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HEI(OTOPЫE ОСОБЕННОСТИ ЛЕI(СИI(И MOCI(OBCI(OrO ПЕРЕВОДА
РЕДАI(ЦИИ ЛИТОВСI(ОГО СТАТУТА 

Л. С УД А В И Ч Е Н Е 

Литовский Статут в московском переводе-редакции ХУН столетияl 

представляет собой яркий и своеобразиый памятиик, язык которого в основе 
своей русский. Лексическая система этого памятника сложна и многообраз
на. В ней отразились особенности старобелорусского делового языка ХУI в. 
(на котором написан Литовский Статут') и характерные черты делового язы
ка Москвы ХУН в. З (на который переведен ЛС). 

Памятник представляет определенный интерес при исследовании лекси
ки западноевропейского происхождения, так называемых латинизмов и гер
манизмов, проникших в русский язык при посредстве польского языка, хо
тя немаловажную роль в этом играли и близкородственные языки - старо
украинский и старобелорусский. Большая часть этой лексики, по данным 
словарей и Картотеки ДРС, получила распространение в русском языке лишь 
в петровскую эпоху, некоторые из рассматриваемых слов позже вошли в 

русский язык на правах интернациональной лексики, а отдельные заимство
вания, часто случайные, не удержались в лексической системе русского 
языка: их русские эквиваленты вполне передавали то или иное специальное 

понятие. 

довольно значительное место занимает в МПРЛС старобелорусская и 
польская терминология (термины, обозначающие общественные классы, 
группы и классовые взаимоотношения; наименование учреждений, долж
ностных лиц и др.), часть которой позже вошла в словарный состав русского 
языка; другая часть - и достаточно большая - свидетельствует об эпизоди
ческом индивидуальном употреблении ее в тексте перевода. Последнее об
стоятельство позволяет высказать предположение Ь национальной принадлеж
ности переводчика (может быть, одного из нескольких). Возможно, он был 
выходцем из Западной Руси (подобно Григорию Котошихину), хорошо знав
шим свою социальную терминологию, которая, естественно, должна была 
отразиться в лексической системе переводимого произведения. 

1 В работе использовано издание: Ла п по И. И. ЛИТОВСКИЙ Статут в МОСКОВСКОМ пе
реводе-редакции. Юрьев, 1916 (далее: МПРЛС). Сохранилась и рукопись перевода, кото
рая находится в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина (отдел рукописей 
собрания аидр, шифр: Ф 205, N. 251). См. об этом: Судавичене Л. а московском пере
воде-редакции Литовского Статута. - "Ka1botyra", 1963, т. VП. 

, Лаппо И. И. Литовский Статут 1588 Г., т. П (текст). Каунас, 1938 (далее: ЛС). 
8 ИСС.lедуемыЙ памятник не датирован, а предположительно относится к ХVП в. 

Развивая точку зрения П. Я. Черных о позднем происхождении МПРЛС, автор полагает, 
ЧТО перевод появи.']ся не раньше второй половины ХVП В. СМ. об этом: Су давичене Л. 
Из истории некоторых слов в связи с вопросом о хронологии ЛИТОВСКОГО Статута в Мос
ковском переводе-редакции ХУН в. - "Ka1botyra", 1965, т. XI. 
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Настоящая статья посвящена анализу лексических пар (или рядов) 
слов, ИЗ которых одно, как правило, является заимствованием из латинского 

языка. Ввиду того, что заимствованные слова близки или тождественны по 
значению со своими русскими эквивалентами, нам кажется, правомерно их 

считать лексическими вариантами. Тем более, что ..... классификацию 
лексических вариантов можно производить с разн.ых точек зрения. Так, 

с точки зрения происхождения они различны, ср., HaIJPflMep, грецизмы олеи ... 
и '" .масло ... "'. 

Особенностью лексики МПРЛС является наличие лексических вариантов 
типа: инструкция - нако:з, конституция - уложение. Сохранение чу
жого слова и введение смыслового эквивалента из русского языка - у такого 

способа передачи лексических заимствований была своя традиция', но наи
большее распространение он получил в XVH в.· 

В МПРЛС нами обнаружено около 250 лексических рядов, причем слова, 
входящие в состав этих рядов, неодинаковы с точки зрения происхождения 

и встречаются в различных лексико-тематических группах, но особенно много 
их в социальной лексике. Сохранение слов ЛС и пояснение их смысловым 
эквивалентом имеет, на наш ВЗГЛЯД, определенное значение в двух отношениях: 

во-первых, это указывает на источник, использованный для перевода -
им был старобелорусский текст ЛС', и, во-вторых, пояснения интересны 
для характеристики отношений слов перевода к лексике лс. Последнее об
стоятельство позволяет, как нам кажется, говорить о том, что русский язык 
Московской Руси, времени перевода ЛС, существенным образом отличался 
от языка, который был распространен l:Ia территории Великого Княжества 
Литовского'. 

Как уже отмечалось, в статье рассматриваются лексические варианты, 
одно из слов которых по происхождению является латинским, но проникшим 

в русский язык через польский. Конечно, говорить об их .. наплыве" или .. уза-

4 Жуковская Л. П. Лексические варианты в древних славянских рукописях
В КН.: Исс.1едование по исторической лексикологии древнерусского языка. М., "Наука". 
1964, с. 6. 

{о СМ.: Иетрин В. М. КЪ изданiю так называемого болгарского перевода Хроники 
Георгiя AMapTo.la. - ИОРЯС, 1910, т. ХУ, кн. 2 . 

• См.: СоБО.lевскиЙ А. И. Переводная литература Московской Руси XIV-ХVП вв. 
СПб., 1903. . 

? В СВЯЗИ С ЭТИМ любопытно, что "в 1662 Г., по .1ИЧНОl\lУ желанию царя Алексея, в По
со.1ЬСКИЙ приказ были .. снесены сверху" для перевода три "польские" печатные книги, 
в ИХ ЧИС.'1е - ЛИТОВСКИЙ Статут." - Цитируем по КН. Черных П. Я. Язык Уложения 
1649 г. М., Изд,во АН СССР, 1953, с. 37. 

Едва ли в Москве не знали, ЧТО "оригина.10М закона" было издание Льва Сапеги (ста
робелорусский текст). Правда. начиная с 1616 г. ПОЯВ.'Iяются многочисленные польские пе
реводы, но они носят "частный характер". - См.: Энциклопедический словарь. Изд. Брок
гауз и Ефрон, т. 1-41. СПб., 1890-1907, т. '34, с. 814 . 

• А. И. Соболевский, рецензируя книгу Ф. Карского "Обзор звуков и форм белорус
ской речи", писа.If, ЧТО .. Язык грамот и Литовского Статута никогда не был языком всего 
населения Западной Руси; это бы.1 язык высшего класса, который тотчас ПОС.lе политичес~ 
кого соединения Литовско-русского государства с Польшей подвергся влиянию ПО.1ЬСКОИ 
культуры; отсюда понятно довольно значительное КQ.llИчество польских C.'IOB, форм, обо
ротов, необходимое в этих памятниках ... Примесь чуждых Э.lементов де.lает западнорус
ский язык ХIV-ХVПI столетий во многом ОТ.'Iичным от совреl\lенного бе.l0РУССКОГО наре
чия; тем не менее теСная связь между НИМИ не может подлежать ни малейшему сомнению" 
ЖМНП, 1887. маН, с. 137-138. 
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конении" в русском языке этого·времени у'нас еще нет достаточных основа
ний". Но и эпизодическое их употребление в языке отдельных памятников 
подготавливало, по нашему мнению, почву для проникновения таких слов 
в лексическую систему русского языка. По ·выражению Ю. С. Сорокина, -
"это своеобразная предыстория "1. заимствованных слов. 

Следует заметить, что некоторые замечания по поводу отдельных слов, 
включенных в эту статью, опубликованы". Однако в процессе дальнейшей 
работы были обнаружены новые данные, требующие уточнения некоторых 
высказанных ранее замечаний автора. 

Наличие нескольких смысловых эквивалентов, передающих одно и то 
же латинское слово, надо полагать, в какой-то степени объясняется приспо
соблением текста ЛС к московским порядкам и понятиям, что превращало 
работу переводчика в работу редактора: отсюда и название - "Литовский 
Статут в московском переводе-редакции" (выделено нами - Л.С.). 

С сохранением традиционных приемов изложения материалаl2 в заго
ловках приводятся пары (или более) слов, первым из которых является ла
тинское по происхождению или включающее в свой состав латинский корень 
слово1". 

Арендованый - закладной. Слово арендованый (1)14, встретившееся в 
МПРЛСв сочетании арен.дованое u,ItЬн.ье: " ... гдБ бы хто, имtючи отъ кого 
имtнье арендованое, то есть закладное, ... насильство ... учинилъ, ... " (4, 51, 
165)15, является родственным по отношению к латинскому по происхожде
н'ию слову арен.да: (польск. arenda из ср.-лат. аттеnаа: arrendare - "выдер
живать" и теаатте - "отдавать")I". 

Слова арен.да, арен.довать, арен.датор и др. русскому литературному 
языку первой половины ХУН в. были чужды. Так, первые сведения о слове 
арен.да, по данным Картотеки ДРС, находим в документе юго-западного 
происхождения: " ... бьет челом гетман с войском, чтоб села, мельницы ... 
арен.дам не подлежали ... 17 • В южнорусской письменности это слово отме
чается в 30-х годах ХУН в.: "О арен.ъду села Тернокъ"18. Смирцов (с. 43) 
отмечает его как польское и приводит пример из рукописного собрания гр. 
Уварова: "Неминувшiяся срокомъ арен.ды" Засвидетельствовано слово 
арен.да Далем (т. 1, с. 21), отмечается словарями иностранных слов (Дубр., 

9 СМ.: Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка. 
М.-л., .. Наука", 1965, с. 43. 

10 Сорокин Ю. С. Указ. соч., с. 60. 
11 См.: Су давичене Л. О судебной термино.'югии в Московском переводе-редакции 

Литовского Статута. - В КН.: Русская историческая лексикология. М., "Наука", 19б8~ 
Ее же. К истории слова ЩКОАа. - .. Kalbotyra", 1967, т. ХУН и др. работы. 

lZ См.: Л ь вов А. С. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. 
М., .. Наука", 1966. 

13 В статье более или менее подробно анализируется лишь первое слово, по ПОВОДУ 
смыслового эквивалента высказываются ТОЛЬКО общие замечания. 

14 В скобках указывается количество словоупотреблений. 
" Первая цифра обозначает статью, вторая - r лаву, третья - страиицу мпрлс. 
" СМ.: Фасмер М., т. 1, с. 35; Преображенский А. Г., т. 1, с. 8; А. Bruckner, с. 6. 
" СГГД, т. IV, 1665; с. 159. 
18 Огиенко и. К вопросу об иностранных словах, вошедших в русский язык при Пет

ре 1. - РФВ, 1911, т. 66, в. 2. Варшава, с. 361. 
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с. 54; Мих., т. 1, с. 62). В МПРЛС встречается это слово без пояснений (4, 
51, 165). 

В Сл. 1847 г. (т. 1, с. 12) находим причастие арендоВl1JfflЫЙ (от гл. арен
довать). Имеется оно и в современном русском языке (Ушаков, т. 1, с. 54). 

Наличие этих слов в МПРЛС так же, как и в ЛС, по-видимому, следует 
объяснять влиянием польскоro языка, потому что " ... слово аренда пришло 
к нам через остзейские провинции, бывшие некогда под владычеством Поль
ши, а затем Швеции (польск. ar~a, arenda; шведск. arrende)"10. 

Переводчик, введя слово арендованый в текст, сопроводил его русским 
смысловым эквивалентом закладной, что свидетельствует о стремлении по
яснить непонятное слово и о возможностях PYCCKOro языка выразить соответс
твующее понятие. Введенное переводчиком пояснение закладное UMtJHbe 
в основном передает значение, выражаемое сочетанием арендованое UMtJHbe. 
Их синонимичность проявляется в том, что оба предполагают выполнение ка
ких-то обязательств: арендованое UMtJHbe< именье, взятое в аренду, Т.е. 
за арендиую плату, и закладное UMtJHbe - именье, взятое в заклад, т.е. под 
денежную ссуду. 

Инструкция - наказ. Слово инструкцiя (1) в МПРЛС встретилось в 
значении "наставление, наказ", напр.: " ... чтобъ передъ всякимъ сеймомъ 
великимъ ... Bci; ... сьi;зжалися въ Слонимъ roродъ, и тамъ отъ всi;хъ 
повi;товъ Bci; инструкцiи, СИipi;ЧЬ'О наказы, свои снесть ... и всi;мъ ... ду-
мать и coBi;ТOBaTb и приroваривать, .. (3, 8, 83). 

По происхождению слово инструкция латннское (лат. instriictio), поя
вившееся в русском языке при посредстве польского языка (польск. instruk
cja)·l. В памятниках письменности, по данным Картотеки ДРС, появляется 
с 1656 Г.: " ... да тотъ же А. Волякса посланецъ подалъ инструкцыю, за его 
Адамовою рукою, а въ тои инСтрукцыtJ написано, что ваше королевское 
величество вручилъ ему заставу, ....... ; " ... понеже они мноroкратнымъ 
ихъ монастырскимъ грамотамъ и частьемъ моимъ гетманскимъ листомъ, 

инструкцыи полской не выдавъ, HblHi; не въ свои дi;ла вступаютuа и раз
доры вести хотятъ. "23; " .•. и дать тi;MЪ сожскимъ и пятидесятникамъ ин
струкцiи съ великимъ подкрi;пленiемъ, чтобъ они со своими десятскими 
смотрi;ли неотложно, ... "2 •. 

3азвидетельствовано слово Смирновым (с. 121), находим его в ЛВН: 
"инструкцiа - ycmpoeHie"; в Генеральном Регламенте 1720 г.: "инструк-

" Грот Я. к. ФИЛО •• огические разыскания (1852-1892 гг.). alб., 1899, с. 464. 
10 В статье используется написание, принятое в рукописи перевода: СUiр6чь. Напи

сание же ciuр6чь, использованное издателем, встретилось всего лишь два раза из 200 упо
треблений этого слова в тексте (Рукопись, л. 1 и 2). Написание с си; вместо С" (си - ука
зательное местоимение Ж.р. именит. пад. ед. ч.), очевидно. следует рассматривать как но
вообразование, возникшее под влиянием местоименной формы мужского и среднего рода 
(сий), вызванное тем, что форму перестали понимать. Любопытно, что подобное написа· 
ние (правда раздельное) находим в рукописи 1685 г.: "Орбис Терарум: сии речь образец 
или чертеж всего света земель" (Ркп. mб о IV, 158,,), что может также свидете"ьствовать 
в пользу позднего происхождения МПРЛС - см. сноску 3 . 

10 

.. Фас мер М. т. 1, с. 135 . 

.. ДАИ, т. VI, 1656, с. 455 . 

.. ДАН, т. XI, 1684, с. 165. 
u Посошков И. Г. Книга о скудности и богатстве. М., 1951, с. 118. 



цiя - расnоря:нсенiе". Отмечается Фасмером (т. 2, с. 135) со ссылкой на Хрис
тиани и Смирнова. Христиани (с. 30)25 связывает появление этого слова 
с 1704 г. 

В южнорусской письменности слово инструкцiя отмечается с 1633 Г.", 
поэтому можно думать, что и в русской письменности оно появилось рань
ше тех сведений, которыми располагали Христиани и Смирнов. Это под
тверждается и приведенными выше примерами из Картотеки дрс. В зна
чении "правилоU , "руководство", "наставление ll , "наказ" отмечается ОНО 
в словарях иностранных слов (Дубр., с. 196; Мих., с. 47), находим его и у 
Даля (т. П, с. 46). Сохранилось оно и в современном русском языке (ССРЛЯ, 
т. 5, с. 379). 

Слово наказъ, использованное переводчиком в качестве пояснения, 
вполне передает значение, выражаемое термином инструкцiя. 

Квит - явка. Слово квитъ в МПРЛС встречается два раза: .. А квитовъ, 
сиiptчь явокъ, отъ гетмана... ратнымъ людемъ имать не надобетъ ... " 
(2, 16, 68). Относительно источника заимствования этого слова в науке нет 
единого мнения. Фасмер (т. 11, с. 219) предполагает, что оно проникло В рус
ский язык через польский, в котором kwit обозначает .. расписка" и восходит 
к ср.-НЖ.-нем. quit от ст.-франц. quite, лат. quietus - .. спокойный". В ССРЛЯ 
(т. 5, с. 917) слово квит отмечается как .. устарелое" и возводится к фран
цузскому quitte - .. ничего не должный". Преображенский (т. 1, с. 304) перво
источником считает латинский язык: quietus - .. спокойный", т.е. тот, кого 
ос:гавили в покое, с кем расквитались. В значении .. расписка" слово kwit 
известно в чешском языке". Появление этого слова в русском языке Фасмер 
(там же), ссылаясь на Смирнова (с. 140), связывает с петровским временем. 
В Картотеке ДРС слово квит датируется 1570 г., но встречается оно в Па
мятниках дипл. сношений Моск. государства с Польско-Литовским: ..... пи
сали есте о Литвинt о Борискt, что У него взялъ приставъ Федоръ Нагой 
кабалу квитъ на пять рублевъ, что былъ ему вииенъ Иванъ Зубатой, и 
мtлъ бы то взыскавши отдати"··. 

В южнорусской письменности слово квитъ отмечается в 1643 г .•• 
Учитывая все это, можно предположить, что в русском языке слово квит 

появилось раньше петровского времени, но широкого распространения оно 

не получило. В словарях иностранных слов это слово отмечается как фран
цузское (у Мих, франц. от лат.) и дается значение .. уничтожение долга", 
.. расплата" (Дубр., с. 226; Мих., с. 252). У Даля (т. П, с. 104) находим в отме
ченном нами значении только слово квиmaнцiя и квитокъ. 

Слово явка (22), введенное переводчиком как пояснение к слову квитъ, 
в исследуемый период обладало многозначностью. В МПРЛС оно представ
лено во всех значениях, кроме значения .. пошлина". В значении .. заявление, 
свидетельское показание" отмечается слово явка (ya1ka) в Словаре Ричарда 

" Christiani W. А. ОЬег das Eindringen von Fremdwortem in die russische Schriftsprache 
des 17. und 18. lahrhunderts. Вегlin, 1906 (далее: Христиани) . 

.. Огиенко И. Указ. соч., с. 363. 
" Machek У. Etymologicky slownik jazyka ceskeho а slovenskeho. Praha, 1957, с. 252. 
28 Памятники дипл. сношений Моек. государства с ПО~'1ьско-Литовским, Т. З. - в 

сб.: РИБ, т. 71. M.,-СПб., 1892, с. 759. 
" Огиенко И. Указ. соч., с. 363. 
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Джемса'·. Возможно, что это значение и было использовано переводчиком, 
так как приведенный пример.не дает возможности точно установить значение 
слова, тем более, что в остальных случаях оно соответствует слову ЛС оnо
веданье (совр. бел. аnавяданне) - "рассказ", "свидетельство" 

I(онституция - уложение. Слово констытуцiя (лат. сопstitutiб - "ус
тройство, установление") встретилось в МПРЛС только один раз: " ... и о 
томъ особно въ констытуцiи, сиiръчь въ сеймовомъ уложенье, описано бу
детъ" (3,29,97). Фасмер (т. 11, с. 313), ссылаясь на Христиани и Смирнова, 
связывает появление этого слова в значении "устройство" с петровским вре
менем (1704 г.). Однако памятники письменности, правда, несколько спе
цифические, дают более ранние показания относительно этого слова. Так, 
по данным Картотеки ДРС, это слово встречается в "Актах о сношениях 
со Швецией": " ... соЙмомъ О томъ подтвержено и въ констытуцыю напе
чатано, "31; в "Гр. виленского воеводы кн. М. Шаховского 1658 г. ": "Да 
они жъ ... били челомъ ... чтобъ пожаловали ихъ урядниковъ, на которые 
дЪла ... конституцый соймовыхъ у нихъ нетъ"32; " ... И всъхъ тЪхъ ... обви
неныхъ людей ... на соймъ позвать и на соймt противъ констытуцыи ... 
отсудя, казнити"ЗЗ. 

На основании приведенных примеров можно высказать предположение, 
что уже в начале 60-х годов ХУII в. слово конституция было известно в 
памятниках приказного языка, но, как правило, данной лексемой пользо
вались в документах, обращенных в Польско-Литовское государство. Вве
денное переводчиком пояснение уложение очень удачно. Оно свидетельствует 
о том, что переводчик понимал значение этого слова и стремился сделать его 

понятным для русского читателя. Правда, знакомство последнего с этим сло
вом могло быть и раньше, если учесть влияние южнорусской письменности, 
где это слово отмечается уже в памятниках 1633 г.: "У спокояючiй листъ, 
стверженный конституцiею"34. Большее распространение получает это 
слово в петровскую эпоху. В ЛВН оно представляется так: "конституцiя -
учрежденiе, установленiе" (Смирнов, с. 371). В значении "собрание законов", 
"государственный акт, которым монарх добровольно ограничивал свою 
власть" отмечается в словарях иностранных слов (Дубр., с. 245; Мих., 
с. 273) и у Толля (т. 11, с. 537). 

Термин уложенье (114), использованный переводчиком в качестве пояс
нения к слову конституция, семантически емок: в ЛС ему соответствуют 
семь слов, как, напр.: статутъ, устава, конституцiя, артыкулъ, наука, 

право, привилей. В значении "постановление, устав" этот термин, начиная 
с 30-х годов ХУII в., широко представлеи памятниками письменности. Про-

.. Ларин Б. А. Русско·англиЙскиЙ словаРЬ'дневник Ричарда Джемса (1618-1619 гг.). 
Изд. ЛГУ. 1959, с. 134. Нам кажется, что в таком значении - "заяв.lение", ,.свидете.1Ь
Ское "оказание", а не в значении "пошлина", "регистрация сделки", используется слово 
и в языке частных писем ХVП В.: "И воровство за НИМИ и"какова не C.'JblxaT и ИЗВ1ПО8 И ЯВОК 
КО MH~ НИ ОТ каво на них не бывало"; "да на нас же давала явки на меня и на тебя" и др. 
примеры. См. статью: Михайловская Н. Г. СИНОНИМИЯ как Вhlражение леКСИКQ-семанти
ческой вариантности. - В кн.: древнерусский язык. М., "Наука", 1975, с. 27 . 
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34 Огиенко И. Указ. сач., с. 363. 



должает употребляться он и в начале XVIII в.35 Так, у Посошкова нахо
дим "правосудное уложение"". Имеется он у Поликарпова. 

Конфедерация - прнговор, Слово конфедерация (5) по происхождению 
латинское (лат. confoederiitio, польск. konfederacja), обозначает оно "союз, 
объединение какой-либо организации; союз государств, объединенных для 
осуществления какой-либо цели"; "В феодальной Польше - временный союз 
в целях реализации важных политических мероприятий" (ССРЛЯ, т. 5, 
с. 1349; БСЭ, т. 22, с. 486). В ЛС ЭТО слово встречается в значении "решение, 
постановление"37. Переводчик, введя слово конфедерация в МПРЛС, сопро
водил его пояснением пр иговоръ : "Для того и конфедерация", сиiръчь 
союзный nриговоръ, во время межкоролевствъ ... учиненъ и установленъ 
и въ сей статутъ ... введенъ, - чтобы тое конфедерациi38 , сиiръчь приговору, 
какъ мы, государь, такъ бы и BCt жильцы тtхъ государствъ держали" 
(3, 3, 76). 

Слово это в значении "заговор", по данным Фасмера, впервые отмечается 
в произведении Григория Котошихина (с. 130). В значении "соединение" 
имеется оно вЛВН; в значении "союз" зарегистрировано Смирновым (с. 158). 
В Картотеке ДРС самый ранний пример употребления этого слова относится 
к 1703 г. (Ведомости Петра Великого). Имеется оно у Даля (т. 2, с. 154) в 
значении "тесный союз государей и государств" и приводится пример: 
"Польскiе конфедераЦiи и были заговоры, возмущения" В значении "соеди
нение", "областной, сословный, государственный союз", "в старой Польше -
восстание шляхты против распоряжений короля или сейма" отмечается в 
СJ\оварях иностранных слов (Дубр., с. 247; Мих., с. 276), находим его и у 
Яновского (Нов. словот. 1804 г.). 

Слово nриговоръ (63), обладающее очень емким обобщенным значением, 
правильно использовано переводчиком в качестве пояснения к непонятному 

и нераспространенному в Московской Руси термину конфедерация. В значе
нии "решение, постановление", т.е. в таком значении, в каком употребля
ется слово конфедерация в ЛС, слово nриговоръ известно русскому языку 
с XV В. (Кочин, с. 277). В памятниках xvr в. оно могло выступать и в значе
нии "заговор, заклинание" (Срезн., т. 11. с. 1392). 

Маестат - престол. Слово маесmаmъ в нашем памятнике встретилось 
два раза: "Розгневанье маестату, сиiptчь nресmола, нашего ... въ чемъ 
имянуется и чимъ за тое карать' ... " (1,3,34, загл.) По происхождению сло
во латинское (лат. majestas, majestatis - "величество", "трон", "престол")39. 
Известно в старопольском языке (пол. majestat, majestacja)40. В "Материалах ... " 
Срезневского и Кочина данное слово не зарегистрировано. В памятниках 
письменности, по сведениям В. М. Тамань41 , отмечается с XVI в. Так, в ГГД, 

35 См.: Unbegaun В. О. Russe е! slavon dans lа terminologiejuridique. - Revue des etu
des slaves, 1957, t. 34, fasc. 1-4. Paris. 

" Посошков И. Г. Указ. соц., с. 85. 
37 Ср. У Тол.1Я (Т. П, с. 540): .. I(онфедерацiи: первонацально так назывались в Польше 

народные постановления, кои ограждали народные права ОТ верховной власти короля; ..... 
.. Написаиие дано по рукописи МПРЛС (л. 70). См. сноску 1 . 
.. См.: Slownik wyraz6w оЬсусЬ. Wyd. 3. Warszawa, PJW, 1958, с. 410. 
40 Karl., ... , Т. П, с. 849. 
41 Тамань В. М. Полонизмы в языке русских памятников. - Очерки по истории язы

ка. - .. УЦ. зап. ЛГУ. Серия филолог. наук. ", 1960, вып. 52, ,N'. 267, с. 116-117. 
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1514 Г.: "И ныне нашему кесарскому мaeC1ТlJlтy ... подобает начати войну 
с Жигимонтом"; В Пам. дипл. сношений Моск. государства с Польско-Ли
товскнм. 1561 Г.; в Посланиях Ивана Грозного: "Послы наши передъ маис-
1ТIJlт твой позвани ....... в ХVП в. ЭТО слово отмечается в переводах с латинс-
кого и польского языков. Так. например. имеется оно в Космографии 1637 г.: 
" ... написана юiга латынскнм(ъ) языком(ъ) имянуема ... мaec1ТlJlтиc(ъ) 
снрtч(ь) от(ъ) nрсm.ла королевского"'·. Употребляет его Котошихин: " ... и 
садитца царь съ царнцею за своимъ столомь на мaeC1ТlJlтexъ ... ..... со ссыл-
кой на Котошихина слово мaeC1ТlJlтъ в значении "царское седалнще. прес
тол" отмечает Толль (т. П. с. 763). В петровскую эпоху употребление этого 
слова было шире. но сфера его распространения была все же ограничена па
мятннками делового языка (Архнв кн. Куракина. Письма Петра 1). В значе
нии "величество" засвидетельствовано оно Смирновым (с. 185): "Что значитъ 
оная славная Царен тiтла величество. или якоже ... съ латинска нарицаютъ 
маестетъ" (Правда воли монарш .• 21). Академик В. В. Виноградов приво
дит ЭТО слово как "латннизм в польской переработке ..... 

В южнорусской письменности слово мaeC1ТlJlтъ отмечается в памят
никах 1645 г.: "Хочь Maec1ТlJlты. хочь Панства все предъ него створено ..... 

Слово nрестолъ (3). введенное переводчиком. совершенно правильно пе
редает значение слова мaec1ТlJlтъ. 

Лыбопытно. что в первой части Соборного Уложения 1649 г .• касающей
ся государственного права (главы 2-4 переделывают раздел 1 статьи 
.. Ображенье маестату .... ). встречается слово величество. а не nрестолъ". 
Напр.: ..... что онъ на царское величество злое дtло мыслилъ ..... (гл. 2. 
ст. 1); .. А будетъ кто царского величества недругу городъ здастъ измtною ... " 
(гл. 2. ст. 3) и др. Следовательно. составителями Уложения слово мaec1ТlJlтъ 
воспринималось как .. символ власти". что и передавалось словом величество. 

Мандат-грамота-лист. Слово мандатъ по происхождению латинизм 
(лат. mandatum - "полномочие. наказ. поручение"). В Картотеке ДРС име
ется всего два примера с этим словом: один из них относится к 1567 г .• дру
гой - к петровскому времени. Напр.: .. и тые послы ... будучи съ паны 
радами нашими на обмовt •... ихъ милости листу мандату тое моцы о кото
рой перво маючiе въ себt повtдали. потомъ не отказали на постановенье и 
скончанье тыхъ дtлъ. што межи нами ... кровопролитье размножаетъ. и ни
которого оного листу въ себе •... не повtдили ... '8; .. Полковникъ ... проситъ, 
чтобь учинить жалованье по его царскому величеству мандату .. ••. 

В МПРЛС это слово встретилось 13 раз (8 раз без пояснений) и выступает 
.. r лускина С. I(осмография Богдана Лыкова 1637 г. I(анд. дис. [рукопись]. Л .• 

1949, с. 159 . 
.. I(атошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича, изд. 2-е. Шб .. 

1859, с. 10 . 
.. Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка. М., 1938, 

с. ЗЗ . 
.. Огиенко И. Указ. соч., с. З65 . 
.. Вла,ll;имирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. I(иев, 1886, с. 186. 
l' Это, как нам кажется, лишний раз подтверждает МЫСЛЬ. ЧТО соэдание -МПРЛС и 

подготовка Соборного У nожения хронологически не совпадали. 
48 Памятники ДИОЛ. сношений Моек. государства с Польско-Литовским. т. 3. -

В сб.: РИБ, т. 71. М.-Шб., 1892, с. 557 . 
.. Письма и бумаги имп. Петра Великого, т. З. (1704-1705 гг.). Шб., 1893, с. 9. 
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в том же значеннн н фонетнческом оформленни, в каком оно было усвоено 
польским языком - .. призыв к суду в королевских судах" (Karl., ... , т. 
IП, с. 39; Liпdе, ·т. 4, с. 442): ..... и въ такихъ винахъ давать наши мандаты, 
сиiрtчь зазывные грамоты, и велtть стать передъ нами, на сойме, ... " 
(1, 14,44); ..... а мы по такова укажемъ дать мандатъ, то есть листъ за
зывный; ... " (4,62, 175). В источниках русского языка слово мандатъ могло 
обозначать .. приказ" (Смирнов, с. 186); .. приказание, правительственное по
веление, указ" (Дубр., с. 295; Мих., с. 320); .. полномочие, папский указ" 
(Толль, т. П, с. 785). В современном русском языке это слово известно в двух 
значениях: а) .. документ, удостоверяющий какие-либо права и полномо
чия" и б)в юриспруденции - .. поручения, полномочия" (ССРЛЯ, т. 6, с. 590). 

Введенное переводчиком пояснение правильно передает зиачеиие слова 
мандатъ. Слово грамота (64) в значении .. документ" семантнчески емко". 
Оно соответствует пяти словам ЛС; привилей, nозовъ, листь, мандатъ, 
тестаментъ. Однако терминологичность этого слова проявляется лишь 
в составе определенных сочетаний. Так, термин зазывная грамота использо
ван переводчиком для передачи слова мандатъ. Как юридический термин, 
обозначающий .. приглашение в суд", он используется в актах 1294-1598 гг. 
(Кочин, с. 74). Правда, для приглашения в суд в русском праве известны 
в основном два термина: зазывные грамоты - .. вызов в суд" и срочные 
грамоты, последние устанавливали сроки явки в суд. В юридических доку
ментах Великого Новгорода и Пскова бытовали и такие термины, как nозов, 
отсылка, nозовка, nозовница (позывница), которые не имели общерусского 
.распространения>l. 

Исследуемый материал дает осиоваиие полагать, что слова грамота 
и листъ воспринимались переводчиком как сиионимы", и поэтому он ис
пользовал их для передачи почти нераспространениого в русском языке того 

времени термина мандатъ. 
Слово листъ (109) богато представлено в МПРЛс. Как правило, листа

ми назывались в Польско-Литовском государстве грамоты. В памятниках 
письменности, адресованных в это государство слово листъ встречается 

с ХУI в. (Срезн., т. 11, с. 23-24). Пользуется этим словом Иван Грозный. 
В переводах с польского языка на месте слова list встречаем слово грамота. 
Напр.: 

Takowy list cesarz r\:k/l swoj/l 
wlаSП/l zwykl pisaC; ... 

Такому грамоту салтанъ своею 
рукою извыклъ писати, ... 53 

50 См.: Су дзвичене Л. 1( вопросу о словах, являющихся наименованиями докумен
тов в мпрлс. - "Kalbotyra". 1964. т. Х. с. 211-217; Львов А. С. К истории слова гра· 
.мота в древнерусской письменности. - В сб.: Исследования ИСТОЧНИКОВ по истории рус
ского языка и письменности. М., "Наука" I 1966. 

" См.: Черепнин Л. В. Акты конца XIV -XV вв. Их разновидности и зиачение в 
качестве исторического источника. - Акты социально-экономической истории Севера-вос
точной Руси. М., Изд,во АН СССР, 1952, с. 649: Брицын М. А Из истории восточнославянс, 
кой лексики. Киев, 1965, с. 53-54. 

51 А ЭТО, в свою очередь, позволяет предполагать, что переводчик кроме русского 
языка знал белорусский (по·видимому, и польский), что скорее всего ои был белорус, жи
вущий в Москве. 

" Похождение в землю святую князя Радзивила Сиротки 1582-1584 гг. - "Изв. 
РГО", 1879, т. XV (приложение). СПб., с. 160. Пример взят из указ раб. А. С. Львова, 
с. 103. 
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Ср. в ЛС (слева) и МПРЛС (справа): 

... хто бы листы иаши ... 
отвороные въ жалобе своей до 
кого принесъ,... (4, 23, 87) 

Грамоты за вислою печатью хто 
въ какомъ дtле привезетъ ... (4, 23, 
49) 

В словаре Даля (т. 11, с. 254) слово листъ сопровождается пометой 
"юга-западное" Следовательно, это слово в значении "грамота", "акт" бы
ло возможно в русском языке исследуемого периода, но предпочтение отда

валось все же слову грамота. (Ср. в совр. русск. яз. верительные грамоты, 
но исполнительный лист.) 

Парсуна - лицо. Слово пареуна (1) в МПРЛС употребляется в значении 
"лицо": " ... естьли бы шляхтичь шляхтича на дороге розбилъ и ограбилъ, 
а тотъ бы его въ пареуну, сиiрtчь въ лицо, позналъ ... " (11, 27,321). 

Пареуна (лат. регsбпа) засвидетельствовано Срезневским (т. 11, с. 882) 
в Жалованной грамоте 1388 г., памятнике явно западнорусском. Позднее 
встречается это слово и в других источниках, но в иной фонетической огла-
совке: персона, пареон. Ср.: "государь наш своею персоною болен ... "54; 
" ... послу нашему ... девицу показала, и парсон ее велела написати ... "55. 

Оба примера отиосятся ко второй половине XVI в. У Фасмера (т. 111, с. 244) 
находим более поздние сведения: персона "личность" известно с 1633 г. 
(ссылка на Огиенко); пареуна "портрет" - с 1617 г. (ссылка на Христиаии). 
В Картотеке ДРС имеется всего лишь один пример с этим словом из Чело
битной Станислава Лапуцкого: "По твоему Великого Государя указу писалъ 
я холопъ твой твою государеву пареуну ... "5'. 

В петровскую эпоху это слово получает большее распространение, име
ется оно в "Ведомостях": " ... шляхта у него обtдали, и имъ nерсону коро
левскую показаль, и того ради много людей собралися, что имянованной 
посолъ nерсону при ОКНБ на СТБНБ выставилъ ... "57. Засвидетельствовано 
оно Смирновым (с. 224), Вейсманом (с. 342), находим у Дал я (т. III, с. 102). 
В значении "личность" сохранилось слово персона в современном русском 
языке (ССРЛЯ, т. 9, с. 1051). 

Значение же, отмеченное нами, в памятниках русского языка не получило 
распространения, не зафиксировано оно и словарями русского языка. Ср. 
в украинском языке: персона - "лицо", "физиономия" (Гринченко, т. 1, 
с. 101). 

Привилей - грамота - лист - крепость. Слово привилей в МПРЛС 
встретилось 8 раз: в двух случаях переводчик сохраняет его в тексте без 
пояснения, причем в одном случае вводит его от себя. Напр.: " ... И мы, го-
сударь, велимъ тому дать нашъ привилей, сиiрtчь грамоту ... " (2, 5, 
62); "А сверхъ того подтвержаемъ привилья, сиiрtчь тарханные и жало
вальные грамоты, прародителей нашихъ ... " (3,2,75); "Мы, государь, ... 
утвердили и nривильемъ, сиiptчь листомъ нашимъ, закрtпили, "(3, 

51 Статейный список И. М. Воронцова (Швеция, 1567 г.). Путешествия русских послов 
ХVI-хvп вв. М. -л .. Изд-во АН СССР, 1954. с. 13. 

55 Статейный СПИСОК Ф. д' Писемского (Англия. 1582 г.). Путешествия русских пас· 
лов ... , с. 150. 

56 Забелин И. Е. Материалы Д.rIЯ истории русской ИКОНОПИСИ. - "Врем. ОИДР", 
1850, кн. 7 (1551-1671 гг.). М., с. 49. 

" Ведомости времени Петра Великого, вып. 1 (1703-1707 гг.). М., 1903, с. 97. 
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3, 76); "Такоже приказуемъ, что Bct прuвuлья, сиiptчь крЬпосmи, не 
нарушать, ... (3, 15, 87). 

Это слово отмечается Срезневским (т. Н, с. 1893) в Жал. гр. 1388 Г.; 
КОЧИНblМ (с. 276) со ССblЛКОЙ на Сборник Муханова. В XVI в. встречается 
в произведениях Курбского58 ; в XVH в. использует его Котошихин59 • Со 
ССblЛКОЙ на Котошихина отмечает слово прuвuлiя Христиани (с. 24). Однако 
данные ЯЗblка Курбского не могут УЧИТblваться как ТИПИЧНblе для эпохи, 
так как ЯЗblК Курбского обилен полонизмами, а Котошихин пользовался 
этим термином по отношению к Украине. 

Наличие этого слова в МПРЛС, очевидно, следует рассматривать как 
влияние текста ЛС, где, в свою очередь, оно является полонизмом (польск. 
przywilej из лат. privilegium: privus - "преимущество" и lех - "право"). 
В польском ЯЗblке слово przywilej могло обозначать "право" (legem privatam) 
и "документ, признающий это право" (Karl., ... , т. V, с. 401). 

Лексические вариаНТbI, использоваННblе переводчиком, имеют то отли
чие от польского przywilej, что обозначают только документ, удостоверя
ющий "право" , а не само "право" Но так как в практике Московского госу
дарства всякое право оговаривалось специальной грамотой, то такая грамота 

обозначала и само право··. 
Введя сJюво прuвuлей в текст, переводчик поясняет его распространен

НblМИ в Московской Руси терминами: тарханная грамота, жаловальная гра
мота, даточная грамота, крtпость61 и юго-западное листъ. Все перечислеННblе 
теРМИНbI обозначали документ о льготе, возможно, что какой-нибудь из них 
ИКlел более или менее ограничеННblЙ характер, но для переводчика Статута 
это бblЛО уже несущественно. Важно, что он правильно передал содержания 
слова прuвuлей, а пояснение его распространеННblМИ в Русском государстве 
социаЛЬНblМИ терминами свидетельствует о том, что слово прuвuлей не бblЛО 
общеПОНЯТНblМ, и что для обозначения документа, предоставляющего опре
делеННblе ЛЬГОТbI, русский ЯЗblК изучаемого периода имел необходимую тер
минологию. 

Позднее, в Петровскую эпоху, западнорусский термин прuвuлей мог 
обозначать уже самоё льготу, преимущество (Смирнов, с. 240), но широкого 
распространения это слово не получило. 

В современном русском ЯЗblке в этом значении употребляется слово 
прuвuлегuя, которое может обозначать и "документ, удостоверяющий и 
охраняющий монопольное право на изобретение" (ССРЛЯ, т. 11, с. 377). 
Восходит оно к тому же латинскому корню, что и прuвuлей, но это позднее 
заимствование с Запада - из стар. нем. Privilegie, Privilegi (Фасмер, т. IIJ, 
с. 363). Отмечается и словарями XVIII в. 

Следовательно, слово прuвuлей имело временное распространение в рус
ском ЯЗblке. По Вblражению Преображенского (Т. П, с. 125), КОТОРblЙ отмечает 

.. Курбский А. М. История о великом князе Московском. СПб., Изд. Арх. ком .• 
1913, с. 67. 

" Котошихин Г. Указ. соч., с. 92 . 
.. См.: Иссерлин Е. М. Лексика русского литературного языка. М .• 1961. с. 45. 
61 Любопытно, что в "Материа.,ах" Срезневского (т. 1. с. 1352) слово крЬnосmь отме· 

чается в значении "право" (?). Возможно, ЧТО именно ЭТО значение было использовано пере
ВОДЧИКОМ. 
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это слово в бумагах Петра 1, в русском языке оно .. не привилось". Зато ши
роко употреблен был этот термин в западнорусской и южнорусской письмен
ности. В словаре Носовича (с. 497) имеются две формы этого слова: nри
вилей - .. право вообще, основанное на письменном документе", и nривилея -
.. право, основанное на словесном дозволении"; у Огиенко: nривилiя'2. 

Прокуратор - стряпчий - речник. Слово nрокураmоръ (или вследствие 
межслоговой диссимиляции nрокулаmоръ) встретилось в МПРЛС 44 раза 
в разных формах·'. Встретив этот термин впервые, переводчик ввел его в текст 
и сопроводил соответствующим пояснением: ..... въ ту избу входить имtютъ, 
самъ съ nрокураmором.ъ, сиiptчь съ сmряnчим.ъ ... " (4, 53, 167); .. о nроку
раmорахъ сиiptчь о сmряnчихъ или о рtJчникахъ, - KaKie люди имtютъ 
быть и гдt имъ nрокураmорм.и не быть" (4,58,172, загл.). В остальных случа
ях этот термин вводится без всякого пояснения и даже сам выступает в ка
честве соответствия (перевода) к словам ЛС ум.оцованыЙ и речникъ. 

Термин procurator (от procuro .. забочусь", .. управляю") в средневековом 
латинском языке мог обозначать различные должности: у римлян прокура
торами назывались лица, управляющие домом у богатого властелина, пове
ренные в судах, чиновники, уполиомоченные императора в провинциях, на

местники внебольших провинциях, которым принадлежала высшая адми
нистративная и судебная власть, должностные лица, ведавшие' финансами, 
продовольствием, зрелищем и Т.п. В Польше прокураторами были прави
тельственные лица, находящиеся в подчинении других, более высших лиц. 
Известно из истории Польши, что после смерти Лешек а Черного (1288 г.) 
Серадзским княжеством владели прокураторы'4. По мнению Горбачевского, 
прокуратор то же, что и адвокат, защищающий чье-либо дело в су де ... в г лав
ном Литовском трибунале прокураторы избирались на депутатской элекции, 
но они не имели права судить. В отсутствие своего принципала прокуратор 
мог являться в судах и принимать участие во всем, что относилось к самому 

принципалу: мог вызывать противную сторону словесным позвом, отстранять 

судью и употреблять все, что служило защите своего принципала, но не мог 
делать новых записей и давать квитанций на прежние, не мог уничтожить 
денежных сделок "65. 

О том, что функции прокуратора у римлян были довольно обширными, 
свидетельствует русский перевод Космографии 1637 г., где переводчик, сле
дуя оригиналу, стремится разъяснить непонятное русскому читателю слово . 
.. Меж всеми седми чинами и достоенствы по королю первой человек прокура
тор, то есть правитель всей земли; он владеет и ведает и строит к чести и 
славе королевской, а во время старости королевской правит, от сопостат 
заступает и обороняет; а естли кто того государства ему противился аки 
самому королю противится и за изменника почтен бывает"" . 

.. Огиенко И. Указ. соч., с. 366. 
63 CI\I. об этом: Судавичене Л. В. О судебной ТерМиНологии ...• с. 65 и др. 
64. См.: Горбачевский Н. Словарь древнего актового языка Севера-Западного края 

и царства Польского. Вильня, 1874, с. 285 (далее: ГорбачеВСКIIЙ); Slownik wyraz6w obcych. 
Wyd. 3. Warszawa, 1958, с. 541-542; ССРЛЯ, т. XI, с. 1169; БСЭ, т. ХХУ, 1954, с. 64; БСЭ, 
ХХХУ, т. 1955. с. 20. 

" Горбачевский Н., с. 285. 
66 Г лускина С. М. Общественная теРМИНО.IIQГИЯ в Космографии 1637 г. - "Уч. 

зал. ПСКОВСКОГО лед. института", 1954. выл. 1. с. 199. 
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в ЛС, а следовательно, и в МПРЛС, функции прокуратора были менее 
значительны. Термин nрокураторъ выступает в исследуемом памятнике 
в значении, близком к современному слову защитник, ср.: " ... гдЪ бы кто, 
не могучи и не умtючи самъ на судъ говорить, а для убожества и недостатку 
своего прокуратора самъ себt залtсти или нанять не могъ ... тогды урядъ 
имtетъ такому прокуратора даромъ придавать и велtть за нихъ на судъ 

говорить" (4,57, 171-172). 
Слово nрокураторъ известно в памятниках письменности с ХУ В.: в зна

чении "попечитель" отмечается оно Срезневским (т. Н, с. 1539); в значении 
"приставник" встречается в Азбуковнике ХУI - ХУН вв.67 ; в смысле "обе
регатель" находим его в ЛВН (Смирнов, с. 245). Начиная со времени Петра 1, 
термин этот получает широкое распространение в русском языке. Фасмер 
(т. 111, с. 374) считает его латинизмом, проникшим в русский язык через 
польск. proku,'ator или нем. Prokurator. Однако при этом следует учитывать 
и роль старобелорусского и староукраинского языков, в которых термнн 

прокуратор был широко известен уже в ХУI в.6 • и которые оказали сильное 

и непосредственное влияние на образование иностранных слов в русском 

языке"". В картотеке ДРС этот термин представлен примерами начала XVIH в. 
Учитывая вышензложенное, можно полагать, чтоМПРЛС, в котором слово 

про куратор встречается довольно часто (44 раза), появился не намного рань
ше эпохи Петра 1. Тем более, что в первой половине ХVП в. слово это не счи
талось еще общепонятным. Так, в Космографии 1637 г. оно встречается толь
ко с пояснением. Правда, слово прокуратор находим в сочинениях Ивана 
Грозного, но Грозный пользуется им обычно по отношению к Великому 

Княжеству Литовскому. Напр.: "И как TbI, брат наш (Сигизмунд Август Н -
Л.С.), писал в своем листу, ино так делают прокураторы, а великим 
государем не подобает того уделывати ... "70. Поэтому вряд ли данные Гроз
ного могут учитываться как типичные для эпохи. Большая же распростра
ненность этого слова в тексте МПРЛС отклоняет мысль и о возможности инди
видуального эпизодического употребления его переводчиком. 

Толль (т. 1, с. 412) отмечает это слово в двух значениях: "защитник от 
короны обвиняемого в польских судах" и "поверенный в делах, уполномочен
ный" (т. IП, с. 218). В смысле "надзиратель", "попечитель", "смотритель 
за чем-н. ", "стряпчий" зафиксировано в словарях иностранных слов (Дубр., 
с. 398, Мих., с. 433). Как историзм отмечается лексема прокуратор в слова
рях современного русского языка (ССРЛЯ, т. 11, с. 1169). 

67 Азбуковник и сказание о неудоб познаваемых речах, их же древни" переводннцы 
не удоволишася преложити на русский язык. (По изд.: Сказания русского народа, собр. 
И. Сахаровым, т. п, кн. 5. СПб., 1849, с. 180.) 

68 Вишенский И. Сочинения. Подготовка текста И. П. Еремина. М. -л., ИЗД-В() 
АН СССР, 1955, с. 348; Житецкий П. Словарь книжной малорусской речи по рук. ХVП в. 
Киев, 1888, с. 73 . 

.. См.: Огиенко И. Указ. соч., с. 354-355; Hiittl·Worth а. Foreign words in Rus
sian. А. Historical Sketch, 1550-1800. Los Angelos, 1963. с. 15,100. 

70 Послания Ивана Грозного. Под ред. В. П. АндриановоЙ·Перетц. М. -л., Изд-во 
АН СССР, 1951, с. 242-243; см. также с. 247, 250, 259. 
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Слово стряпчий (5), выступающее в качестве лексического варианта, 
как юридический термин проявляет себя уже в Судебнике 1497 г." Оно со
вершенно правильно передает семантику слова nрокураторъ. 

Термин же рhчникъ, использованный переводчиком 1 раз как пояснение, 
является, по-видимому, белорусизмом или украинизмом польского проис
хождения (ср. польск. гzесzпik - "адвокат", сопровождаемое в словарях 
пометой "ироническое")". Термин этот имел довольно широкое распростра
нение в южнорусской и западнорусской письменности". Засвидетельствован 
в словаре Гринченко (т. 4, с. 13). В значении "оратор" отмечает его Срезневс
кий (т. 111, с. 226), но приводит всего лишь один при мер из Минеи четии, 
может быть, западнорусского памятника. Из словарей общерусского языка 
отмечается только в "Лекснконе" Поликарпова (с. 629): "рЬчникъ - сильный 
и острый в глаголании" Наличие этого слова в МПРЛС еще раз подтвержда
ет мысль, что в родном языке переводчика оно имело распространение. 

Ревизорский - дозорщиков. Прилагательное ревизорский образовано 
от слова ревизор, проникшего в русский язык, по мнению Фасмера (т. III, 
с. 455), через польский (польск. rewizor) или немецкий (Revizor из латинского 
revisor - "тот, кто проверяет, подсчитывает"). В МПРЛС встречается 1 раз: 
"Такожде мошно доходить всякому ... по грамотамъ ... и списками ревизорс
кими, то есть дозорщиковыми, "(4, 82, 191). Введенное пояснение, оче
видно, свидетельствует о неизвестности слова ревизорский в русском языке 

ХУII в. Действительно, слово ревизор и его производные вошли в русский 
язык, по данным Смирнова (с. 254), только в петровскую эпоху. В Картотеке 
ДРС первый пример появления этого слова относнтся к 1716 г. в Пнсьмах 
и бумагах Петра Великого (т. 1, с. 397). В словарях русского языка слово 
ревизор отмечается с начала XIX в. (Яновский. Нов. словотолк. 1806 г.; 
Сл. 1847 г.). Имеется оно в словарях иностранных слов (Дубр., с. 410; Мих., 
с.445). 

Слово же ревизорский в просмотренных нами словарях не обнаружено. 
Возможно, что МПРЛС дает первый пример употребления этого слова. 

Прилагательное дозорщиковъ (1) семантически соотносится со словом 
ревизорский. Образовано оно, надо полагать, от слова дозорщикъ - "воен
нослужащий, выполняющий обязанности надзирателя, смотрителя за кем
либо, чем-либо" или "дозиратель", "досмотрщик" (Даль, т. Т, с. 454). Наибо
лее ранний пример употребления слова дозорщикъ в этом значении относится 
к ХУI в" Очевидно, не раньше этого времени появилось и прилагательное 
дозорщиковъ. Находим его у Даля (т. 1, с. 454). В современном русском язы
ке данное слово, как и его производящие, является "устарелым" (ССРЛЯ, 
т. 3, с. 899). 

11 Судебники XV-XV1 88. Под общей ред. Б. д. ГреК08а. М.-Л., ИЗд'80 АН СССР, 
1952, с. 29. 

" См.: Slownik rosyjsko·polski. Pod red. J. Н. Dworeckiego. Warszawa, 1958, с. 13. 
73 СМ.: Брицын М. А. Из истории ВОСТОЧНОС.11звянскоЙ лексики. Киев, "Наукова 

думка", 1965, с. 49. 
14 Сорокалетов Ф. П. История военной лексики в русском языке. Л., "Наука" 

(Ленинградское отделение), 1970, с. 218. В значении "княжеский посыльной для рассле
дования на месте разных дел и доклада о них высшей инстанции" отмечается в текстах КОН
цa ХУ 8. - См.: Брицын М. А. Указ. соч., с. 46-47. 
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Тестамент - духовная. Лексема testament (от лат. testamentum) в значе
нии акта, заверяющеro распоряжения умирающего, известна в польском 

языке, где она имела различное написание: destament, destement, destamen, 
kastament (Karl., ... , т. УН, с. 53). В таком же значении выступает слово тес
·maJll.ентъ (1) в МПРЛС и ЛС: "Такожъ и больнымъ людsiмъ вольно будетъ 
намъ, отписывать тестаменты, то есть aYXQ/J1IЫAtu своими по уложенью 
вотчины и животы, " (3,42, 108). 

Мы не располагаем данными об употреблении этоro слова в памятниках 
письменности Московской Руси, но в словарях иностранных слов оно отме
чается в значении "Духовное завещание" (Дубр., с. 460; Мих., с. 494). В сло
варе Толля находим слово mecmaм,eHmapiu - "исполнитель последней или 
предсмертной воли, душеприказщик" (т. III, с. 654). Возможно, что в 
определенных кругах это слово было распространено. Отмечает ero Грин
ченко в украинском языке (т. 2, с. 769). 

Наличие слова тестаментъ в МПРЛС объясняется влиянием текста 
ЛС, где оно, надо полагать, ПОJIУЧИЛО распространение благодаря польскому 
языку, а может быть, и блаroдаря литовскому разroворному языку, в котором 
слово testamentas употребляется и в настоящее время'·. 

Термин духовная (грамота), использованный в ·качестве пояснения, из
вестен в памятниках письменности с ХУ в. (Срезн., т. 1, с. 747). Более ранней 
формой является душевная - XJV в. Находим слово дУХО/J1lая у Даля (т. 1, 
с. 504), в словарях COBpeMeHHOro русского языка оно отмечается как "уста
релое" (Ожеroв, с. 156). 

. Тнтул - титло. Слово тuтулъ встретилось впереводе 2 раза и обозна
чает оно "почетное звание", "достоинство": " ... что тое ... Великое князство 
и BCt. земли, къ нему прилеглые, въ славе, въ титулахъ, сиiрt.чь въ 
mитлахъ, ... ни въ чемъ убавливать и уменьшивать и понижать не будемъ, ... 
(3, 1, 74); "За тою печатью и подъ титломъ нашимъ п03вы имt.ютъ быть 
напечатаны, "(4, 12, 128); " ... такожде же титулу или nрозвишр, какъ 
онъ слыветъ и пишется, не написалъ; ... " (4, 19, 133). 

Слово титулъ, по мнению Фасмера (т. IV, с. 62), является поздним, 
проникшим в русский язык из латинскоro (лат. titu1us "надпись ") через польс
кий (польск. titul). А. и. Соболевский указывает это слово, как нередко встре
чающееся в Московских документах ХУН в. 3асви,детельствовано в ЛВН 
(л. 18 об.), в Лекс. Вейсмана 1731 г. (с. 630), в САР (т. 6, с. 714), в словарях 
иностранных слов (Дубр., с. 463; Мих., с. 496). 

Лексема титло (2) является более древней. В значении "надпись", "от
дел", "глава" отмечается она в XI в. (Срезн., т. 3, с. 960). По мнению Фасмера 
(т. 4, с. 62), это слово заимствовано через ср.-греч. из латинскоro языка. 
С пояснением титул отмечается Кочиным (с. 360) со ссылкой на Памятники 
дипл. сношений Моск. государства с Польско-Литовским. Находим в Лек
сиконе Берынды 1627 г., у Поликарпова. 

Слово титло в памятниках письменности ХУН в. употреблялось чаще, 
о чем частично свидетельствует и наличие ero в качестве пояснения в МПРЛс. 
Находим ero у Котошихина: " ... а землею ero царь не владt.етъ, толко по ero 

" Dabartinio. Iiеtuviч kalbos wdynas. V., 1954, с. 852. 
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послушенству Грузинскимъ пишется въ титло къ христiянскимъ потен-
тантомъ, "(с. 22); ..... титла того государя: ... " (с. 40). 

В ХУН! в. встречаются оба слова: .. (Александр Невскiй) не титлу ток
мо государственную, но и тяжесть государственныхъ дtлъ со усердiемъ 

носити тщался"'6; .. Для сего чину ... определенъ будетъ Офицеръ подъ 
mитулом.ъ Секретаря и Казначея Ордена"". Синонимичное употребление 
этих слов в великорусском языке конца ХУН - начала ХУН! в. нашло отра

жение в словаре Даля (т. 4, с. 406): "титло или титулъ - "почетное званье, 
величанье, именованье по сану, достоинству" С течением времени эти слова 
специализировались в своих значениях. Слово титло в значении "дворян
ское звание" в современном русском языке воспринимается как "устаре
лое" (ССРЛЯ, т. 15, с. 475). 

Школа - училище. Слово школа в значении "учебное заведение" в рус
ском языке является сравнительно поздним. Первые сведения о нем, по дан
ньш Картотеки ДРС, находим в памятниках письменности с ХУI в.'8 В ХУН в. 
это слово встречается уже чаще, однако в словарях оно отмечается или как 

польское, или сопровождается пояснением училище: "школа - училище"". 
В САР (ч. 6, с. 1387) слово школа отмечается как греческое и переводится 
словом училище. С пояснением встречается оно и в памятниках письменнос
ти ХУН в. Так, в царской грамоте Могилеву 1654 г.: "А школЬ, сиiрtчь, учи
лищем.ъ, указали мы ... быти въ Могилеве ... "80. В памятниках письменности 
второй половины ХУН в. это слово находим уже без пояснения, напр., 
..... и монаСТЫРБ и школы eCTb"8l; ..... велtно ихъ отдать учитца въ школу 
въ новонtмецкую слободу ... "82; "ученикомъ, которые учатся въ школЬ 
на Печатномъ дворъ"; "Патриархъ ходилъ въ новопоставленные каменные 
школы"·а. Но, несмотря на это, есть основание полагать, что слово школа вос
принималось еще как чужое и во второй половине ХУН в. О неполном усво
ении этого термина в ХУН в. свидетельствуют и переводные памятники. 

Так, отмечается слово школа и сопровождается пояснением в Космографии 
1637 г .• 4; в пяти переводах польской книги Симона Старовольского "Двор 
турецкого султана", где трое переводчиков употребили слово школа, а двое 

заменили словом училище85 • Не составляет исключения в этом отношении 
и исследуемый памятник. 

" Прокопович Ф. Слова и речи, ч. 2. СПб., 1760, с. 12. 
" Полное собрание законов Российской и"перии, т. 5 (1713-1719), N.2860. СПб., 

1828-1830. 
" Письма кн. Курбского к разным .1ицам (XVI, сп. ХVП в.). - В сб.: РИБ, т. 31. 

СПб., 1914, с. 59; Памятники древнерусской письменности, ОТНQсящиеся к Смутному вре
мени. - В сб.: РИБ, 1. 13. СПб., 1892, с. 21; Римские деяния (Gesta Romanorum), в. 1-2. 
СПб., 1887-1888 (Изд. ГЛДП, У, ХХХШ), сп. ХVП в., с. 34. 

" Алфавит иностранных речей. Рукопись ХVП в. БАН, Арх. д. N.446, с. 261 . 
.. АИ, 1654, т. IV, с. 228. 
81 Проскинтарий Арсения Суханова 1649-1653 гг. Под ред. Н. Н. Ивановского. 

Православный палестинский сб., т. 17, в. 3. СПб., 1889, с. 22. 
" Материалы ддя ИС10РИИ медицины В России, в. 2. СПб., 1883, с. 432 (1645-1675 гг.). 
88 Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. Собр. и изд. под ру

ковод. и трудами И. Забелина, ч. 1-2. СПб., 1884-1891 (ХVП-Хvm вв.), с. 392-393 . 
. .. Черных' П. Я. Очерк русской исторической лексикодогии. М., Изд. МГУ, 1956, 

с. 237 . 
.. Иссер.1ИН Е. М. Указ.соч., с. 62. 
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В МПРЛС лексема школа (4) употреблена только в значенни "учебное 
заведение" и соответствует словам ЛС школа и колеиумъ. Напр.: "А которые 
вотчины ..• наданы на школы, сиiрtчь на училища, и съ тъхъ вотчинъ ... да
точныхъ не давать; ... " (2.9.65-66); " ... малые дi;ти у матери своей не от
ходятъ ... мущина до лtтъ такихъ ... какъ до школы давать угодно, ... " 
(5, 11, 220). 

Однако следует заметить, что в ЛС слово школа употребляется не только 
в значении "учебное заведение", но и в значении "молитвенный дом", "сина
гога"86. Последнее значение и не было передано переводчиком. Ср.: 

Тежъ, если бы хто пришедши 
кгвалтовне на костелъ Божий яко
го-колвекъ набоженъства хрести
янъского, або тежъ на цвинтару, 
въ школе, або въ капланъскомъ, 
поповскомъ, казнодейскомъ дому 
кого забилъ або ранилъ, .... маеть 
бытн каранъ, (ЛС, 11, 3, 389). 

Естьли бы кто, пришедши наси
льствомъ въ церковь или въ кос

телъ какова ни будь богомолiя 
христiянского, или на монастырь, 
или въ школу, то есть въ училище, 

или въ священническiй домъ, и 
кого убилъ или ранилъ, ... имteтъ 
быть каранъ, ... (МПРЛС, 11,3,301). 

Приведенные при меры позволяют утверждать, что переводчик, введя 
C_~OBO школа по аналогии с ЛС, не учел различия в значении этого слова 
в русском и белорусском языках изучаемого периода. В старобелорусском 
языке, как и в украннском, слово школа могло обозначать "синагога", "ев
рейская молельня" (Гринченко, с. 1012). Любопытно, что в "Материалах" 
Срезневского (т. 3, с. 1587) засвидетельствовано слово luкола в значеиии "учи
лище", но приведенные при меры из Жал. гр. 1388 г., по нашему мнению, не 
отражают этого значения. Ср.: "Тежъ естли бы хто как на школу Жидовскую 
металъ, тоть маетъ старост'!; нашому заплатити два фунты перцу"; "А 
маеть присягати передъ школой у дверей" Следовательно, слово школа 
в русском языке в отличие от старобелорусского и староукраинскоro язы
ков имело только одно значение - "учебное заведение" 

Наличие пояснения училище к слову школа говорит о неоБЫЧНОСТII послед
него в русском 'языке исследуемого периода. О том, что слово школа было 
малоизвестным в русском языке периода создания МПРЛС, отчасти свидетель
ствует и тот факт, что в рукописи МПРЛС оно имеет написание-шкалая вм. 
школамъ (62 об., строка 13) и шкальныхъ вм. школьныхъ (там же, строка 10). 

По происхождению слово школа греческое (schole), прошедшее через 
латино-польское посредство (ср. лат. scho1a) и получившее в польском язы
ке своеобразное звуковое оформление (польск. szko1a, ср. чешск. sko1a). В 
русском языке оно закрепилось в западнославянской огласовке (См. Фас
мер, т. 4, с. 449). 

Введенный' переводчиком лексический вариант училище (2) вполне пере
дает значение слова школа. В памятниках письменности слово училище 
отмечается с ХУ в. (Срезн., т. 3, с. 1336). Оно могло обозначать разного рода 
учебные заведения. Поэтому слово школа, полностью вошедшее в русский 
язык в конце ХУН в., оказывается синонимом к бытовавшему в русском язы-

.. См. об этом: Су давичеНi! Л. К истории слова !иКола ... , с. 78-79. 
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ке с ХУ в. слову училище. Эта синонимичность в общем значении "учебное 
заведение" сохранилось и в современном русском языке (ср. высшая школа 
и высшее военно-mехническое училище, школа фабрично-заводского обуче
ния и рем-есленное училище). В значении "училище" отмечается слово школа 
и в словарях иностранных слов (Дубр., с. 512; Мих., с 541). Следовательно 
оба эти слова воспринимались переводчиком как лексические варианты. 

Элекция - обиранье. Слова елекцiя и обиранье в МПРЛС употреблены 
в том же значении и фонетическом оформлении, в каком выступают они в лс. 
Обозначают они "выборы", "избрание". 

Слово елекцiя в МПРЛС встретилось 1 раз и сопровождено пояснением, 
заимствованным из ЛС: "Та коже обещаемся: на елекцiю, сиiptчь на обиранье 
нового короля едучи ... насильства никакова людемъ ... чинить не будемъ ... " 
(3,3,78). 

В польском языке слово elekcja (из лат. el~ctio) обозначает также "избра
ние", "выборы" (Karl., ... , т. 1, с. 687). Очевидно, что в ЛС оно появилось 
под влиянием польского языка, что сказалось и на мпрлс. 

Первые сведения об этом слове мы находим в ЛВН: "Елекцiя - избранiе"; 
в Письмах и бумагах Петра 1 (Смирнов, с. 348); в "Ведомостях": "Говорятъ, 
что элекцыю ;;; срочена' ... "8'. В Картотеке ДРС имеются примеры с этим 
словом СО ссылкой на письма и бумаги Петра 1. Отмечается оно в словаре 
иностранных слов: элекция - "избрание", "выбор" (Дубр., с. 522), у Толля 
(т. 3, с. 1101). Одиако слово это не было усвоено русским языком и не вошло 
в его лексическую систему. Наличие его в письменности петровской эпохи, 
по всей вероятности, объясняется модой на иностранные слова или же стрем
лением ограничить рамки церковно-славянского языка. Имело распростра
нение это слово и в южнорусской письменности: "На счастливой своей 
Елекцiи"88. 

Слово обиранье (3) датируется 1613 г. (Срези., т. 2, с. 509). Даль (т. 2, 
с. 584) отмечает его как "старое, южное" 

Кроме рассмотреииых слов, которые в дальнейшем развитии русского 
языка вошли в его лексическую систему, в МПРЛС имеется немало слов, 
которые имели лишь временное распространение в русском языке - они 

МОГЛИ вводиться под влиянием моды8' (и были излишними, так как в русском 
языке для обозначения определенных понятий имелись свои наименования) 
или, как в нашем случае, под влиянием текста, который служил источником 
для перевода. К ним относятся следующие пары: есnектатива - лист 
(здаточный); м-ем-бран (мамрам) - лист (голый); шкрутиум- - обыск'О • 

Анализ рассмотренных терминов позволил в какой-то степени просле
дить те этапы, через которые проходило слово по пути усвоения его литера

туриым языком. Разумеется, наличие иноязычных слов в МПРЛС и сравни-

" Ведомости времени Петра Великого, вып. 1 (1703-1707 гг.). М., 1903. 
88 Огиенко И. Указ. сач., с. 369. 
88 См.: И с сер л и н Е. М. Иноязычная лексика и ее место в С.l0варном составе совре

менного русского языка. - В КН.: Уч. пособ. ДЛЯ студентов редакторского факу.lьтета. 
М., 1965, с. 11. 

80 СМ.: Судавичене Л. К вопросу о С.l0вах .. " Т. Х. Вильнюс, 1964. 
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тельно ограниченное количество сведений, которыми мы располагаем относи
тельно их употребления в памятниках письменности, не позволяет еще гово
рить о их распространенности (или прочном закреплении) в словарном со
ставе русского языка изучаемого периода. Однако введение их в текст пере
вода позволяет судить о моменте появления их в языке, а сопровождение 

адекватным пояснением дает возможность полагать, что слова эти были уже 
известны, но не были еще общепонятны (т.е. не были еще усвоены лексичес
кой системой русского языка). Отсюда стремление переводчика - подобрать 
максимально точные аналогии (тождесловы) из социальной терминологии 
Московского государства. 

J1ексические варианты, использованные переводчиком в качестве пояс
нений, в целом удачны. Они свидетельствуют о попытке раздвинуть семанти
ческие границы русского слова. Однако совпадая в своем общем значении 
с заимствованными словами, они расходились с ними в специальных оттен

ках, в круге своего употребления (т.е. смысловое наполнение русских и за
имствованных слов было различным) ... Иноязычные слова оказывались более 
склонными к терминологизации, к сужению их смысла"·l ... Сфера их семанти
ческого наполнения и их семантической употребительности становилась, 
как правило, иной, чем у самых близких к ним русских синонимов .. ••. 

Различна судьба изученных слов в истории русского литературного язы
ка. Одни слова как инструкция, конституция, титул, школа прочно за
крепились в лексической системе русского языка; другие, как маесmaт, 
привилей, тесmaм.ент имели временное распространение в русском языке; 
,они не вошли в лексическую систему русского языка. 

Наличие производных слов арендованный, ревизорский, оформленных 
русскими словообразовательными элементами от иноязычных основ, свиде
тельствует о прочном усвоении этих лексем русским литературным языком. 
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EINIGE LEXIKALISCHE BESONDERHEITEN DER MOSKAUER ÜBERSETZUNG DER 
REDAKTION DES LITAUISCHEN STATUTS 

L. SUDAVITSCHENE 

Zusammenfassung 

Die Analyse der behandelten lateinisch-polnischen Termine ließ in einem gewissen Maße den 
Weg verfolgen, den das Wort bei seiner Aneignung durch Literatursprache zurückgelegt hat. 
Es ist selbstverständlich, daß das Vorhandensein der Fremdwörter in der MPRLS und eine ver
hältnismäßig begrenzte Anzahl der Kenntnisse, über die wir in ihrem Gebrauch in den Schriftdenk
mälern verfUgen, erlaubt uns noch nicht, von ihrer Verbreitung im Wortschatz der russischen Spra
che der untersuchten Periode zu sprechen. Der Gebrauch dieser Wörter im Text der Übersetzung 
zeugt jedoch von ihrem Vorhandensein in der Sprache, und ihre adäquate Erklärung gibt die Mög
lichkeit anzunehmen, daß diese Wörter schon bekannt waren, obwohl noch nicht allgemeinverständ
lich. Daraus ergibt sich das Bemühen des Übersetzers, maximal genaue Entsprechungen aus der 
sozialen Terminologie des Moskauer Staates auszuwählen. Die lexikalischen Varianten, die vom 
Übersetzer als Erläuterungen gebraucht wurden, sind im großen und ganzen erfolgreich. Sie zeugen 
von dem Versuch, semantische Grenzen des russischen Wortes auszudehnen. Obwohl diese Varian
ten in ihrer allgemeinen Bedeutung mit der der Lehnwörter zusammenfallen, unterscheiden sie sich 
im Bereich ihres Gebrauchs von den letzteren in ihren spezifischen Schattierungen. Die Fremd
wörter haben eine Neigung, leichter zu Termini zu werden, zu ihrer Bedeutungsverengung. Der 
Bereich des semantischen Anfüllens und des Gebrauchs von diesen Wörtern wurde in der Rege] 
anders als der ihnen nahe stehender russischer Synonyme. Das Schicksal der untersuchten Wörter 
in der Geschichte der russischen Literatursprache ist verschieden. Manche Wörter wie "Instruktion", 
"Konstitution", "Titel", "Schule" haben sich fest im lexikalischen System der russischen Sprache 
eingebürgert, die anderen Wörter wie "Maestat" ... Privilei", ,.Testament" hatten eine zeitweilige 
Verbreitung. Sie gingen in das lexikalische System der russischen Sprache nicht ein. 


