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ЗАМЕЧАНИЯ ОБ "ИСТОБЫИ О АТЬШИ,, КОРОЛИ УГОРСКОМ" 

П. Шонкой 

. Описание памятника. 

Памятник находится в Польше , в познаньской-библиотеке Ра-

чинских. Каталог библиотеки составили М.Е.Сосновски и Л. Курц-

маН. Сборник, в который вклгочена История, зарегистрирован в 

первом томе каталога (Познань, 1885), как Manuscripte : р. 

СLXXXVIi; N°94» Manuscript in kleinrussischer Sprache aus dem 

XVII.Jahrhundert /над последней строкой написано карандашом: 

XVII.w./,172 Blatt. Потом следует перечисление произведений,име-

ющихся В сборнике:I.Powiest'о witieziech, а zwiaszcza о siawnom 

rycery Tryszczanie, о Jeneaiotie i о Bowie i о innych mnohich wi-

tieziech, S. 1-127; 2/. Istoryja о kniaz'ati Gwidonie, S,129-171; 

3/. Istoryja о Atyli, koroli uhorskom, S. 173^-234; 4/. Letopisec 

wielikoho knia£stwa litöwskoho i zomojtskoho, S. 235-291; 5/.Kopja 

potwierdzenia przez Wäadisiawa IV. z roku 1635, dnia 8 тагеа, rej— 

estru oprawy dworu krolewicza Kazimirza, S. 293-301; 6/.Uchwaia 

Zygmunta I i panow rad z roku 1528 na sejmie wainym zroku 1528, 

dnia 8 таja, о obronie ziemskiej, W.X.Litt., S. 301-327; 7/.Ver-

schiedene Pamilien-Notigen eines knichowski seit dem j.1637. und 
» 

einer anderen, nicht gekannten Familie seit dem J.1622.,S.328-344. 
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Исторыя рассказывает о походах "угров" (т.е. гуннов, 

так как писец памятника отождествляет угров, т.е. венгров 

с гуннами), начиная с их похода в Паннонию в 373-ем г. 

(стр. 51). Описание событий оканчивается повествованием о 

войне между сыновьями Аттилы, происшедшей после смерти пра-

вителя гуннов. Памятник, по всей вероятности, представляет 

собою перевод с латинского оригинала. По мнению И.Н.Голени-

щева4(утузова ИСТОРНЯ - переводное произведение венгерского 

гуманиста Николая Олаха. По его же мнению западнорусский 

текст восходит к польскому переводу Диприана Базылйка (Кра-

ков, 1574) (см. И. Н. Го ленищев-Кутузов: Гуманизм у восточных 

славян. Москва, 1963, стр. 65.), текст которого местами был 

неразборчив для переводчика. Об этом свидетельствуют неточнос-

ти в транскрипции чужих имен и географических названий с ла-

тинского языка на западнорусский. Таковыми являются, например, 

на месте ЪШхоЫ латинских текстов мы находим написание Дяз-

галем (стр. 2); вм. Токеонового написано Торонового (стр.9) 

И др. Об этом же говорит непоследовательность переводчика в 

написании одного*и того же имени: зъ Эутропею , тв.п. (стр.30), 

Э.Утропя, им.п. (стр.35), ЭутроПию, вин.п. (стр.35) - имя сестры 

бискупа в Реймсе. Непоследовательность подобного рода имеется 

и в переводе славянских слов, напр., прэмирье (стр. 14), пры-

мерья (стр. 18), прэмире (стр. 25), прэмерья (стр.25). 

Произведение является компиляцией, описанные в нем собы-

тия известны из разных латинских летописей средних веков. Пи-
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сец часто ссылается на "старую угерскую кройнику", данные ко-
торой он принимает за несомненно верные."На основании этой"ста-
ринной венгерской летописи" составитель -Истории говорит о сле-
дующих деталях истории гуннов: войска Аттилы состояли из 1000000 
человек; разорение города Реймса произошло после каталаунской 
битвы; испанское королевство получило свое наименование от ишпа-
нов - гуннских гетманов; город Толос сдался Аттиле; Аттила убил 
своего брата Буду после каталаунской битвы; гунны убили IIООО 
девушек недалеко от города Кельна; Аттила умер в 445-м году; 
во время возвращения сына Аттилы, Чабы, на Татарскую землю еще 
был жив его дед, Бендэгуз. Интересно, между прочим, что.титул 
Аттилы в средневековых хрониках - Attila Rex Hunno^um »только 
в немногих памятниках встречается выражение: Attila Rex Ншщагогцд 
Но этому вопросу богатую библиографию дает Баллаги в журнале iro-
dalomtörténeti Közlemények 1892.: Adattár. Польский перевод 
хроники Каллймаха имеет заглавие " História spraw Atyle króla 
w^gierskiego /Cyprian Bazylik Tiumaczii, Kraków,I574/» НО ЭТО 

не рукопись, а печатное издание (см. цит. раб. Баллаги, стр.246). 

Исторыя й ее перевод возникли, несомненно, в сфере гума-
низма. Об этом свидетельствуют содержание и йорма произведения. 
0 том, чТо оно могло распросраниться в Литовском Княжестве по-
средством польского языка, свидетельствуют . многочислен-
ные полонизмы. 

Во вступительных строках своей статьи "Что такое древнее 
западнорусское наречие" акад. Е.Ф.Карский говорит о языке, "ко-
торый в течение нескольких столетий был органом умственной, 
нравственной и политической жизни народа в Великом княжестве 
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литовском". В этой же статье (в сборнике Труды по белорусскому 

и другим славянским языкам, Москва, 1962, стр.253-262.) он да-

ет определение данного наречия, которое легло в основу белорус-

ского наречия; а в заключительных строках он высказывает свое 

мнение: "Старое западнорусское наречие,будучи разговорным в 

устах образованного общества, постоянно опиралось на язык прос-

того народа местного белорусского", поэтому "называть его сле-

дует белорусским языком". Так называет это наречие и А.И.Собо-

левский ("Лекции по истории русского языка", Москва, 1907, 

стр. 37), а И.Н.Голенищев-Кутузов - украино-белорусским языком 

(см. его цит.раб. стр. 34). 

В языке Исторыи наблюдаются черты западнорусского наречия. 

Не все, конечно, языковые явления памятника совпадают с соответ-

ствующими явлениями языка-западнорусского наречия. Язык текста 

указывает, с одной стороны, на его близость к русскому языку,а 

с другой стороны, на сильное влияние польского языка; в основ-

ном чувствуется западнославянское влияние. 

При изучении языка Исторыи сразу бросаются в глаза случаи не-

последовательности в употреблении звуков и форм, т.е. в их от-

ражении на письме в тождественных положениях. Можно предполо-

жить, что переводчиком был поляк, или же он жил в среде, в ко-

торой был широко распространен польский язык. При переводе тек-

ста на современный русский язык приходится пользоваться почти 

исключительно польско-русским словарем. 

Некоторые фонетические явления, характеризующие язык Исто-
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рыи: 
На месте старинных сочетаний ТРЪТ, ТРЬТ появляется со-

четание ТРЫТ. Е.Ф.Карский объясняет это-явление следующим 
образом: глухие ъ, ь , находящиеся в безударном положении, 
выпадали, а плавный Р, отзываясь между согласными, вновь . 
вокализовался, обратился в слогообразующий звук, из которо-
го потом развилось сочетание РЫ. (см. раб. Карского "Русская 
диалектология", Ленинград, 1924, стр. 89). Начиная с ХШ-го 
века, в западнорусских паштниках наблюдаются случаи написа-
ния' форм, доказывающих слоговость плавных, так как в них мо-
гут и не присутствовать глухие. В нашем тексте имеются такие 
примеры: До внутрное (16), у крви (21), крви (22), крвавое 
(27); но находятся и формы, в которых глухие перешли в глас-
ные полного образования: кровью (21,22), крови (34), кров (51), 
терпеливый (7), по твердила (8), твердити (13); случаи упот-
ребления формы с -РЫ-: крываво (6), зе.мля дрыжыть (28) ,дры-
жачой (32), трывала (6,53), до вытрыванья (24). 

Переход 0 в> Е: все такого рода примеры замечаются в за-
имствованных словах: уберы (8), за бога фалили Евиша (9) (п. 
«1сж1за=1ир^ег )» Толеса, до Толесу (29). 

Переход Е в 0 : в Исторыи находим ряд случаев, когда 
на месте общерусского Е после Ж, Щ, Ч, Ц появляется 0 (из-
за отвердения согласного Р встречается и написание с -Р0 )̂  
в большинстве случаев тут. ударение не играет никакой роли. 
В ряде случаев мы, конечно, имеем дело с польскими формами, 
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а также с аналогией. Появлению этой фонетической особенности 
способствовали две причины: общерусская тенденция - переход 
Е в 0 после"мягких согласных (перед твердым согласными) и вто-
ричное отвердение ж, ш,.ч, ц. Общерусский переход Е в О осу-
ществился, по-видимому, раньше отвердения шипящих и д. Приме-
ры из текста: ддя жонъ (3), обужоНы (3), дужостью (4), осажоно 
(9), нестрыжоны (9), оскаржоно (13), положоны (16); перестрашо-
ны (3), ушолъ (6).. толковый- (8), нашол. шол, зашол (8), рушо-
ньш (15), в' иншом (16), меншое (17), вашого (21), товарышовъ 
(22); догораючое (2), преречоным (2), засмучоны (4), прылучо-
но (5), чоло (6), чотырохъ (7), чоловек (12), ничого (14), от-
лучоный (14), в обчой (20), девочок (30), з плачом (35); спра-
цованы (4), половицою (6), обецовало (12), местцо (13), столи-
•цою (29), вызнавцовъ (46). 

Унаследованный от общеславянского языка звук А западнорус-
ского наречия ничем не отличается от соответствующего звука 
русских говоров. В тексте Исторыи обнаруживаются случаи, когда 
вместо- ожидаемого А мы находим 0 - отражение общерусского О, 
особенно в приставке РОЗ-: розу мели (3)., ростропный (7)., рос-
казовани (7), розшыранья (7), роспустивши (10), порозвалять 
(12), роздражненый (16), до розознаванья (16), розважыш (25), 
розсветившы (51). 

Статьи, работы, посвященные анализу белорусского и запад-
норусского языков, обычно подчеркивают их характерные черты -
аканье, дзеканье и цеканье. Что касается первой из этих черт, 



-213- . 

она замечается в памятнике лишь в немногих случаях: до ламанья 

(8), обавяючы ся (37), в нараженью (7), насажаный (8), скланять 

(14), намавлять (25), зламалъ (25); а последние две черты даже 

следов не имеют. 

Русское местоимение "каждый" в тексте передается в форме 

КОЖДЫЙ (за исключением двух случаев), отражающей также общерус-

скую форму, которая восходит к древнему корню КЪКЬД'. 

Первое 0 в словах рода "блокгославеный" появляется под вли-

янием польской формы Ъ1о8оа*аиг1опу. 
Переход" А в Е - еканье-(где А восходит к древним %, ^а, ¿а, 

¿е, ё) в безударном положении - характерное для языка памятника 
явление: держечы (2), паметки (2), пять тисечей (5), звитежства 
(9), хотечы (16), чынечы (16), десеть кроть стотисечей (8), на 
цогледенью (9), паметаючы (9), боечы ся (10), видечы (II), хва-
леные (16). десетма тисечми (17), просечы (17), месеца (18), 
тресеньем (18), лекало ся (18), ездечы (22), неспечы (25), уве-
зала (30) и т.п. 

Возвратная частица СЯ. встречается в форме СЕ, СА. Правда, 
первые 10 строк на странице 20, в которых замечаются эти формы, 
написаны.не той же рукой, которой была написана остальная часть 
текста. Тут же наблюдаются и варианты "езыком, дла" вм. для, 
Едоре: вм. Ядре. 

Явление отвердения плавного согласного Р отражено в языке 
Исторыи »причем Р отвердел не только в заимствованных словах, 
но и в исконно русских: теперь (2), непрыятел (2), Матрынус (2), 
ударыть (3), Детрык (3), окрыком (3), назавтрэе (4), рымяне (4), 
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у цэсара (6), обурыл (7), чотыры (7), на горачость (7), крыв-
ды (7), исторыкове (8), жолнерык (8), поветрэ (10), порадок 
(10), с приязнью (10), в шырыну (13), до Африки (13), теснины 
мора (13), прэмире (14). прымеря (18), о прышлой битве (17), 
трэтюю (17),узрат (21), берыте (21), подойзрэнье (22), добрэ 
(22), прыгода прыпала (24), прэкладалъ (26), пры его отцу 027), 
яко былъ рэкъ (28)Дрыстуса (33), к верэ (37), отворывшы (47), 
трыста (51) и т.п. 

В памятнике мы часто находим отвердение и других соглас-
ных (т.е. отражение их отвердения); положение тут то же самое, 
что и в связи с отвердением Р - отвердение их замечается и в 
славянских словах, и в заимствованиях: Сабэллик (II), бъючы 
(6), до Вэнуса (7), вэсэлью (51), людми (14), розышла ся (27), 
королми (14), толко (20). Вообще в тексте.твердых согласных 
очень много. 

В языке памятника часто встречается отражение перехода 
В в У* особенно в начале слова, когда после В стоит соглас-
ный.: у своей владности (2), узростъ (9), отъ усходу слонца 
(10), уважаючы у'себе (10), у Францэи (II), у войща (20), £ 
крови (21). у голову ранено (23), усюды (23), у великом вонт-
пенью (24), у многих речах (25), з учорашнее поражки (26), 
упавшы у небезпечность (26), неузновить (27), у своей моцы 
(31), у вере (33), всевшы у корабль (36), усихъ дорогъ искалъ 
(39), у весь светъ (4.0), у перекопъ вскочывшы (46), укротцэ 
(49), у годь (52). Внутри слова этого перехода нет. В конце 
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слова В также остается неизменным, в этом положении после 
него обычно пишется ъ : противъ {'¿), угровъ (3), покытковъ 
(2), у воковъ (9), для наездовъ (2), жолнеровъ (3), жывъ ос-
талъ (6), гэтмановъ (7) и др. 

Обратное явление т.е. переход У в В обнаруживается го-
раздо реже: вже - вжо (почти всегда), повтекали, вгорскихъ 
и др. 

На месте неслогообразующего У иногда употребляется фор-
ма УВ или УВО: ув угрехъ (38), уво всихъ людей (48), уво 
всихъ народовъ (50); есть пример и для формы ВОВ: вов покою 
(15). 

В одном месте замечается написание "вколо" вм. "около". 

В употреблении вставочного Л после губных согласных 
также наблюдается непоследовательность, что указывает на 
большое западнославянское влияние: зоставленые (4), намов-
леньем (4), рымяновъ (5,6), до земли (5), закрывленого (7), 
робленые (8), обовляючы ся (9,47), уставленьемь (10), намов-
ляти (19), намавлялъ (25), розгроменые (20,26), мовенье (21), 
справлены (22)„-преломена (24), обмовлено (28), поздоровенье 
(29), обявенье (32, 36), домовляючы (35), трафлями (14), тра-
фяють (41). 

На месте сочетания Щ (старославянского происхождения) 
в тексте имеется Ж: от нароженья (7), осажоно (8), вожемъ 
(42); на месте русского ЖДЖ из встречается написание: 
зьездчали (10). 
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В языке Исторыи полногласные формы сохраняются более стро-
го, чем в современном русском языке: тое ворожки (10), за отво-
локою (15), выво.рочають (16), поломя (18), до порожневанья (21), 
въ середнемъ гуфе (22), очы оборочали (24), нагороду (45,50), 

В формах превосходной степени прилагательных, как правило, 
пропускается буква И из суффикса наи-: налепей (7, 18), наборз-
дей (8), напервей (10, 20, 42, 46), наможнейшиый (16), наменшымъ 
(16), наве.рнейшые (18), нашляхэтнейщые (21), начольнейшымъ (22), 
наокрутнейщый (35); из окончания -ого, -его род. п. ед. ч. 
слов местоименного склонения часто пропускается последняя буква . 
-0: среднег узросту (7), до чог (II), з люду постороннег (II), 
Атылевог (12, 27), за нашог веку (12), што новог (13), ничог зна-
менитого (14), которог (16), оног члвка (17), до одног (19,26), 
люду ничемног (19), всего до0рог (21), от некоторог (22), дня 
вчорашнег (26), кождог (45);. 

В связи с сочетаниями Г, К,. X + гласный или согласный за-
мечаются явления: в сочетаниях Г, К, X + и встречаются написа-
ния Щ , Щ , ХИ (за исключением одного случая: многими словы (19): 
знаки (25), поки (25), дороги (33), долъгихь (49), нахилить (27), 
без похибы (41) и др.; после букв Г, К, X пишется обычно Э : 
шляхэтные (36), гэтмаиы (50) - при угерскимь (28), в котором от-
ражается произношение Г= Ь; языку памятника присущ звук проточ-
ный Г=К : передавая чужие слова, в которых имеется звук ^..пе-
реводчик текста пишет всегда букву Г, а звук Г= 6 передается 
всегда через КГ. 
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В дат. и мстн. пп. ед. ч. существительных ж.р. на -а, 

основа которых оканчивается на Г, К, X, отражается изменение 

задненебных соглаоных по второму смятению: на до розе (II, 14, 

29, 30), на послузе (15), тобе яко слузе (29)* в ласцэ (13), 

в ртшэ (16, 24). в кройницэ (53), по матц| (53). 


