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о~ 1s22з6 
Настоищая работа посвящена сравнительно-сопоставительному 

исследованию записей русской лексики XVI века в сочиненИJ1х о Московии 
Сигизмунда Герберштейна (1486-1566 гг.), переданных средствами графики 
латинского и немецкого языков при влиянии словенского и некоторых 

славянских языков, знакомых австрийскому дипломату. 

Актуальность выбранной темы исследованИJ1 определяется 

повышенным интересом в лингвистике к иностранным записям русской речи, 

которые на сегодЮ1wний день до конца не изучены. Записи С. Герберштейна 

являются первым иностранным свидетельством разговорного языка 

Московской Руси XVI века, в отличие от сказаний предшественников 

австрийского дипломата, записи которых содержали лишь описание Руси и 

часто основывались на книжных сведениях. 

Записи Герберштейна важны для обогащения имевшихся у нас 

представлений о лексике русского языка XVI века, поскольку материал 

древнерусских словарей постоянно нуждается в добавлении, уточнении или 

корректировке, что является результатом некоторой недостаточности данных 

русских источников, несовпадения фиксации слова с действительным 

временем его возникновения и распространения в русской речи. 

Научная новизна исследования определяется недостаточностью 

прежнего сравнительно-исторического анализа русской лексики в 

сочинениях С. Герберштейна, которая в настоящей работе исследуется 

заново в свете новых достижений русской исторической лексикологии, 

лексикографии, а также источниковедения. 

Объектом данного исследования послужили прижизненные издания 

сочинений о Московии С. Герберштейна на латинском и немецком языках. 

Предмет исследования составляет русская лексика XVI века в 
сочинениях о Московии, затранскрибированная С. Герберштейном. В ходе 
настоящего исследования ономастическая лексика, как правило, не 

учитывалась. 

Целью данного исследования является фонетико-графический, 

грамматический и историко-этимологический анализ русской лексики XVI в. 
в сочинениях С. Герберштейна. 

В соответствии с выдвинутыми целями необходимо решение 

следующих задач: 

1. Выявить русскую лексику в сочинениях о Московии, 

транскрибированную С. Герберштейном. 

2. Проанализировать графико-фонетическую передачу русской лексики в 
сочинениях о Московии С. Герберштейна. 

3. Рассмотреть передачу русской лексики в сочинениях австрийского 

дипломата с учетом законов русской и немецкой грамматики, а также 

грамматики других языков, знакомых С. Герберштейну. 
4. РассмоiреТь этимологические и семантические замечания 

С. Герберштейна сrrносительно русской лексики и сопоставить их с 

данными древнерусских источников и словарей. 
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5. Охарактеризовать тематический состав русской лексики в сочинениях 
С. Герберштейна. 

6. Дать хронологический обзор русской лексики в сочинениях 
С. Герберштейна. 

Материалом исследования послужила русская лексика, извлеченная 
методом сплошной выборки из следующих сочинений (Записок): латинского 

текста 1556 года <<Rerum Moscoviticarum Commentarii» («Записки о 

московитских делах»); немецкого авторизированного текста 1557 года 

«Moscovia der Нauptstat iп Reissen» (<<Московия, столица Руссии» ); немецкого 
текста 1563 года (перевод Г. Панталеона) «Moscoviter wunderbare Historieп» 
(«Удивительные истории московитов»); а также «Автобиографии» 

С. Герберштейна на немецком языке, изданной Т. Караяном в 1855 году 
«Selbst-Biographie Siegmunds Freiherrn von HerЬerstein t 486-1553». 

Теоретвческа11 значимость диссертации состоит в разработке методики 
комплексного исследования и описания русской лексики в записях 

иностранцев. 

Практнческа11 ценность работы состоит в возможности использования 
полученных результатов в вузовской практике преподавания русского и 

немецкого языков: в лекционных курсах по общему и сравнительно

историческому языкознанию, истории языка, лексикологии, фонетике, при 

чтении спецкурсов и спецсеминаров. Полученные результаты могут быть 

использованы при составлении учебных пособий, написании курсовых и 

дипломных работ. 

Теоретической базой исследования послужили работы отечественных и 
зарубежных историков и лингвистов (Ф. Аделунг, МЛ. Алексеев, И.Г. 

Добродомов, Н.Н. Дурново, Е.Е. Замысловский, Л.Р. Зиндер, А.В. Исаченко, 
Ф. Клуrе, В.О. Ключевский, Б.А. Ларин, Ю.А. Лимонов, В. Лейч, А.И. 
Мирошниченко, В. Мозер, А.В. Назаренко, Е.В. Опельбаум, Т.В. Строева, 
А.Л. Хорошкевич и другие). 

Апробаци11 диссертации проходила в виде докладов на заседаниях 
кафедр русского языка и романо-германской филологии Московского 
государственного областного гуманитарного ииституrа (Орехово-Зуево, 

2006-2009 rг.), выступлений на научно-практических конференциях молодых 
ученых «Актуальные проблемы русского языка и методики его 

преподавания» (Москва, 2008 и 2009 гг. ), международной научной 

конференции «Лингвокультурные взаимодействия. Роль родного и 
иностранного языков в подготовке учителя» (Орехово-Зуево, 2008 г.). 

В качестве методов исследовани11 использованы: метод сплошной 
выборки, сравнительно-сопоставительный, описательный, контекстуальный 
и статистический методы. 

Положенн11, выносимые на защиту: 

1. В записях рус С. Ге ерштейна: выявляются черты 

графики и ~МI, 1ИЬЛ~н е баварскому диалекту 
ранненововерх H~~t.ц«>rdO ... CffOftY< е словенскому и некоторым 
славянским язы ~l#JQM~ ~~ у дипломату . 
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2. В Заnисках зафиксированы различные грамматические формы русской 
лексики, например, имена существительные встречаются в разных 

nадежах. Данный факт свидетельствует о том, что С. Герберштейн 
вычленял слова из русской речи. Выбор rрамматическоrо рода 

определялся путем аналогии с немецким, латинским, либо знакомыми 

ему славянскими языками. 

3. Семантические объяснения русских слов у австрийского дипломата могут 
быть источником для дополнения к данным древнерусских словарей. 

4. Залиски С. Герберштейна являются важным источником, содержащим 
более ранние хронологические данные первого упоминания слова по 

отношению к материалу древнерусских словарей. 

5. Сочинения С. Герберштейна являются источником изучения русских 

заимствований в немецком языке и других европейских языках, 

дополняют, либо вносят некоторые поправки в результаты существующих 

исследований, касающихся данной проблемы. 

Cтpytcrypa диссертации. Диссертация состоит из Введения, четырех 

Глав, посвященных всестороннему анализу русской лексики в сочинениях 

С. Герберштейна, Заключения, Библиоrрафии, которая содержит nеречень 

трудов отечественных и зарубежных исследователей, словарей, 

энциклоnедий, учебных nособий, а также использованных в процессе отбора 

лексического материала изданий Записок Герберштейна, интернет-ресурсов 

и сокращений использованных источников из древнерусских словарей. В 

отдельное Приложение вынесен указатель, представляющий собой список 

транскрибированных Герберштейном русских слов с указанием страниц в 
диссертации. 

Содержание работы 

Во Введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель 

и задачи исследования, объясняются научная новизна, теоретическая 

значимость и практическая ценность достиrnутых результатов исследования, 

nредставляются использованные материалы и методы исследования, 

формулируются основные nоложения, выносимые на защиту, сведения об 
апробации научных результатов проведенного исследования, а также 

nриводятся принципы nередачи текстов Записок и их nеревода на русский 

язык в данной диссертации. 

Текст латинского издания 1556 года наnечатан древним книжным 

шрифтом - Sterlet, Sterled, немецких изданий - фрактурой: в издании 1557 
года - ~iltb; в издании 1563 года - etet'tet. Данные шрифты оставляем без 
изменений. Примеры из текстов Записок переданы точно no оригиналам, без 
графического упрощения и корректировки. 

Написание одних и тех же слов не всегда совпадает в изданиях Записок. 
В этом случае приводятся все примеры. В случае совпадения в латинском и 
немецких текстах слово приводится только из немецкого оригинала 1557 
года, поскольку он представляет для нас больший интерес с точки зрения 
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лингвистического анализа. В случае отсутствия слова в немецком тексте 

(1557 г.) приводите.я пример из латинского. 
В 2007 году в Мюнхене переизданы латинский текст 1556 года и 

немецкий текст 1557 года, которые были воспроизведены в 2008 году в 
московском издании Записок. При подаче примеров и цитат в автореферате 
будем указывать страницы московского издания. 

В первой главе «Сигизмунд Герберштейн и его сочиненна о 

Московни в лингвистическом аспекте» рассматриваете.я ценность 

информативности иностранных свидетельств для изучения истории русского 

языка. проводится обзор существующих изданий Записок о Московии 

австрийского дипломата и определяется их роль в изучении русской речи 

XVI в., характеризуются пути сбора информации о Руси, рассматривается 

вопрос, какие предстааления имел С. Герберштейн о старорусском языке. 

Проанализировав уже имеющиеся отечественные и иностранные 

материалы о С. r ·ерберштейне, приходим к выводу, что его сочинения о 

Московии широко изучены лишь в историческом аспекте. В лингвистике, 
помимо двух статей А. В. Исаченко, отдельных работ не существует. 

Впервые Записки вышли в свет на латинском языке в 1549 году с 

многочисленными типографскими опечатками. Частично исправленный 

латинский вариант опубликован в 1551 году. Но переизданный 

Герберштейном латинский текст 1556 года считается самым полным и 
исправным по отношению к ранним латинским изданиям, он и переиздавался 

в последующее время. Однако считаем немецкий авторизированный перевод

пересказ 1557 года наиболее интересным для лингвистического анализа 

передачи русской лексики по сравнению с латинским оригиналом 1556 года и 
немецким переводом 1563 года, сделанным Генрихом Панталеоном с 

латинского издания 1551 года. Особенности языка авторизированного 

немецкого издания (баварский диалект ранненововерхненемецкого языка) во 

многом объясняют способы передачи русских слов, в том числе и в латинском 
тексте. 

Информацию о Руси С. Герберштейн получал из следующих 

источников: книг предшественников австрийского дипломата («Трактат о 

двух Сарматиях» поляка М. Меховского и «Послание о религии или догматах 

московитов» австрийца И. Фабри); бесед с русскими, а также жителями 

соседних государств Рус·.; слушаний чтения русских летописей. Все 

перечисленные источники информации влияли на тематику Записок, а также 

на графическую передачу русской лексики. 

Применительно к русскому .языку Герберштейн часто употребляет 
выражения !Вinblf(~, !&inben виндский, винды (данные термины встречаются 
только в немецком тексте 1557 года и в «Автобиографию>; в латинском -
fiauonica lingua и соответственно в переводе Панталеона 8-ie ~loaaonifefJe 

f4Jtaae1J славянский язык). 
В современном немецком языке данные термины означают: windisch -

уст. словенский; Winden р/ - уст. словенцы. Однако для немцев XVI века 
Windisch (виндский язык) было синонимично слову Slavonisch (славянский): 
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• •.. mlr Ьit !ВlnЬifc~/ Ьit man in $akin/ auc• nac• Ьtm !JttlffifcOen @5(auontfcO t\11ac• nent 
(юеtсОе fic• bcinn mit btr ~lejffifcЬen obtr !!lofcouitifcЬen юgteicOt) "н OНff getOon• 
(30)1

• • •• мне очень rю.~иог вuндский язык, который по-латыни, а так.же 
по-русски называют славянски~1 языком (который схож с русским u1u 
люсковитским). 

С. Герберштейн под термином 'русский язык' понимал не только язык 

Русского государства конца XV - начала XVl веков, который он называл 
' московитским', но также деловой западнорусский язык Великого княжества 

Литовского (в состав которого тогда входили сегодняшние Украина, 

Белоруссия и часть западнорусских земель) и кни:ж:но-литературный 

(церковнославянский) язык, который он не отличал от разговорного русского 

языка: •:l)omcuO 04t m1tn Ь4В ОосО 1tmЬt 4ngtf cingt1\/ \)Rb Фirt 11lttt Q.SottВЬlenjl ln jrer fii1 осО 
\)Of6f1tcOt ... ЬосО nuer mlt jrer tp111co gtfungen; QS$oЫn iiomllul• (228-230). Потом 
началась высшая служба, и все богослужение проводится на их (русском) 

языке ." и только на их языке поется: «Господи(н) помW1уй>,2. 
Во второй главе «Фонетика русской лексики в Записках С. 

Герберштейна» рассматриваются способы графико-фонетической передачи 

русской лексики в Записках о Московии. 

На записях русских слов австрийского дипломата сказывались 

особенности ранненововерхненемецкого языка, где еще не установились 

нормы правописания, когда один звук графически мог передаваться 

несколькими способами, что затрудняет интерпретацию записей русской 

лексики . 

Многие слова в немецком тексте (1557 г.) Герберштейн записывал 

прописными буквами (маюскулами), которые широко применялись в XVI
XVII вв. , если нужно было выделить какое-либо слово. Маюскульное письмо 

австрийский дипломат часто примеЮU1 для выделения русских слов: 

SЧЬПPJП7(J{I(l58) столпники (христианские подвижники , проводившие свою 

молитвенную жизнь на столпе - в башне или горной пещере), 7(.W)fSS (182) 
квас. 

Колебалось написание со строчной и прописной буквы имен 

существительных: fOotiicu~ (228) колпак, ,10o(4'4gf~n (282) колпаки; 

нерегулярно было удвоение согласных : Grifna (270), grif._fna (184) гривна; не 
различались буквы v и и : ~tt~ (360) устье, gofcoylt~r (74) московит; а также 
буквы i, } , у: 'l(JNIJ{I_ft (182) кутья, etmnoi (366) земной, ~o~uoben (38) 
воеводы (данная особенность была свойственна средневековой латинице) . 

На записях слов сказывались и черты баварского диалекта : писали Ь 
вместо w и произносили билабиальный [w] вместо [Ь] : ver_!2egen (ve~egeп 
' отважный , смелый'), gegen_!2urf (Gegen~rf ' ответный бросок' ) - отсюда 

написание русских слов у Герберштейна : Czu]2afchi (406) (но также и 

1 В немецком тексте 1557 года знаки препннани•, как 11равило. обозначались косоR чер'l"оА (Virgel), 
широко применовшеllсо в европеRскоR графике середины XVI столетна народу с запотыми н точками . 
2 Звательнц форма господи nерсд11На в форме господWI, которая нар.ду с господь существует в 
украинском , болгарском, а также словенском н други11 азыкв.х . См . Фасмср, 1, с . 446. 
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Z~SC1{!(406)) чуваши, и наоборот, букву w австрийский дипломат ставил 

для обозначения русского [б): ~lo!!!ob11 (380) слобода, Ж\ielf~i (272) белки 
(денежные единицы), ~11mtn iUotfc~eg11 .l).)o~ff11 (370) Ка~tень Большега 1 Пояса 
(одно из названий вершин Уральских гор). 

Для южно-немецкой орфографии характерны буквосочетания kh. 
ckh, kch (chk), (gkch, gkh)2, которые С. Герберштейн часто использовал 
для обозначения русского [к] : ~tbtlfc~niO (254), i'ttbtlfc~nit!Ъ (254) недельщик 
(пристав, в функции которого входили оповещение сторон о вызове в суд, 

поимка преступников, доставка в суд обвиняемых), Юcolni~O (262) окольник; 
'}QfVТJ{I}f ( 182) кутья: 001114~ (228), ,Do~ifien (282) колпак( и). 

Особенности баварского диалекта ранненововерхненемецкого языка 
отражались на передаче русских слов и в латинском тексте: Slovuoda (380); 
Sorog!s (272) сорок, Kolpackh (358), Kolpakh (570) колпак. 

Некоторые особенности русской фонетики отсутствовали в языках, 

знакомых Герберштейну. Так, австрийский посол обычно не обозначал 

палатализацию русских согласных: 'l(CYP.:41' (446) копать, .tne~ (372) князь, 
(.:::,}frg, (94) царь3 . Лишь в отдельных случаях мягкость согласных все же 
обозначена буквами i (y,j): в начале слова -1!1;1Тl(Jf (378) Вятка, ~eti (546) 
дети; в середине слова - mo!Uf (42) .•.юре, ~~tifticin (262) крестьян(е); в конце 
слова - ()_bl (368) Обь, @5u~b11Jj (98) Суздаль. 

Отсутствовал в латинском и немецком языке [ж], который Герберштейн 

передавап либо буквой s, либо буквосочетанием sz: ~D,s/USC0(220) Мож:айск, 
gUfES!IOCOL (398) Железный Кол (Полярная звезда), которое он 

использовал также для передачи русских [с] и [з]: ~cimo\ltb (368) самоедь 
(название ряда уральских народов); SZ~}f (248) зурна (или сурна) 

(музыкальный инструмент). 

Русский [ы] передается только буквой i: SZJIRJV}f (21 О) сырна(я) (неделя) 
(масленица), JIL71.:N (270) алтын. 

В записях русских слов отражены старобелорусские черты: StR!J!,~ 

(394) стретение (встреча) (русскому -нье соответствует белорусское -нне), 
~IPF/IZ (458) р. Припять (русскому (т'] соответствует белорусский [с]); 

возможно, черты староукраинского произношения: Pl[<F/JlfJ.(]E:N (52) 

печенrьги - i на месте rь; прослеживается также влияние польского языка при 
передаче слова c~Io1.1n (238) холопы. 

Герберштейн иногда принимал словосочетания за целые слова, что 

является частой ошибкой в записях иностранцами чужой речи. Например, в 

повествовании об истории Руси С. Герберштейн пересказывает следующий 

отрывок из летописи: «И нача княжити Владимеръ въ Киевt. и на всей Руси. 

И лостави кумиры внt. града на холму: Перуна древяна . а главу сребряну . а 

1 Окончание -eg<> - С.!108енское. 
2 

Moser. V. Fr1lhneuhochdeutsche Grammatik. - HeidelЬerg, 1929. - Bd. 1, Т.1. - S. 59-60. 3 В последнем случае можно думать о влиRним белорусского Rэыка. где (р] всегда тверды!! . 
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усъ злать; и Харъса, и Дажьба, и Стрiба, и Сt.марьгла, и Мокошь. И жряху 

имъ, нарицающе ихъ боги ... » (Ермолинская лет, с . 12)1
• 

В Записках данный отрывок представлен следующим образом : •l>lftr 
~o(oblmtr ~t t)f( 4Ьgftttr ~U ~~\olt) t\ngrftft/ bem ()bЩltn 4\n e\1Ьrtn8 ~UЬt 4Uff tintn 
~й{ttn .IJ,)otti'~ m.i,~n (.ifjen/ fPFЛ(.o/]{. ;[)\е .inЬcrn. 'llSL)llD, CЩS'fl. <D)1SWfl, SPRJ<В)I, 
S~<R.{JLJI, 'МftCOSCJ{ gm.int/ btntn tr Ь411 gtoi>fftrt/ blt ~uuor C'V.М'EC/U gt~~tn 

~Ьi· (58). Этот Владимир воздвиг в Киеве много идолов. Главного велел 
сделать из дерева с серебряной головой - это 'J[IE/PYJl Другие назывались 
о/WФ, 'l(OPC}f., <DJlЖ,'lfБ)I, C!Jiltp){lj;)I, CJfМ.fttPГM, 'Мft'l(CYllflJ,2. Всем им, 
прежде называвшимися 'X!Yt.МJ{tl')l'МJ( он потом приносил жертвы . 

Имя Услад появилось в результате слуховой ошибки из летописного 

«усъ злать» (при описании статуи Перуна). Стоящая в конце слова буква d в 
слове 'llSLJl<D - это «Этимологическое приравнивание» к корню s/ad-. 

Последователи Герберштейна, которые нередко пересказывали события 
из его Записок, переносили имя нового бога и в свои сочинения . Хорват 

Мавро Орбини упоминает Услада в книге «Славянское царство», изданной в 

1601 году на итальянском языке. По указанию Петра 1 книга Орбини была 
переведена на русский язык. С тех пор Услад становится одним из 

популярных героев русской поэзии и литературы в качестве бога пиршеств и 

роскоши. 

Лишь в 1833 году писатель А. Ф. Вельтман в статье «0 лжеидолах 
У сладе и Зимцерле» с иронией развенчал пьяницу-бога, в которого поверил 

«добрый народ»3 . Однако в наши дни, в условиях возрождения интереса к 
язычеству и суевериям, Услада снова упоминают в мифологических 

словарях4 • 
Третья глава «Грамматика русской лексики в сочииеии11х 

С. Герберштейна)) посвящена некоторым морфемным и грамматическим 
особенностям передачи русской лексики в сочинениях С. Герберштейна . 

Австрийский посол, слыша русскую речь, записывал только отдельные 

слова, иногда короткие словосочетания. Большую часть имен 

существительных составляют сословные и служебно-профессиональные 
наименования, которые образованы посредством следующих суффиксов: 

-ник-: 'J(f,'llCZ.!}(ICJ( (92) ключник (хранитель ключей, казначей); 

7'.f)l9r!PSТ.NJCJ( (476) наместник (представитель светской или церковной 

власти, которому поручено управлять какой-нибудь территорией); 

S<J'OL<PNI'l(J{J (158) столпники; слово женского рода IPlфSC'Иtlfl<J'Z..Я (224) 
проскурница (просвирня, женщина, которая готовит проскуру (просфору) -
хлебец, употребляемый для совершения причащения); 

1 Схожие налиса11ие богов имеются также в ЛьоовскоR , Воскресенскоlt, Тверской, ЕрмолинскоА , 
<:офиRск<>ll, Никоновской летописхх. В Лаврентьевск<>ll летописи - Дажьбi, C'lpll61i {с. 79). 
2 При передаче имени языческого божества Мокошь ГерберштеRн отразил аканье . 
'Веш.тман А. Ф. О лжендолах Усладе и Зимцерле// Телескоп . - 1833. - Ч . 16, № 16. - С. 569-570. 
•См" например : Ладыгин М . Б " Ладыгина О.М . КраткиА мнфологическиR словарь . - М" 2003 . ·С . 294. 
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-чик-1-щик-: <ЮIYМ'E![Z/E'J( (254) подметчик' (тот, кто тайком подкинул 
что-либо с намерением очернить, обвинить коrо-либо); I~'МSCJf.NI'J( (266) 
ямщик; NedeHnick (254), '№FЛYELSCJOO'J( (254), 1J1e•rlf11iek (50) недельщик. 
Слова I~'МSCJOO'J( и '№FЛYELSCIOO'J( , видимо, образованы Герберштейном 
по аналогии с ключник, наместник, а также под влиянием словенского языка, 

в котором также есть суффикс -пik-; 

-ец-: qcY.№F.'lZ (63) гонец, а также встречается сербский суффикс -ас- с 

тем же значением в слове&~• (390) ловец (охотник) - сербское /ovac (во мн. 
ч. &lo•i (390) ловцы (lovci)}, где русскому [э) после мягкого согласного 

соответствует сербский [а), например, русск. отgц f. серб. отgц (по той же 
причине можно объяснить и запись PESSJJ/ГZ (284) песец). 

Герберштейн делал некоторые замечания по поводу словообразования 
русских слов, приводя верную этимологию. 

Например, существительное город - от глагола огородить: • .•. q(YJ(SYD ... 
n4CO gmciinu IВinЬifcO ciin @Sc~(ofj, ciЬtr ncic~ jnr beittung' IN! Ьtuejtnet iji1 cita "mbtetnt1 
ьetjicinЬen 111tdlt» (324) . ... ПХРОФ .. . на обычном виндском языке означает 
крепость, по их пониманию то, что укреплено, огорожено. 

Герберштейн полемизирует с М. Меховским, который полагал, что 

половцы - это охотникн3 : •l>te IIOLO'WIZI fetnb Ые im ьеlЫ tmb nit in Oeufmt ttюnm/ 
sропе ~ift Ьс~8 ьеlЫ bciuon bci!I gcint nio1 t mueё l)(tjicinben 111erbtn/ SotNt ober &ll!tt ftinb jci 
~gu/ ciЬtr Ыt mciijttn ~IЬtn spoпoni geЬtn Ьеn ьetticinЬ i1t оЬu .lli l)(tcinbnn cin Ьu ncOttn 
btuttung ntc~/ \!nb feinb \!cijt с~Пе !Rcimtn \!on ~/ l!ScOiffl'tm/ № &nЬen/ Ые ~rzn 
ober gtttr mit btm 1utfcit/ folc~r letftm ~\llbm cin bm 01tttn ciuigtf411oc~n» (390). 
1l'O)ICXJJ1JlЬJ - это те, кто живет в поле, а не в домах. sроПе значит 'поле', 

отсюда должно быть понятно все слово. golll4t или goФti4 - это охотники, 

от присоеди11е11ия слога присутствует написание i1i или .lfi к spoПoni 

значение слова не меняется; там почти все имена господ и владений, 

которые происходят от городов, замков или земель, произносятся с такими 

конечными слогами. 

Этимология слова половцы от поле приводилась неоднократно даже в 
наши дни. На самом деле оно происходит от прилагательного половый (устар. 

половой) 'желтый', 'бледный'5 • 
Герберштейн полемизирует с Меховским по поводу отождествления 

половцев с готами6: •it>ie 8tt{fl'en l)(rmciinen bci8 Ыt spo[OФtl ~otten genieii fetn1 r~n bci8 

1 Буквосочетанием tz Гсрбершrеilн обозначал н русские (ц) и [ч'). Бухва е прн передаче суффнкса -ик- могла 
поtвнп.ся в результате рсдуК1111и безудЩJ1ЮЙ rлас;ной, либо при ВЛIWIНИ пол~.скоrо суффикса -ek- (ер. запись 

города IOJ{)q~D.Ui: (322) Наво..·ру<'kж). 
2 В слове, воэможно, опечатка. поскольку в остальных случuх присутствует напнсанне Ьnitu119. Хотя 
интересна napaJUteль наnисаний ~fllfc• и •~illlfcli в текстах 1557 и 1563 годов. 
' «Polowci aulem lingua Rutenorum sonant et iпterpretantur venatici seu rapaces» (129). кПоловцы в 
переt1оде на русский JIЗЫК 111ачит охотники w1и грабители» (под ВJJИ)lнием, вероятно, эначениll 

~ольских слов polowanie 'охота', polowae ·охотитьс•'). 
, Герберштейн имеет в виду словенские формы слов. 
Добродомов И .Г. О половецких этнонимах в древнерусской литературе// Тюркологическиl! сборник 

1975. - М .• Наука. 1978. -С. 109. 
6 

«Polowzi ... quos allii Gothos appellanь) ( 129). Половцы ... которьu другие называют готами. 
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.iuЩ ~rt 91.iuЬtn» (390). Русские полагают, что половцы - это готы, в это 
также трудно поверить. 

Мнение, что половцы - это готы, возникло, по-видимому, «на основании 

проживания их в разное время на одной и той же территории Северного 
Причерноморья»' . Еще первых издателей «Слова о полку Игореве» удивляло 
упоминание готских дев, которые после победы половцев« .. . звоня Рускымъ 
златомъ, поютъ время Бусово, лелtютъ месть Шароканю». 

Русские имена существительные записаны Герберштейном в форме 

именительного падежа, в редких случаях - в форме других падежей, как в 

единственном, так и во множественном числе . Исходя из контекста, 

обнаруживаем, что австрийский дипломат не всегда осознавал, в какой 

грамматической форме слышал и записывал некоторые существительные : 111 
bem ." .!))оi111Тй (368) (Герберштейн слышал до Пояса, то есть русский предлог 
до + род. пад . соответствует немецкой конструкции zи + Dat.). 

При описании обряда венчания на царство Димитрия Иоанновича 
(1498 г.) одно слово записано у Герберштейна в форме творительного падежа 
- Schimikoiu, SCJ{IIRJ{l'J(O'W(l 14)2 ширинкою3 (ширинка - церковная пелена; 
ручник, полотенце): •Ю8 fok~ вeЬttt tюПеnЬd/ Ьtuo((~ Ьеr !Чmo1iolit JID4~n !f&Ьkn/ 

Ь48 f9 ::ime Ьd j&nno4 roi(~en/ Ье8 fomЬt bem ф6еt mit ointt fetbn (.Ые felЬ f9 
SC!ШR7f!7(0'Wnmnm.) ЬеЬе9~ "'4nn/ 9tЬt o(fo Ьd l&mt4 Ьеm ~rfiflfitm/ bcr legt Ьо8 
ouf Ьеn @Sun• ( 114 ). Когда эта молитва заканчивается, митрополит велит 
д~м архимандритам подать ему бармы, покрытые вместе с шапкой 

шелком, который они называют '!lfJ{t/!'J{J{'()'}(). Затем он передает бармы 
великому князю, который возлагает их на сына. 

Герберштейн записал слово так, как слышал, приняв форму 
творительного падежа за именительный. 

Не всегда верно Герберштейн передает число и род имен 
существительных, выбор которого определяется путем аналогии с немецким, 

латинским и знакомыми австрийскому дипломату славянскими языками. 

Слово в форме множественного числа деньги Герберштейн передает в форме 
единственного числа мужского или среднего рода 11tn bmgcn (254), о чем 
свидетельствует немецкий неопределенный артикль .iin. Здесь вероятна 

аналогия с немецким словом мужского рода der Pfeпnig (пфенниг). 
Форму множественного числа Герберштейн образовывал как при 

помощи русского окончания -и (-ы) (или словенского -i): &ID•i (390) ловцы, 
l)ieti (546) дети, так и немецкого суффикса -(е)п : .tnefm (570) князья, ~orln 
(484) карлы (карлики). 

1 Добродомов И . Г . Готские девы и русское злато в «С.1ове о полку Иropeвe»ll Герменевтика 
древнерусскоR литературы . Сборник 9/ Отв. ред. Е.Б . Рогачевскu. · М" 1998. - С. 9. 
2 В тексте 1563 года . ~Jiinlka•• (23). 
3 Неправильную запись слова можно объяснить не только невнимательностью австрнАского дипломата 
во время записи (гаплолоrnя), но и сближением с известным Герберwтеl!иу суффиксом ·nik·. 
4 Герберштейн передал форму ед. числа. В русском языке слово обычно упо"1)еблялось во мн . числе • 
бармы . 
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В тексте Записок встречаются четыре прилагательных, которыми 
Герберштейн пользовался при описании мехов: •5'eet0 oЬrr lМr11&ttirnO Ь1ingt m11n 
11щО "on "tI 01ttrn1 Ыr fcOlnrflrn ""ь gri'flrn Oilt m11n 11u& brm ~11nb SJIBI'EIJ{ttt'04n Ьr11cOt1 

:t>tr rЫtjlrn "on SСН1VИ/)Н ntt frr1 "on 1,kf11n1 11u& .IJ)rnnЮ1 i3t11tf111 i3fl\)ug1 "nb 1ВоiосОЬ41 
Ь1ingt m11n brr "Н ." 11{nitgrn !t~en tn 11tn iiunt{ !Ufltmtn griiunbrnJ b11runber fetn !lt!lt\t "'1{9( 
Ые 11efftn1 grnrnt L"ffl:t{Я 1 Ьщ rtt'048 fc~Itc~rr gmmt ()R$511A "ttr 11Ьtr ringrr 
iPOQRtlS7fЯI m Ыt Iret grnant 'JЮLO'YSC!fNЯJ tjl Ыt grringfte• (282-284). Белок 
привозят тоже из разных мест, самых красивых и больших привезли из 

CJ{IEJ{PJ{. самых благородных привозят много из flftYlВA1IfJ{J{, недш~еко от 

Казани, из Перми, Вятки, Устюга и Вологды всегда связанные по десяти 
штук пучками, в которых две шкурки - самые лучшие, называются 

!/Jfl{J{1ЬJ'М:J{. три, несколько похуже, именуются ']((]>JlCJfЫ'М:J{. четыре, но 
- 2 похуже, - 1Ю{Ф'/Кr~>,ЯС:НЪ1'М:К. последняя, называемая atOJI(Yl{J{CYJ{ , самая 

худшая. 

В материалах древнерусских словарей данные прилагательные в 
значении характеристики качества мехов не зафиксированы. Термин личной 

применялся скорняками для обозначения шкурки мехом наружу3 • У 
В. И. Даля встречается словосочетание «.личные сапоги, сшитые мездрою 
внутрь, стороною, где была шерсть, наружу»4• 

Прилагательное красный с середины XVI века употреблялось в качестве 
названия цвета5 • В Словаре русского языка XI-XVIJ вв. красный обозначает 
также цвет меха: «Красная лисица - название масти красно-бурой лисицы 

(самая красная, с сизым брюшком)»6. 
Прилагательное подкрасный приводится в Словаре русского языка XI

XVII вв. в цитате из Записок Герберштейна и трактуется как «не лучшего 

качества (о шкурках пушных зверей)» . Второе значение: 'имеющий 

красноватый цвет (о ловчих птицах)' 7 • 
Прилагательные лична, красна, по(д)красна и молочна Герберштейн 

передал в форме женского рода единственного числа, поскольку слышал их в 
сочетании со словом ж. р. шкурка. 

Числительные встречаются в Записках частично и лишь 

количественные, в основном относящиеся к счету при торговле: •:::Sn !'1{n 
!PrteOrn f\) grm11incHcOrn 11u& mtt SQIROCК Ьа8 ift "1rrti91 "1\Ь Ф'Е'!)Щ\ГОS1Р Ьа8 ifl 
meun,tg ""Ь lt!ltn btr !41 "tl iji1 @S!)ncOtn f\) atn !tOrn оЬеr !nitlff 1r. maI "ter,tg obtr ncunet91 
Xaufrnb nrnnrn f\) '115CJfVZ'E ~ !t~ntaufrnb j\!щOfn f\) mit ainrm nio1t 11u& ~ 
!ltllttn,igt~aufenb <DWE'1!М,lt bltiffigi04ufrnb TR.Jnvt• (272). Свои числа они 

1 В л~тннском тексте - Utzfchna (284 ). 
2 Слово молочныu в XVI в. nронзносилось как [мол6шныА] в результате падеНИJI редуцированных и 
расподоблениJ1 групп согласных «аффриката + носовоll» : [молочьныА] > [молочный] > [молошныА] . 
fм . Иванов в. в . Историческаа грамматика русского JIЗЫКа. - м" 1983. - С .. 184-185. 
Герб . 2008, 11, с. 403, коммент. № 451. 

: Даль, 1955, 11, с . 259. 
Бахилина Н . Б. Исторн• цветообозначений в русском ~зыке. - М .• 1975. - С . 162. 

6 СлРЯ Xl-XVll вв., 8, с. 19-21. 
7 СлРЯ XI-XVll вв" 15, с. 271. 
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считают обыкновенно по SQ<ROCК (это сорок) и Ф'E'f:IE.7VQW (это 

девяносто), и когда число большое, они говорят один десяток или дюжина, 
1 

а также по сорок или по девяносто. Тысячу они называют 'ТISC!f//Z/E . 
Также десять тысяч они называют одним словом ~ двадцать тысяч -
(])(В'Е 'ЛflЬ'М'Ь!, тридцать тысяч - 'lWPJf'liflЬ'Мf},J. 

В русском языке слова сорок и девяносто означали как числительные 40 
и 90, так и единицы счета, например, пушнины (по сорок; по девяносто): 
«Новгородци ходиша на нt.хъ ратью къ Устюгу, и взяша на нихъ окупъ 50 
бt.лкt. и 6 соооковъ соболей»2. 

Сочетания две тьмы, три тьмы Герберштейн записал слитно, вероятно, 
по аналогии с написанием числительных в немецком языке. 

Герберштейн понимал, в какой форме он записывал русские глаголы. 
Глагол в форме инфинитива копать он объяснял по-немецки 

соответствующим инфинитивом grabeп: •1(0<Р;4'Т ~iji grciЬm• (446) - 1(0<Р;4'Т 

значит 'копать '. 
Передавая разговор с Василием Ш, С. Герберштейн фиксирует форму 

прошедшего времени глагола брил, который он переводит немецкой 

перфектной формой: • ... fiiticOt ber ~fil !U mtt/ оЬ tct \ie mctn ~rt gefcto1n ~/ Ь48 
mit ciinem 1»01t 1tu8gefii1octen 111trЬt CВ1/.JL (!cigt ict ЬаЬ яtfc&o1n/ ciuct mtt Ьtm feCЬen ciinigen 
11101t/ bcirtЬer fi11tctt ber tjOfii ьяе iit ncict tinfem foutl gtfii1octen/ er tette ciuct gefcto1n/ 
1t1elcte8 bcife(Ьjtm tюn ciinigё Wtfiln niete e'1frt ll!Otbtn/ cil8 а Ья4 cinЬn mdЬ ncimЫ Пеt fein 
~rt ciЬfctenn• (562) . ... государь спраши8Шl меня, брил ли я бороду, что было 
произнесено одним словом <<~>. Когда я ответил, что брил, также 

односложно, государь сказал: «Это по-нашему», то есть и он тоже брил, 
чего не было слыхано ни от одного государя. Когда он взял себе другую жену, 
то сбрил свою бороду. 

Рассуждая по поводу этимологии названия московской слободы Налей, 

С. Герберштейн объясняет значение глагола налей немецкой императивной 
формой: •@!о feinb ciuct 1tnben teufn nit fer1 tion ber @Stcitt/ tinЬ tiЬet bci8 11!4fl'er iit 1tin 
funbtt4 ttngef1tngm ~4ttle/ Ьcirinnen fiemЬbe8 .IOrie98uolcf~ niont/ niifЬt ~ gen1tnt 
ncict fm fii11ttt/ fouU 1tl8 Ш18 1tn ober fc&tnc!O einl tinЬ Ья4 b1trumЫ ЫmН !1ieЬt tmb sptn 
bem gemciinen m1tn Ьiе menn ~eit !Utringften t!Щ)otten lji/ яЬtr bmen о.18 .ttrteg81eiitten iii t8 
trlo.uЬt/ b1tuon 1tlfo btn ncimtn genumtn• (292). Есть и другие дома недалеко от 
города, а за рекой - особый обнесенный стеной городок, в котором живут 
иностранные воины. На их языке называется он fNJlLL то есть 'налей', 

потому что обычному человеку запрещено пить мед и пиво долгое время, 

только воинам это разрешено, отсюда и взято название. Запись :N.J.LJ 
является, скорее всего, отражением старобелорусскоrо налi. 

В Записках встречаются также три междометия, которые Герберштейн 
слышал во время русской охоты: 

1 У Герберштейна. вероитно. зафиксирована форма формаmысмца. 
2 Новгородскu первая лс-rопнсь старшего и младшего изводов. (Полное собрание русских .1етописей. 
т. 111). - м .. 2000.- с. 413. 
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·~о m4n Ьеn ~uЬer jcigt/ jtelt mcin ~tffonen cin blt ~m ciinn glti,~mitfl'igm 
grlD/ Ые nit !U Ьtn no'~ !U Ы'~ ftin/ ttюn Ьcin Ые ~unЬ Ыt jcigtn/ tinЬ щa1mtn/ ~ ttitt 
iitner ntbtn Ье8 ~m ~tr/ "" fc~J eit lu/ Iu/ lu/ Ьiin lciufft er Ьеn !Ut Ьtr ttitt ~tnЬer 
bm ~m iim furlciuff/ iti'~ Ьеr mtt btm ~4'it8/ ber ФmЬt fi'~ ~trФiЬe1/ tlnЬerfttet bm 
"от ~cim !Ub1tngm/ Ьcirumb muti Ьеr citn gelegnen ~cim ~М\/ ttюn Ь48 mtt ber 
f '~f4'~tn !Ungm f tin !~lcitь begreifft tinЬ be!~umm mcig/ iit Ьп geФiu tobt8 iiigen• 
(480). Когда охотятся на зубра, ставят людей за деревья такой же 
величины, не слишком тонкие и не слишком толстые. Когда собаки 

начинают его гнать и раззадоривать, один выходит из-за дерева и кричит: 

«Лю-лю-лю!/ Тогда зубр бросается на вышедшего из-за дерева, а тот колет 
его копьем и сиова забегает за дерево. Поэтому и нужно подходящее дерево. 

Если зубр схватит острым языком одежду, это значит верную смерть. 

cll!Юn b11nn 11in ~е fi(Ь Otr11u8 ge(11fl'en/ fo ~.t m4n nit 11П11in R4(0/ @!onbtr l.!On btr 
ftitttn/ 1.1nnb 1.1nЬter 11ugen ftnff / fe,oe/ obtr fouH ber ~unb 1.1er011nbtn feinl fo btr gef11ngen/ fo 
fc01e!)t miin ~2/ 4(8 Ottt miin iiin gr~ niHbe8 XOitr gф(tl 11.11\n biin Ьit ~ftn ficO (iing nit 
Oer11u8 Пeffen/ fсЬ1 itr ber ~rfi ftTh8 ЬuЬ/ ЬuЫ iin Ьiе 1.1nЬttr ber ttiiubnen/ mit ben @54cf04ftn/ 
~otЬertn ~iiigenЫ fo( btn litfl'tn• (572). Когда выскакивает заяц, то гонятся 11е 
только вслед ему, но и с разных сторон на глазах одновременно пять, шесть 

wiи сколько есть собак. Когда заяц пойман, кричат: «Го! Го!» - как будто 

затравw~и большого дикого зверя. Если зайцы долго 11е выбегают, то 

государь сам кричит ((Гуй! Гуй!» сидящим под кустами с зайцами в мешках, 

показывая, что надо выпускать3 • Данные междометия до сих пор не 
известны нам ни в одном письменном источнике. 

Так, Герберштейн записывал слова в той грамматической форме, в какой 

слышал их в русской речи. Австрийскому дипломату не удалось избежать 

некоторых ошибок в своих записях в результате языковой интерференции, то 

есть влияния грамматик немецкого, словенского, а также сербского и других 

славянских языков. 

Четвертая глава «Русска11 лексика в материалах С. Герберштейна)) 

посвящена семантическому анализу транскрибированной Герберштейном 

русской лексики в Записках, ее тематическому и хронологическому обзору. 

В Записках было выявлено 152 русские лексемы, транскрибированные 
Герберштейном. Данная лексика довольно разнообразна по тематике: 
австрийский посол затронул самые разные сферы жизни русского народа. 

Условно русскую лексику в Записках можно разделить на две основные 
группы - регионализмы и этнографизмы. Удельный вес каждой тематической 
группы показывает следующая таблица: 

1 Междоме'111е лю-лю-лю!, отсюда русское улюлюкшпь (11{\ПЬ лис, llОЛков, 1о1ед11едеll с криком улЮJiю!), 
используете• в охте до скх пор: «Ул~о-лю - шепотом l"ОВОрИТ бор311ТНик, пок.азы88JI со6ахам идущего 

кр&еноrо зверо . «Улю-лю-,1ю!» - кричит борзым. ПoowplUI их к тpune». См . Марканов Н.А . Охотничьи 
собаки . - Ташкент, 1993. - С. 186. 
; "О ho! ho! ho!"' (НеrЬ. 1855, BI. 56а). 
Оба междометия произносились с фрикативным [у). 
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Таблица№J 

Регионализмы __ Э.:Т~ографизмы 

i-J ~ = :< о 

и"' v ~ ~ v с 
:т с - :J = >:: 

i~ 
~ - :.! 

~ е: "".&. $ :.: :J 
t::!"' ~i 

:i: ~ ~ ~ ~ & 
::Е 8. 8 ~ ~ . Q, 

:с = ::Е 
v = § ~ ~8 = :с ~ ~ ~ ~ ~ ~ r-

с. "' "' 
= g = = i:: '8 :i 8 ~ ~ 15 :::: ~ = ~с ~ ::Е ~ a:i J.Q ~ 

--- . 

:J 26 22 31 20 6 18 29 
о ::Е '-N - - · ·-
~ V'I 

v 
[iiJ :s: - v 48 104 <::; 

----- --- -
!:8~ 17 15 20 4 13 12 1 19 
g-
:s: 32 68 

- - ·- - -- - -- ----

Особое внимание Герберштейн уделил описанию социальной лексики. 

Еще в начале Записок он сообщает: « . .. no(~ oЬjlerkn .t~""er !1orfmUion8 burc~ 
~tigen Жlmif(~n .t~nig WcrЬinonЬm ~- meinen oПergeneЫgtjlen {)er1t\/ Ыn i(~ оЬеr 111418 
on Ые ozt tl(ro1Ьent1 unb mtt fonЬef(t(~tn Ьtuolten ~ь ouf getegt; mtc~ neЬtn bet .t~~. !10~. 
gefonblen OJrof &on~t'Ьen ~u9otoli81 Ье8 OJ(ouЪm81 &remonient unb onЬef bt8 UO{(f" fittn 
~Ь 9еЬ1еш~1 4U(~ Ье8 t!11nЬe8 gelegen~tt su~nЬtem• (22-23). Но после кончины 
императора Максимилиана я был еще раз отправлен в те края нынешним 

римским королем и моим всемилостивейшим господином Фердинандом, 

причем мне было особо поручено и наказано вместе с послом Его 
императорского величества графом Нугаролой разузнать религиозные 

обряды и прочие нравы и обычаи народа, а также расположение страны. 
Сопоставив русскую лексику Записок с древними русскими 

источниками, мы получили следующий результат: почти 85% слов были 
засвидетельствованы в русских источниках до Герберштейна и около l 5% 
слов документируются впервые австрийским дипломатом. 

Из 152 транскрибированных австрийским дипломатом русских слов 
нами выделено 9 лексем, не представленных никакими старыми русскими 
источниками, что доказывает ценность Записок для изучения русской 

лексики . 

Вес (животное, вероятно, остяцкое мамонт) : «Ь4 ~t mon uU Ье8 gtftg(8 
m4nign1o~ t•ter/ 418 ,61Ы/ !1drЬtr/ SJ'iЬtr/ .tIOrmЫ/ Wcec•/ u11 in Ьtm !U1 Ь48 i•tn fo IV 
~zi nmnm/ ~m 11in8 ~ifft llki• (368). Там (за реками Печорой и Щугором) 
великое мно:жество птиц и разного зверя, как, например, соболи, куницы, 

бобры, горностаи, белки и в океане :животное, которое они называют 

морж, а кроме того, еще одно, по имени вес. 

Упомянутые выше междометия лю-лю-лю, го-го, гуй-гуй. 

Железный кол (Полярная звезда): "~ ~Ьt• IV r~tn triЬntn ltlt8 obtt' jtrofl'tn/ 
b11nn ~ 11n ~inu jlot ЫеiЫi(~ feinb1 Жeifen ~ 11tbu seit bm @Skrntn мЬ fonbulic~n noc~ 
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btm 5})0(0 btn f\) SZ'ELP.S7{!COL fouH 11(8 ain li!ifntn ~11g(n ntnntn• (398). У них (татар) 
нет путей для перегонов скота и дорог. Все они кочуют; путешествуют они 
по звездам, главным образом по [северному} полюсу, который они называют 

SZ'EL/f.5!NJCOL то есть 'железный кол '. 
Зурна: с, •• \)tau*n g11r "Н :trummr1 Юlln f\) kn с( auf ainma( nacO jnr Nnur 

<tUfl!(aftn1 ifi fr•mЬ ~u~нn1 @llJ ~Ьtn nocO 1ttn 11nbtr8 ~1)(1 nitt 11tn @lc~(mtitn1 Ыt ntnntn 
f\) SZ"fARNЯ fo f\) Ыt ii1auфnt mag 11intr nit aЬnemtn fo btr in aintr gcinttn jl.unb on au~1 
\)(4fit Юlln er btn atm ftc~ man fagt f\) rounnm Ьеn atm burco Ые naftn aie~n fo f\) !UUOt Ыt 
\)acf~n t)O( ~Ьent bamit Ые f\)m im Фtj"en er~lttn lliirЬtt• (248-250) . .. .[у московитов} 
множество трубачей; если они все сразу по их обычаю начинают дуть, то 

звучит это непривычно. Есть у них и другой род музыкального 

инструмента, наподобие дудки, на их языке называется ~ Когда они 

прибегают к ней, то играют приблизительно с час без всякой передышки или 
втягивания воздуха. Обыкновенно они сначала наполняют воздухом щеки, а 

затем, как говорят, научившись одновременно втягивать воздух носом, 

издают трубой непрерывный звук. 

Курчи (охотничьи собаки - помесь дворняги и борзой; упоминаются 
только в польском источнике 1418 г., затем в первом Литовском статуте 1529 
г. на старобелорусском языке): c ••• Юlln f\) Ые :jcgtunb in Ыt fctdcOlt lafftnt geOn f\) 
ntЬtneinanbtr mit grofftm gtfф11111 Ь118 ficO gar nic~ en~Iten nю91 ~ruo1ntn tert man mit 
nfc~n tunЬen1 Ыt f\) Jtш•m nenntn• (568). Когда они (охотники) запускают собак в 
лесок, то идут рядом с громким криком, что совсем нельзя вытерпеть; 

впереди держат быстрых собак, зовущихся у них ·~ '. В 
«Автобиографии» : «Hie Ьеу vnns haisst man sy TUrggische hunt.:t. Mit Rauhen 
Schw!intzen» (Herb. 1855, 81. 55Ь). У нас они называются турецкими 
собаками. С ж·есткими хвостами. 

Чункас (мера ДJ1ины): «CZ11v'XJQIS ifi ain ncmtn btr mtl)(tn11»it man8 btr 01tttn 
r111)ti t)nnb 11tn ~1 ~ f6nff imfi; 1118 tingeuenic~n ain :ttйtfc~ mel)l• (380). 
Clfy2fl(;!C - это название миль, то есть так исчисляются дороги, по которым 

едешь; один чункас составляет пять верст, то есть примерно равен 
не.,wецкой мwze. 

Сельги : c ••• bann fo Ь1с~ф m4 claint ~ifct1 SZ'EL(/Y gtntltЬtt Ыt m4 !U 
PE~.Q!Wim @lte f4c~; bm 4}4ringtn nit tingieic01 mcin ntflt8 ciuct Ыt t.sring mit btm 
namtn• ( 120). Затем принесли маленьких рыбок, называющихся {}F.!l'Ьffl 

которых ловят в !1l'E<PI;,J{CJl)I<JJCJ(CY.М. озере, несколько напоминающие сельдь, 

сельдью их и называют. 

Кроме того, данные Записок вносят вклад в исследование русских 

заимствований в немецком языке и других европейских языках. Из 152 
лексем, рассмотренных в данной работе, 38 были заимствованы в немецкий 
язык (по данным исследователей восточнославянско-немецких 
заимствований Е. В. Оnельбаума и А. И. Мирошниченко), из которых 28 
лексем впервые зафиксированы Герберштейном и далее упоминались в более 

1 В слове пропущена буква п. 
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поздних немецких источниках и словарях вплоть до настоящего времени, а 

также через Записки Герберштейна попадали в другие иностранные 

источники. 

В сочинениях австрийского дипломата встречаются записи слов, 
которые можно было бы приЮ1ть за транскрипцию. Однако они были 
заимствованы в немецкий язык из русского или других языков до 

Герберштейна, то есть данные слова входили в состав немецкого языка, были 
знакомы австрийцу, и их запись не рассматривается в данном исследовании в 

качестве транскрипции. Например, при описании верхней одежды епанчи 

(япончи) (накидка с капюшоном, попона) Герберштейн употреблиет слово 

QJцimict•, которое можно было бы принять за транскрипцию русского 
кебенякь, кепенякь (род верхней одежды с башлыком): «@So Ьit ~tD•ittr flc• !U 
l)(tь fcOI11~n1 nemen ~ 11inm todtten iiI11t eint Ь4 Ые 11nfe~nlic~n jn Ottten oЬtr 9tttlt 
11uff!Щ11~ Die 11nЬem m11c~n IDie oin genielЬ 1Ю1\ ruetm1 b4rt&er bec~n ~ jn I~(['jf!!flZ/Et 
Ьd fein jn ($}Шnk0 оЬ' ~•tl krtm ~041«• ~ ffC nitOrnt @54tl tтЬ Ьugleic~ fcOlieffe• 
je fе1Ъ4 b4ru1'Ьtcr• (246). Московиты, разбивая стан, выбирают место 
попросторнее, где более знатные устанавливают палатки, прочие же 

втыкают в землю прутья в виде дуги и покрывают своими~'.МЗ{, как 

называются у них накидки wiи плащи. На них они /(//адут оружие, седла и 

подобное, а сами спят внутри 1 • 
Одн~ко по данным «Немецкого словарю> братьев Гримм разговорные 

формы gepaneck, geppenitz, gepeinzer, geppene, gaban наряду с литературной 
формой gepener (m) 'вид пальто' употреблялись в немецком языке с XV 
века2• Тахим образом, данная запись у Герберштейна не является 
транскрипцией русского слова кебенякъ или кепенякь. 

В Заключении обобщаются результаты проведенного исследования, 
формулируются основные выводы, которые представляют научный и 
практический интерес, подтверждающие основные положения, выносимые 

на защиту. 

Всесторонний анализ русской лексики, рассмотренной в данной работе, 

создает основу для аналогичного анализа русской ономастической лексики в 

сочинениях С. Герберштейна, что может стать предметом дальнейшего 

исследования. Полученные результаты настоящей диссертации могут быть 

использованы для подготовки перевода немецкого издания 1557 года на 
русский язык. 

1 Герберштеfiк, веро1m10, описывает :щссь СЛ)'ЖllЛЫХ татар. 
2 Deutsches Wtirterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm/ BearЬeitet von Rudolf Hildebrand und 
Hennann Wunderlich. - Leipzig, 1897. - Bd. 4, АЫ. 1., Т. 2.. - Sp. 3527. 
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