ десеп 
в'Ъ полубочку вил-енском'Ъ ... » (РИБ, ХХХ, 555-556, 1557). 

Лексема nолубочок'Ъ не зафиксирована «Материалами ... » Срезнев
ского, не приводится она и в словаре Кочина. Из всех словарей сла

вянских языков, просмотренных нами, засвидетельствовано слово nо

лубочок только в словаре украннского языка Б. Гринченко в значении 

«боченок ведер в 10-15» (1, 292). Примерно с таким же значением в 

древнерусском языке отмечено слово noлубочие, в значенин «полбочки:о 

(Срезн., 11, 1139). В русском языке nолубочье в значенин половнны 
СОРОI(аведерной бочкн жнвет в новгородских и псковских говорах (ООС, 
168). 

Польскому языку в этом зиачеи.ии известно слово p61beczek (Лин
де, IV, 298). 

В исследуемых памятниках это не боченок, а большая бочка, 
равная 8-1 О Iшрцам, тогда как обыкновенная бочка вмещала 

4 корца. 
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Существительное nолубочок;ъ в значении меры является, очевид

но, образованием старого белорусского языка. Фиксируется оно изуча

емыми памятннкамн с первой четверти ХУI века. 

Отмечается памятннками и прилагательное, образованное от nо

лубочокъ - полубочковая: /ofepa полубочковая виленекая (АЗР, IlI, 11, 
1547) . 

Словари современного белорусского ЯЗbIка не приводят слова nо

лубочокъ. Нет его и в словарях современного русского и украинского 

языков. 

СОЛЯНКА. Данное слово ВЫСТУl1ает как единица измерения объ

ема сыпучих и жидких тел, используемая и в торговле, «3ъ Менъска 

послано живности до Леnля и писано въ листе nана подскарбего, абы 

nанъ Оникей мясо старое nродавати казалъ: полоть болший - за 

35 гр(ошей), nод'О тымъ менший,- за 30 гр(ошей), еще nод'О ты/о1ъ 

,I/енший - за 24 гр(ошu), вельми "ШЛblй - эа 20 гр( ошей), круn'Ь с 0-

л я н к а татарчаНblХЪ nодъ стрыхъ - за 40 гр( ошей) nольскихъ, круnъ 

ЯЧ/оlенныхъ nодъ стрыхъ - эа 33 гр(оши) (РИБ, ХХХ, 786, ХУ[ в.). 

« .. .0 эа овса бочку nосвольскую nолъ КОIlЫ грошей, u за с о л я н к у 

овса двадцать грошей такожъ Литовскихъ ... » (АВАК, XXVI, 187, [586). 
« .. .npo ТО тамъ везд-/; .... ,шють давати, б.\l-/;СТО ЧОnОбого. от'О с о Л я н к u 

солоду по 2 гроши nольскихъ ... » (АЗР, 111, 194, 1576). 

Н. Горбачевский в своем словаре отмечает слово solanka как поль
ское со значением меры, равной 1/6 бочки, которою в древности ме

рнли соль и картофель (ЗЗ6). В белорусских памятниках исследуемого 

периода солянка - мера для жита, пшеницы, овса, семени льняноГ(), 

круп, соли, солода и др. 

В подобном значении слово солянка отмечается только словарями 

11ОЛЬСКОГО языка. Словарь под редакцией Карловича (VI" 262) дает 

слово solanka со значеиием меры объема, вмещающей больше, чем 

1/8 часть бочки. Словари Срезневского и Кочина этого слова в данном 

значенин совсем не приводят. В старом белорусском язьше солянка 

в значении меры объема из польского языка, где первоначалыю это 

слово обозначало бочку для соли, меру для соли, потом произошло 

расширение его значения. В белорусских памятниках это мера объема 

вообще для сыпучих тел и жидкостей (солод). 

В современных белорусском, русском и украинском языках слово 

солянка в значении меры неизвестно. 

ЧЕТВЕРТЬ, ЧВЕРТЬ. Это единица измерения сыпучих тел, чаще 
всего зерна. В торговле она встречается значительно реже, чем круп

ные единицы измерения, служащие для оптовой торговли. Чаще ее 

можно встретить в документах, отражающих различные подати го

родских и сельских жителей. Например, "Тамже на ратушу мают~ 

м-/;ти ч е т в е р т и ,If-/;рные u мiдницу nодихъ знаменежъ мiстъСКUМЪ~ 
(СДГАМ,5,1511). . 
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Слово че1верть в значеннн меры сыпучнх тел нзвестно памятникам 
древнерусской письменности (Срезн., 111, 1511). Словарь польского 

языка под редакцией Я. Карловича отмечает данное слово как рус

скую меру объема для сыпучих тел (Карл., 1,391). 
Наряду с этим словом в рассматриваемый период жило другое 

слово, очевидно, с адекваТНItIМ значением - чверть « ... же мн.ого людей 
убогих есть в месте, KOTopble н.етолко же - бы мели здолеть жита 

ч в е р т ь купить, але за грош и за 2 купить н.е может хлеба, nрез 

н.едостаток свой ... » (ИЮММВ, 353-354, 1584). 
Слово чверть в значении единицы измерения зерна просмотреи

иыми нами словарями не засвидетельствовано. Вероятно, даииое слово 

появилось в актовом языке из местных диалектов. 

Словари совремеиного белорусского языка отмечают слово чвэрць 

в этом зиачеиии как устарелое (РБС, 759), слово четверть - отсутст

вует. В русском (Даль, IV, 601; Ушак., IV, 127) и украииском (Гр., 11, 
970) языках слово четверть бытует. 

Наименования весовых едиииц 

БЕ3МЕНЪ. В зиачеиии единицы веса слово без'!!ен.ъ зафиксиро

вано письменными паlllятннкамн с XIV века (Срезн., 1, 60). Исследуе
мые памятники отмечают это слово также как весовую единицу. « .. д 

б е з м е н. меду идет по 4 гроша» (ДМАМЮ, 1, 75, 1545). « .. _за кож

дый nудъ (меда - З. Д.) по 25 грощей, за б е з м i н. ъ по 5 грошей» 
(АЗР, У, 38, 1640). 

В работе Д. И. Прозоровского «Монета И вес в России до конца 

XVIII столетия»6 находим указание на то, чему был равен безмен в 

Великом княжестве Литовском. Автор ссылается на Оршанскую устав

ную грамоту 1594 года, где показано отношение безмена к камню: 
камень=4 безменам. А так как камень содержал 40 фунтов, то безмен 
равнялся 10 фунтам. В Русском же государстве безмен равнялся 

21/2 фунта, правда, позднее он увеличился до 10, 15 11 20 фунтов7 • 

Исследуемые документы показывают, что безмен. применялся во 

внутренней жизни страны_ Чаще всего на безмен. взвешивался мед. В 
торговле с иностранными государствами безмен. не встречается. 

Слово безмен. по происхождениIO является заимствованием из тюрк
ских языков (преобр., 1, 60). 

В значении единицы веса оно было широко распространено в рус

ском языке_ Отмечается в разных местах (Даль, 1,66; ДООС, 7; 
Бог., 22). 

Словари современного белорусского, русского и украинского язы

ков фиксируют слово безмен. только в значении ручного прибора для 

определения веса, слово в Зllачении меры веса вышло из употреб

ления. 

6 д. и. Про э о р о в с к 1. N, Монета н вес в России до КОlща XVIII столетии, 

СП б, 1865, CTP~ 258. 
7 Т а м ж е, сТр. 260. 
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БЕРКОВЕСКЪ (БЕРКОВЕЦЪ). Данное слово обозначает весо· 

вую единицу, очевидно, как и в русском языке, равную 10 пудам. «А 
восковой вес держать по старому закону, штоже 'наш б ерь к о в е с к 
восковый больши вашего б ерь к о в е с к а полпудо;,.! ризького весу» 

(РЛА, 120, 1405). « ... ест ли бы мiщане Сурожские соль зъ Риги водою 
до Сурожа для продаванья провадили, тогды отъ б е р к о в е с к а соли 

по чотыри гроши давати ... » (АЗР, [[1, 156, 1570). « ... также тежъ на 

возi товары ихъ зъ великою шкодою ихъ важатъ, то есть, товары ихъ 

отъ них'Ъ припроважоные въ б е р к о в е с к 'Ъ по десеть пудовъ, а ко

торые они от'О нихъ берутъ, то есть, соль и иншие речи, только по 

девети пудов'О в'О б е р к о в е с к ъ у нихъ полочанъ въ Полоцку. захо, 

дит'О ... » (АВАК, УIII, 502, 1615). 
Исследуемый материал показывает, что эта весовая единица ис

пользовалась главным образом при ОI1ТОВОЙ I1родаже и покупке во 

внешней торговле (чаще с Ригой). Обычно взвешивались иа берковеск 

воск, пеиька, упоминается продажа сала на берковеск. 

В древнерусском языке слово берковецъ встречается уже в Х[[ ве· 

ке (Срезн., 1,70). По происхождению оно является заимствованием 

из шведского языка (biaerkD - единица веса в 40 фунтов) (Преобр., 

1, 24; Бернек., 50). 
Белорусские памятники отмечают это слово с ХНI века (см. «Че· 

лобитная жителей Риги витебскому князю Михаилу Константиновичу 

о препятствиях им в торговле с Витебском», 1286-1307, РЛА, 26-
28). Широко представлено слово берковескъ и позднейшими памят· 

никами. 

Нам встретились словосочетания с существительным берковескъ: 

6ерьковескъ восковый, берковескъ соленый. 

Часто употребляются также слова, обозначающее половину берко

веска - полуберковескъ, полберковеска (последнее реже). «Про тож 

тыи купцы чужыи, опроч ярмарку, под тою меру повинни будуть ку

повати воск в одной штуце по n о л у б е р к о в е с к у» (ЗА, 22, 1498). 
"Купити вам, немцем, у нас, у Полотьсце, немецкому купцю, n о л б е р
к о в е с к а воску ... » (РЛА, 120, 1405). 

Слово беркавец известно в современном белорусском языке как 

устарелое (БРС, 123). В словарях современного русского и украин

ского языков оно также дается с пометой «устарелое». 

ЗОЛОТН И КЪ. Это мелкая единица веса, равная 1/96 фунта. Взве

шиваются на золотникъ обычно дорогие товары (шелк, серебро, жем

чуг и др.). « ... и тежъ гостямъ при'l;жчимъ такъ хрестьяномъ яко и жи

домъ, на клiткахъ посполъ з'О ни;,.щ ciaiTU и на локоть и на фунтъ 
и з о л о т н и к ъ продавати не позволяли ... :' (АЗР, 111, 198, 1576). " .. .nep
стень серебреный (мялъ петнадцать з о л о т н и к о в 'о серебра)>> (РЛА, 

120, 1405). Памятники называют вес, равный половине золотника

полузолотникъ: .. А серебрены и весы ризькии держати больши полочьких 
весов серебреных n о л у з о л о т н и к о м» (РЛА, 120, 1405) 

5. Кolbotyre., Х, 65 



Слово эолотн!!къ 'в значении едииицы веса засвидетельствоваио 

«Материалами» Г Е. Кочина (129). Широко известно это слово рус
ским памятникам. Приводится оно в этом же значеиии в Торговой 

I<ниге XVI векаВ. 
Со значением меры веса слово З0лотникъ является, видимо, восточ

нославянским словом. Словари других славянских языков, просмотрен

ные HaMli, не фиксируют его. 
В дальнейшей liСТОРИИ, когда в Великом княжестве Литовском 

государстпенным языком стал 110ЛЬСКИЙ язык, слово эолоrник'ь, веро

ятно, пышло из активного употребления, а получило распространение 

снова уже в то время, когда Белоруссия поссоединилась с Русским 

государством, под влиянием русского языка. 

Словари современного белорусского языка дают слово залатник 

EI значении меры веса как устарелое, то же отмечается в словарях со

временного русского и украинского языков. Вышло из Уl10требления 

это слово в связи с введением в нашей стране метрической систе

мы мер. 

КАМЕНЬ. В исследуемых памятннках KaAleHb - очень распростра

ненная весовая единица. Встречается в документах, отражающих как 

внешнюю, так и внутреннюю торговлю. Взвешиваются KaAIHeA! разно

образные товары, Б том числе мета.1ЛЫ, а также воск, «лай», «селетра», 

«серка» И др. «Теж Аfают nродавати сукна поставоя ... олово M-l<ab цину 
каJ.olенею> ... (СДГАМ, 4, 1511). «Андрей СтаНllслйвовичъ, л-l<щаНIIНЪ 

8иленский, эъ ЛюБЛIIна Аt-l<лъ ... товаръ свой ... баволны к а м е н е й 

nолъ 5 ... , розинковъ кошъ, въ немъ к а м е н е й 6 ... M-l<au старое к а

АI е н е й 12 ... » (Арх. сб., III, 30б, 1583). «А окромъ шацунку, АlйЮТЪ 
nлаТIIти м-l<щане купцы 8l1ленские: отъ к а м е н Я воску топленого по 

грошей дванадцать, отъ к а м'е н Я лаю по грошей два, отъ к а ,11 е н л 
nеньки по грошей два, отъ к а м е н Я льну по грошей пол-третья, отъ 

к а м е н я nакуль по грошу одному, отъ к а м е н я хмелю по грошей 

110лтора» (А3Р, IV, 249, Iб05). Изучаемые памятники не указывают 

точного веса камня. Н. Горбачевекий в своем словаре приводит слово 

камень как литовский вес, составляющий 40 литовских фунтов и рап
IIЫЙ 3б русским фуитам и 171/2 лотам (Горб., 178). Указание иа то, 
что в Литве камень всегда содержал 40 фуитов, иаходим в работе 
Д. И. Прозоровского «Моиета и вес в России до коица XVIII сто
летия»9. 

Называется в памятниках также мера веса, равная 1/2 камня
полкаменя: « ... селитры 11 О Л К а м е н Я ... » (Арх. сб., III, 299, 1583). 
« ... кмену n о л к а м е н я ... » (Арх. сб., 111,304, 1583). 

Слово камень является общеславянским (Шанск., 139). Одиако в 
значении весовой единицы оно известно не во всех слаВЯНСКIIХ языках. 

• И. Н. Ш м е JI е в а, Русская торгова книг. ХУI В. (Издание текста, ,водн.я 
статьи, исследование о составе лексики ТорroвоА КНИГИ). l(аНДlIдвтская диссертац.ИА~ 

л., 1948 г. 

• Д. И. Про з о р о • с к и Й, указ. работа, сТр. 258. 
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«Материалами ... » И. И. Срезиевского слово камень в этом знач~

нии не зафИI(сировано. Не упоминается оно и в Торговой l(Ииге ХУI в., 

,'де представлена русская торговая терминологическая система конца 

Х\II столетия. Отсутствует это слово в числе весовых единиц в рабо

тах, посвященных иссл'едованию торговли Русского государства этого 
периода, а также русской метрологии 'О 

Существительное ка.lIень в значении весовой единицы отмечается 

словарем Г. Е. Кочина. Правда, дается одPiи пример его употребления, 

да и то из «Па мятников дипломатических сношений Московского го

сударства с Польско-Литовским», НО это еще не говорит о его рас

"ространенности в древнерусской письменности. По всей вероятности, 

эта весовая единица является IIринадлl'ЖНОСТЬЮ Польско-Литовского 

l·осударСТlJа. Возможно, что в старом бел.орусском языке слово камень 
приобрело значение веса под IJлиянием польского языка, где это слово 

БЫJIO известно и в значении единицы измерения. 

Словари современного белорусского языка слова камень С указан

иым значением не фиксируют. Словарь Б. Гринченко указывает как 

одно из значений этого слова в у'<раинском языке - вес в 24, 30, 32, 
36 фунтов (1, 749). Из словарей русского язьша это зиачение слова 

ка",ень отмечено СЛОlJарем В. Даля. 

В качестве весовой еДIШИЦЫ оно известно старочешскому (ka
mеn=около 10 кг) (Голуб, 161) и польскому (kamien=32 фунтам) 

(Карл., 11,211; Дорош., 111,498) языкам. 
ЛИТРА. Данное слово засвидетельствовано памятниками древне

русской письменности с ХI века в двух значениях: 1. весовая единица; 
2. денежная единица (Срезн., 11, 25). Слово литра является ранним 

заимствованием из греческого языка (Л!7Р<Х) (Преобр., 1, 458). 
Эта леl(сема продолжала жить и в язьше складываошейся бел{)

русской народности. Исследуемыми IlаМЯТНИI<ами слово литра широко 

предст.авлено [J значении весовой еДИflИЦЫ для шелка, значение де

нежной единицы не зафИКСИРОlJано. "Теж А/йЮТ nродавати сукна nоста

BOAI ... , шолки литрою ... » (СДГАМ,4, 1511), « ... еще онъ самъ Иванъ 

Аt-/;лъ на воз-/; своемъ шолку nосnоли1"ого Л!l т Р ъ 79, то есть: цветного 
л и т р ъ 49 за копъ 73, грошей 30, а чорного л и т р ъ 30 за копъ 36 ... » 

(Арх. сб., 111,311,1583), « ... отъ литры шолку бурского цв-/;тного и 
чорного по грошей чотыри ... » (АЗР, IV, 250, 1605). 

Документы называют слово, образованное от литра _. 110лл!lтрыl. 
«MaKCUAI'" Богдановичъ, м'/;щанинъ Берестейский, зъ Люблина, мiлъ 
товарь свой: ... шолку 11 о Л л и т р ы за грошей 36 ... » (Арх. сб., 111, 
300, 1583). 

10 См. Н. К о с т о м а р о В, Очерк торговли Московского государства n ХУl и 
XVIl столетиях, СПб, 1862; А. Л. Хор о ш к е в и ч, Торговля Великого Новгорода 
с Прибалтикой и Западной Европой в ХIУ-ХУ веках, И'д. АН СССР, М., 1963 г.; 
А. В. У с т ю г о в, Очерк древнерусской метрологии (Истори',ескне ,аписки, изд. 
АН СССР, 1946, N, 19); Д. И. Про, о р о в с к и й, "а,в. работа; И. Я. д е n м а 11, 

О мерах и метрической системе, М., 1955; 100 лет государствеНlюi, слу>Rбы мер иве· 
сов в СССР, М.-Л., 1945 г. 
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• В дальнейшей истории белорусского языка слово литра в значении 
единицы веса вышло из употребления. 

Литра как единица веса (фунт) известно в русском (Даль, Н, 256) 
и украинском (Гр., 1,899) языках. 

ЛОТЪ. Это наименование мелкой единицы ·веса, равной I/З2 фунта. 
В белорусских памятника)!: на ЛОТ1> взвешивается обычlЮ шелк. ~ ... шесть 
л о т о в 1> шолку черленого по шести грошей' куnленогОJ>... (АВАК, 

XVl11, 40, 1592). « ... шолку Jto т О в 1> ЧотЫрЫ, л О т 1> по грошей пети ... » 

(АВАК, XXXI, 154, 1593). 
Словарями И. И. Срезневского и Г. Е. Кочина слово ЛОТ1> не за

свидетельствовано. Русские памятники письменности ХУI века также 

не отмечают этого слова. В Торговой книге ХУI века лотъ не упоми

нается. Следовательно, в Руеском государстве он не был в то время 

в употреблении. Профессор И. Я. Депман в работе "О мерах и метри

ческой системе» пишет: "в ХУ111 веке был уточнен вес фунта (гри
веНКiI) и введено деление фунта на 32 лота, лота на 3 золотника ... »I' 
Вероятно, официальное признание лота как единицы веса относится в 

России к ХУ111 веку. 

Исследуемый материал показывает, что слово лоТ'Ъ как весовая 

единица жило в актовом языке Великого княжества Литовского уже 

в конце ХУI века. 

В актовом языке слово лотъ из немецкого языка (Lot). 
Словари современного белорусского языка отмечают слово лот в 

значении «старинная русская мера веса» с пdметой «историческое» 

(БРС, 423). В таком же значении при водят это слово словари совре· 
менного русского и украинского языков. Слово лот ВЫШЛО из употреб

ления после введения метрической системы мер. 

Известно данное слово и другим славянским языкам: в старополь· 

ском lot - '/32 фунта (Карл., 11, 816), в старочешском lot - единица 
веса, равная '/16 гривны (Мах., 276), в болгарском лот - 1/2 унции, 

сербское - лот (Микл., 328). 
ПУ ДЪ. Данное слово обозначает меру веса, равную 40 фунтам. 

Древнерусскими памятниками слово nудъ представлено очень широко. 

Уже в Х11 веке оно выстУпает в значении весовой единицы (Срезн., 11, 
1724)'. И. А. Шмелева в кандидатской диссертации «Русская торговая 
книга ХУI века» отмечает, что в русской торговле пуд использовался 

без ограничений. -
Рассматриваемый материал показывает, что nудъ в значении еди

ннцы веса был распространен и в языке белорусской народности. При
менялся пуд IШИ во внутренней жизни страны, так и во внешней тор
говле. «А восковой вес держать по старому закону, штоже наш берь
ковеск восковый больши вашего берьковеска n о л n у д о м ризького 
весу.» (Договорная грамота полоцких и рижских купцов, 1405 г., РЛА, 
120). « .. .а взяли в нога n у д ъ меду, который БЫЛ1> куnuлъ на дань 

11 И. Я. Депман, .0 мерах н MeтpHqecкoA.CHcтeM~, М., 1955, стр. 13_14. 
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папскую» (РИБ, ХХ, 189, 1514). «Могилевец'О Сысой Карnов'О бьеТ7> 

ЧОЛОМ'о па ВЯЗАlUтиnа па Якова Гаврилова, что дей у nего ТОТ'о вязме

тиn'О товару ВЗЯЛ'о сукnа Лимборского десять nОЛQвиnок'О да чотыри 

n у д ы ладаnу» (КП, 11, 278, XVI в.). «Полоцкий бурмистр Мироn 

Екимов да мещаnиn Тимофей Кузьмиn сказали у себя nеnьки 46 буn
тов, а в буnте по 20 по 5 n у д па полоцкой вес, итого 1150 n у д» 
(ЦАДА, ф. 214, стр. 1470, Подлиииик, 1662). 

В изучаемых памятииках существительиое nуд'О встречается в сло

восочетаииях: nуд'О полоцкий (ДМАМЮ, 1, 75, 1545) 15 nудов'О nя

терnых'О (АЗР, V, 38, 1640), скудnый nуд'О (БА, 111, 203, 1656). 
Образоваиия от nуд'О: полпуда, пудовое (пощлина). 

По происхожде"нню слово nуд'О является древнерусским заимство

ванием из германских языков (нем. Pfund, аиг. pound, которые с ла

тинск. pondus) (Преобр., 11, 150). 
Слово пуд в этом значении известно современному белорусскому 

языку (БРС, 766; Матэрыялы, 79), а также русскому (ССРЯ, XI, 1656) 
и украинскому (УРС, IV, 550) языкам. 

ПУНДЕЛЬ. Отмечается нащими памятниками в значении меры 

веса. « ... у возе было ечменю бочка меры крокиновекое ... , соли n у н
дели два» (АВАК, XXVI, 131, 1585). Встретилось нам это слово в 

документах, написанных на территории собственно Литвы (Упитский 

повет) . 
Из просмотренных словарей славянских языков данное слово от

мечается только словарями польского языка. Словарь под редакцией 

я. Карловича фиксирует слово pundel со значением веса в 25 фунтов 
(Карл., V, 433). К. Яблонскис В работе «Lietuviski zodZiai sепоsiоs 

Lietuvos гаstiпiч ka1boje» приводит несколько текстов со словом nун

дель, написанных на территории Литвы и относящихся К исследуемому 

периоду. Например: «Соли пуп 'о д е л и два, куnлеnnые за двадцать 

грошей литовских ... » (1599, Таurаgё); «Масла тры пуп д е л и - золо

тых чотыры каштовало» (1634, Zeimis, Uруtёs р.) 12. Автор относит это 

слово в группу слов нелитовских по происхождению, но проникщих 

в актовый язык из литовского языка (pundelis). Учитывая распростра
ненность слова nундель, с этой точкой зрения можно согласиться. 

В современном белорусском языке слово nундель отсутствует. 

ФУНТЪ. Это название единицьr веса. Памятники письменности от
мечают слово ФУНТ'о с XIV века (Срезн., 111, 1358). 

В памятниках белорусской письменности ФУnТ'о выступает в' зна
чении весовой единицы, равной 32 лотам (Горб., 195). Использовался 
он очень широко как во внутренней, так и во внешней торговле. Про

давались на ФУnТ'о различные дорогие (обычно привозные) товары. 

«Теж'О тые купцы чужии оnрич'О ярмарку nод'О тую меру nродавати 

мають ... nерец'О, имбер(ь), А!икгдалы и иnшые зелья простые - каме

нем'О, шафран'О, мушка ты, гвоздики, кв·/;т'О ,I!ушкатовый, кгалкган'О, 

цытвар'О и иншые зелья дорожшие - Ф у n то м 'О ... » (РИБ, XXVII, V, 
703-704, 1498). « ... оn'О сам 'о Иваn'О мiл'О товар 'о свой: ... гвоздиТ\:ов'О 

" К. J а Ь I о n s k i s, 1'каэ. работ~, стр. 285, 286. 
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ф у н т о в ъ 14 по nенезей 71/2; KBiTY мушкатового Ф у н т о в ъ 6 по 
nенезей 71/2; цынамону Ф у н т о в ъ б по nенезей 71/2; иртути фу н

ты 2 за грошей 24, галок мушкатовыхъ Ф у н т bl 3 ... » (Арх. сб .• 111. 
305. 1583). « ... отъ Ф у Н Т а строки едвабноi 110 грошей шесть ... » (АЗР. 
IV, 250. 1605). 

Слово фунт в восточнославянских языках является заимствова

нием из немецкого языка (Pfund) (Преобр .• 11. 150). 
Лексема фунт в современном белорусском языке является принад· 

лежностью пассивного словарного состава (РБС. 740); однако живет 
с ней фразеологическое выражение '<уведаць, nачым фунт лiха». В со

временном русском языке данное слово является также устареЛI>IМ 

(Ушак .• IV. 1124). 
Известно оно и другим славянским языкам: польское - funt 

(Карл .• 1. 783). чешское и словацкое - funt (Мах .. 113). сербохорват
ское - фунта (Толст .. 1035). болгарское - фунт. 

ЦЕНТНАРЪ. В исследуемых памятниках данное слово обозначает 

крупную единицу веса. Н. Горбачевский считает. что литовскиii цент

нар содержал в себе 200 литовских фунтов и был равен приблизитель
но 23 русским пудам (Горб .• 56). Исследуемый материал показывает. 
что центнарОАI. как правило. взвешивалнсь привозные металлы. «Тежъ 

тые купцы чужии оnричъ ярмарку nодъ тую меру nродавати Аtають ...• 
железо, олово, Alea(b), цыну, мосяжъ и UHUlbte речы таковские - Ц е й т

н а р о м ъ ... » (РИБ, XXVII. V. 703-704. 1498). «Михайло Савинъ, 

мiщаниitъ МенскиЙ. провади съ Кролевца ... олову Ц е т н а р о в ъ 14 и 
Фунтовъ 35 ... » (А ВАК. XIV. 649. XVI в.). 

«Материалы» И. И. Срезиевского и Г. Е. Кочина ие фиксируют 

данного слова. Не называет этой весовой единнцы и Русская торговая 

книга XVI века. В работах по русской метрологии данного периода 

слово центнаръ также отсутствует. 

Раннее упоминание слова в рассматриваемых паМЯТНИI{ах относит· 

ся \( 1498 году (Привилей Полоцку на Магдебургское право). 
Данное слово в старом беЛОРУССIШМ языке заимствовано через 

польский язык из немецкого (Zentner). 
В современном белорусском языке живет лексема цэн.тн.ер 

(= 100 кг). но это. очевидно. более .позднее заимствование из русского 

языка. 

Современному русскому и украинскому языкам известно также ело· 

во центнер. В польском языке отмечаются cenlnar, цtnаг, cetnar 
(Карл .. 1.2б2). 

Рассмотренный материал позволяет сделать некоторые выводы от· 

носительно ФОРМllрования наименовяний мер жидких и сыпучих тел 

и весовых единиц. используемых в торговле ВеЛИIШГО l\Няжества ЛII-

товского. 

_Названия указанных мер представлены в исследуемых памЯтни· 

I{ax довольно широко. Большое раЗНО~6разие отмечается особенно в 
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наименованиях мер жидких и сыпучих тел. Это связано с тем, что в 

период ХУ - иачала ХУН веК08 в Великом княжестве Литовском не 

было единых мер для всего государства, существовали и местные еди· 

IIИЦЫ измерения. Разнообразие Me(J объясняется еще и тем, что 'в тор· 
говле за I,аждым товаром была закреllлена определенная мера. Обычно 

8 привилеях городам указывалось, какие Т08ары I,акой мерой должны 
были продаваться. 

По происхождению теРМИНОЛОI'ИЯ, обозначающая меры, различна. 

Появилась она н деловом языке Великого княжества Литовского в 

rазное время и из разных источников. 

Самую старую группу названий исследуемых единиц нзмерения 

составляют слова, восходящие к древнерусскому языку (сюда вклю

чаются также общеславянские наЗ8ания мер и древнейшие заимство

вания). В их число входят как наименования мер сыпучих тел и жид

кос.теЙ, так и весовых единиц: бо'uш, корецъ, А/ера, JtepKa, J/i;хъ, чет

верть, ЗОЛОТНttКЪ, беЗАfенъ, nудъ и др. 

Эти единицы измерения известны u ХУ-ХУI веках и в Русском 

госуда рстве. 

Вторую группу иаименований единиц измерении представляют сло

ва, которые ОТСУТСТ80вали в древнерусском языке и отмечаются только 

n белорусских письменных памятниках. Это, lJO нашему мнению, лек
сика, проникшая в деловой ЯЗЫI( из белорусских территориальных диа

лектов: краКОбка, flолубочокъ, глякъ, крошня, чверть. Все эти С.l0ва 

являются наимеН08аниями мер сыпучих и жидких тел. Исследуемые 

памятники свидетельствуют о том, что они широко УJJотреблялись fla 
протяжении ХУI столетия. 

Словарями белорусского языка ЭТII наЗ8ания, кроме чверть, не 
зафиксированы. 

длil слов, обозначающих меры ЖИДJ;ИХ и СЫIIУЧИХ TeJJ, 8 указан
ных двух группах характерно то, что как е;:щиицы измерения в ТОРГ08-

.1е они ВОЗНИI,ЛИ на базе общенародного языка, часто от слов бытовой 

.1ексики и ремесленной терминологии. 

Д080ЛЬНО большую группу наЗ8ании еДИНИlt измерения составляют 

заимствования l3 . Поскольку Великое княжество Литовское (а в его 

составе и белорусские земли) вело оживленную тс'рговлю с ДРУГИМJJ 

странами, то это вполне естественно нашло отражение и 8 наимено

ванИJi мер. Вместе с новыми мерами и новыми прел.метамн ТОРГ08ЛИ 

усваивались и их иностранные названия. 

В наших памятниках засвидетельствованы наименования единиц 

измерения, заимствованные из разных ЯЗЫI<ОВ, например: из ПОЛЬСIШГО -
гарнецъ, камень, солянка и др.; из HeMeUI,oro - дреЛttНКЪ, куфа, цент-

13 На то, что заИ!\IСТ80ваннан лрисика заllимает заметное \-Iесто 11 11 названии 

\Iep n PycCKoii Торговой книге х\п века, указывает И. Н. Ш м с", е н а 11 статье «Торго
вая терминo.rюгин XVI веК31> (с6. НачаilЫIЫЙ этап формировании русского наЦИО' 

нального языка, ИЗА. ~~енингр. Y.I·T3, 1961, стр. 181). 
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наръ и др.; из итальянского - барuлъ, nunа; из венгерского - анте

локгъ; из латинского - кварта; из литовского - кетвuртайня, nундель. 

Следует отметить, что в некоторых случаях проводником прн заимст
вовании иностранных названий единиц измерения служил польский 

язык.' 

Из приведенн\>\.Х заимствований русскому языку этого периода и 
позднее известны не все названия мер. Отдельные заимствованные 

метрологические единицы отмечаются белорусскими. письменными .па

мятниками раньше, чем русскими, например: кварта, лотъ, фуltтъ, 

центнаръ. 

Дальнейшая судьба названий единиц измерения сыпучих тел и 

жидкостей, а также весовых единиц, существовавших в исследуемый 

период, .не совсем одинакова. Шло совершенствование метрологической 

системы в торговле, одни единицы измерения заменялись другнми, от

мирали единицы менее определенные, сохранялись более точные. 

С уходом из жизни предметов, реалий связано и исчезновение· их 
названий. Многие наименования единиц измерения уже давно вышли 
из употреблеиия (антелог, краковка, полубочок, дрелuнк, кош, крошня 

и др.). 

Наименования более определенных, точных мер жили в белорус

ском языке значительно дольше, и некоторые вышли из употребления 

только в связи с введением метрической системы мер в нашей стране, 

например: беркавец, эалатнiк, лот, фунт, чверць и др. Небольшая часть 

из рассмотренной лексики в современном литературном б.елорус~ком 

языке сохранилось в качестве активной, употребительной: мера, мех, 

пуд и др. 

Наиболее устойчивыми оказались наимеиования мер, восходящие 

к лексике древнерусского языка: бочка, мера, мерка, мех, пуд и др., 

а также некоторые заимствования исследуемого периода: баРЬUJ-а, гар

Itец, кварта, фуltТ и др. 

Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko v. 
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- Акты, издаваемые Виленекою Археографическою комисси..., для ре.· 

бора древних актов, Вильна, тт. I-XXXIII, 1867-1908. 
- Акты, относящиеся к истории ЗаПSАноR России, собранные и издан· 

ные Археографическою комиссиею, тт. I-V, ·СПб., 1846-1855. 
- Акты Литовской метрики, т. 1, вып. 1, 1413-1498, Варшава, 1896. 
_ Археографический сборник документов, оmосяшихся к истории Севе

ро-Западной Руси, ТТ. 111, IV, 1867. 
- Белорусский архив, т. 11, Минск, 1928; т. 111, Минск, 1930. 
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- Документы Московского архива Миннстерства юстиции, т. [, М., 1897". 
- Законодательные акты Великого княжества Литовского ХУ-ХУ[ вв., 

Л., 1936. / 
- Историка-юридические материалы, извлеченные Н3 актовых книг Мо

гилевской и Витебской губерниА, вып. 8, Витебск, 1877. 
Кннга посольская метрики Великого княжества ЛИТОВСКОГО, содер

жащая в себе дипломатические сношения ЛИТВЫ в государствование 

короля Стефана Батория (с 1573 по 1580 год), т. п, М., 1843. 
Русская историческая библиотека, т. ХХ, СПб. Литовская метрика. 

Киига судных дел, т. XXVII, 1903. Литовская метрика. Книга запи· 

сей, т. ХХХ, 1910. Литовская метрика. Книга публичных дел. 

- Русско,ливонские акты, издаваемые Археографическою комиссиею, СПб., 

1868. 
- Собрание древних грамот и актов городов Мииской губернии, право· 

славных монастырей, церквей и по разным предметам, Минск, 1848. 
- Цеятральный государствеиный архив древних актов. 

Словари 

Бог. - Областной словарь колымского русского наречия, собрал В. Г. Бого· 

раз, СП б., 1901. 
БРС - Белорусско,русский словаРh, под ред. акад. АН БССР К. К. Крапи· 

Васи. 

Горб. 

Гр. 

Даль 

Добр. 

ДООС 

Дюв. 

Кочин 

Кул. 

Матэрыялы 

Мельн. 
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вы, М., 1962. 
- Материалы для объяснительного областного словаря вятского говор. 

Н. М. Васнецова, Вятка, 1907. 
- Н. Горбачевский, Словарь древнего актового языка Северо·Западного 

края и царства Польского, ВИJIЬно, 1874. 
- Б. Гринченко, Словарь украинского языка, Киев, 1909. 
- В, Даль, Толковый словарь живого великорусского язык., тт. [-IV, 

М., 1955. 
- В. Н. Добровоnьский, Смоленский обnастной словарь, Смоленск, 1914. 
- Дополнение к опыту облаСТ1l0ГО великорусского сnоваря, издание 11 

Отд. Императ. "Ак. Наук, СПб., 1858. 
- А. Дювернуа, Материаnы для словаря древнерусского языка, М., 1894. 
--' Г Е. Кочин, Материалы для терминологического словаря древией 

России, Л., 1937. 
Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом н ~тнографя

ческом применении, составиn Г. Куnиковский, изд. Отд. рус. яз. n 
словесности Импер. АН, СПб., .1898. 

-'- Мат,рыялы для сл09нiка народна·дыялектнаЙ мовы, пад рэд. Ф. ян· 

к09скага, М., 1960. 
- Г. Г. Мельниченко. Краткий ярославский обnастной словарь, Ярославль, 

1961. 
Краткий сnоварь шести славянских языков (русского с церковносла' 

вянским, болгарского, сербского, чешского и польского), а также фран

цузский и немецкий, под ред. проф. Миклошича Ф., СПб. п Москва, 

Вена, 1885. 
Словарь белорусского наречия, составленныА И. И. Носов"чем, СПб., 

1870. 
Опыт областного великорусского словаря, ИЗд. I1 Отд. Импер. АН, 

СПб., 1852. 

" ДМАМЮ, ИЮММВ, РЛА, ЦАДА цитируются по книге сБелоруссия в эпоху 
феодализма. Сборник документов и материаnов в 3 томах. Т. 1. С древнейших вре· 
мен до середины ХУ" в.,. Изд. АН БССР, Минск, 1959. 
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IS BALTARUSIŲ KALBOS ISTORIN~S LEKSIKOS, 
REISKIANCIOS MATŲ IR SAIKŲ VIENETUS PREKYBOJE 

Z. DAUNIENĖ 

Reziumė 

Patei,kiamas skaitytojui straipsnis sudaro dali darbo. tyrinėjančio vie· 
nos leksinės grupės žodžių iš profesionaIinės leksikos (prekybos terminųl 
atsiradimą (susidarymą) ir išsivystymą senojoje baltarusių kalboje. re· 
miantis D.L.K XV ir XVII a. pradžios senaisiais baltarusių kalbos rašyti
niais paminklais. 
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Straipsnyje tyrinėjama leksika, apimanti biriųjų ir skystųjų kūnų 

pavadinimus, o taip pat ir jų svorių vienetų terminus. 
MinėIL)jlĮ matų ir saikų pavadinimai buvo gana pla'čiai vartojami tyri

nėjamuose baltarusilĮ kalbos rašILĮ paminkluose. 
Pastebimas didelis skystųjų ir biriųjų kūnų, jų saikų ir matų pava

dinimų ivairumas. 
Savo kilme terminologija, reiškianti matų ir saikų vienetus, ivairi. 

Atsirado ji baltarusių· kalbos tarnybiniuose raštuose ivairiais laikais. 
Pačią seniausią saikų ir matų pavadinimų grupę sudaro žodžiai, jei

nantys i senosios rusų kalbos leksiką ti šią grupę ijungiami ir bendrasla
viški matų ir saikų pavadinimai, o taip pat ir seniausieji skoliniai): 
6oŲKa, Kopelfb, ,liepa, MepKa, M-/;X'b, ųeTBepTb, 30AOTHUK'b ir t. t. Antrajai 
grupei priklauso tie pavadinimai, kurių nebuvo senoje rusų kalboje ir ku
rie buvo užfiksuoti (Ik baltarusių kalbos rašytiniuose paminkluose. Tai, 
mūsų nuomone, leksika, prasiskverbusi i tarnybinius raštus iš baltaru
sių kalbos teritorinių dialektų: nOAy6oŲUK'b, ;AJlK7J, KPOIUHJl, ŲBepTb ir t. t. 

Sioms dviem matų ir saikų pavadinimų grupėms būdinga tai, kad 
šie žodžiai, kaip matų ir saikų vienetai, atėjo i baltarusių aktų kalbą iš 
bendra liaudinės šnekamosios kalbos, dažniausiai iš buitinės leksikos. 

Gana gausią matų ir saikų pavadinimų grupę sudaro skoliniai. 
Tyrinėjamuose baltarusių raštų paminkluose yra užfiksuota matų bei 

saikų vienetų pavadinimai, pasiskolinti iš jvairių kalbų: iš lenkų (zapHeų'b, 
KaMeHb ir kt.), iš vokiečių (apeAUHK'b, KyrjJa ir kt.), iš lietuvil! (KeT8up-

mUHJl, nYHaeAb) ir t. t. . 
Tolesnis biriųjų ir skystųjų kūnų matų ir saikų ir jų svorio vienetų 

pavadinimų likimas ne visiškai vienodas. Dauguma iš jų jau seniai nebe
vartojami. Pavadinimai, reiškiantys labiau apibrėžtus tikslesni us matų ir 
saikų vienetus, gyvavo baltarusių kalboje daug ilgiau, o kai kurie iš jų 

išnyko iš baltarusių kalbos, tik ivedus mllsų šalyje metrinę maIL! ir saikų 
sistemą, pvz.: 6epKaBeų, 3aAaTHUK, _lOT, l/JYHT, ŲB3pŲb. 

Nedidelė ištirlosios leksikos žodžių dalis išliko baltarusių kalbos ak
tyvioje leksikoje iki mūsų dienų, kaip antai: .Kepa, Mex, nya ir kt. 

Pastovia usi pasirodė tie žodžiai (matų ir saiklĮ pavadinimai), kurie 
jėjo i rytų slavų kalbų leksiką, o taip pat ir kai kurie tyrinėjamojo pe
riodo skoliniai. 


