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ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В БЕЛОРУССИИ ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКОГО 
КriЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО И РЕЧИ ПОСПОЛИТОIi'I 

В. В. А Н И Ч Е Н К О 

Особенности АЗЫКОВОЙ ситуации на территории современной Бело
руссии начИНIIA с XIV в. были обусловлены включением западнодрев
нерусских КНАЖеств в состав Великого КНАжества Литовского. После 
зтого создаЮТСА пред посыл ки ДЛА дальнейшего раЗВИТИА белорусского 

АЗЫ ка, формироваНИА белорусской народности, раЗВИТИА древнебело

русского литературного АЗЫ ка, а также ДЛА усиленИА белорусско

литовских культурных СВАзеЙ. Белорусский АЗЫ К в эту эпоху суще

ствует в двух своих раэНОВИДНОСТАХ - как народно-раэговорнаА речь 

и как письменно-литературный АЭЫК. Особенности белорусских гово

ров стабилиэировались, по Е. Ф. Карскому, не позднее XIII в. [Кар
ский, 1904, с. 105], а письменно-литературный древнебелорусский 
АЗЫК сформироваЛСА несколько позднее - в XIV в. Далее в статье 

термином "белорусский АЗЫК" мы называем прежде всего его пись
MEHho-литературную разновидность. 

ДревнеРУССКIIA традИЦИА была достаточно сильна в старобелорус

ских ПИСЬМЕННЫХ паМАтниках XIV в. Речь идет о Азыке таких ранних 
белорусских грамот, как "ВкладнаА грамота КНАГИНИ Юлиании церкви 

в Озерищех" (около 1377 г.), в тексте которой содеРЖИТСА 50 слово
форм, среди которых только 6 можно признать местными ра~новид
НОСТАМИ на фоне древнерусской АЗЫКОВОЙ основы: zрошiи, кто. тое. 

црквь, закладывать, оуставила есми вместо денегь, кьто то, црКвь, 
закладывати, оуставила есмь. 

По мере дальнейшего раэВИТИА старобелорусского литературного 
Азыка древнерусскаА АЗЫКОВIIA основа постепенно трансформировалась, 

уступаА место местным, типично белорусским чертам на разных УРОВ

НАХ. Этот процесс наиболее интенсивно ПРОАВИЛСА "а ПРОТАжении 
XV-XVI ВВ., когда старобелорусскаА письменность по своим орфо
графическим, грамматическим и лексическим нормам стала заметно 
отличаТЬСА от древнерусской письменности. Созда"ие в пределах Бело

руссии старо белорусского литературного Азыка было не единствЕН

ным АЗЫКОВЫМ Авлением в Великом КНАжестве Литовском. Доста

точно развитаА восточнослаВАнскаА культура на белорусских зеМЛАХ 

и большей части украинских, входивших в состав Великого КНАже
ства Литовского, имела там ВЛИАтельное значение в воздействии на 
другие этнические культуры этого государства, которое, по словам 

34 



Е. Ф. Карского, "только в неэначительной своей северо-западной 

части было литовским, во всех же остальных облаСТАХ оно стало чисто 
русским" [Карский, 1904, с. 113] _ . 

В результате культурных СВАзей белорусского и литовского наро

дов в период их совместной жизни и деятельности благотворным ока

залось влияние белорусского литературного языка на литовский, но

сители которого предпочитали употребление его в разных сферах и 

жанрово-стиле8ЫХ разНОВИДНОСТАХ: в общественно-политической жиз

ни, 11 межэтнических и межгосударственных сношениях, в делопроиз
водстве, литерпурно-художественных произведениях, религиозно

полемической, научной литературе и 800бще в языке "всего литовского 
населения, как православного, так и католического" [Архангельский, 

1888, с. 3]. 
Белорусско-литовским языковым СВЯЗАМ благоприятствовали тер

риториальные контакты, а также контакты в области культурных и 

политико-административных отношений. Широкие и тесные сноше

ния белорусов с литовцами, особенно на пограничной территории, со

действовали проникновению белорусских простонародных языковых 

элем ентов в латинские тексты, возникавшие в Великом княжестве 
Литовском. Такое Я8Ление нашло свое отражение, напр., в пожалова

нии первого виленского епископа АндреА Василлы. Уже в XIV-XV вв. 
питовцы изготовляли монеты с так называемыми "русскими" над

писями. 

Большее значение для раЗВИТИII белорусско-литовских языковых 

:Вflзей имело и влияние литовского языка на белорусский. 3десь сл&

~yeт упомянуть прежде всего старобелорусскую деловую письменность, 
:озданную на этнографической литовской территории. Известно, что 

гакие тексты нередко возникали под пером литовских писцов, не 

lCerAa достаточно владевших белорусским языком. Это, вероятно, 
1 послужило причиной того, ЧТО в них проникали лексемы литовско

'0 происхождения, среди которых были лексические литуанизмы 
lдоuлuда 'плотник, строитель' [Аблонскис, 1941, с_ 67, N° 1450]; роuсть 
Болотистое место, поросшее мохом, травой и кустар~и,<ом' (там же, 

.206, N" 1501); кумnь 'окорок' (там же, с. 109, N" 1503:, витина 'плос
~OДOHHoe судно' (там же, с. 264, N' 1538) и семантические (копа 'собра
lие крестьян для принятия важных постановлений или судебного раз

,ирательства' [Лаучюте, 1982, с. 88] ; розь 'полоса, надел земли, нива' 
там же, с_ 72; подробнее см.: [Дайлиденас, 1987] ) . 
Крупнейшим достижением влияния белорусской культуры на литов

кую было признание белорусского языка в качестве общегосудар

rBeнHoro в Великом КНАжестве Литовском еще в XIV в. [LTE, р. 614]. 
тот факт был узаконен Литовским статутом 1566 г., в одном из разде
ОВ которого сказано: "А писаР'Ь земъский маеть поруску литерами и 

~OBЫ вси ЛИСТЫ ВЫПИСЫ И позвы писати а не ИНШИМ'Ь езыком'Ь и словы". 

елорусско-литовские контакты не ограничивались деловой письмен

:К:ТЬ'О, они ПDОllОЛЖали свое развитие в летописной литературе и книго-
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печатании. Свидетельством этого б ... ло совместное создание Лито.· 
ского статута трех редакций (1529.1566. 1588) - свода законов сотра· 

жением правов",х интересов ГОСПОДСТВУlOщего класса, Метрики Вели· 
кого КНАжества Литовского - централизованного архива велИКОКНА

жеской канцелАРИИ. О том же свидетельствуlOТ белорусско-литовские 

летописи - жанрово-стилевм разновидность. ПОСВАщеннаА общей поли
тической истории белорусов и литовцев в период их нахождеНИА в 

одном государственном объединении. а также книгоиэдателы:каА ДВА
тельность Скорин... в ВИЛЬНloсе. Бепорусские летописи использова
лись и как один из источников старорусской летописной литературы. 

Языковые особенности паМАТНИКОВ. созданн",х на территории совре

менной Белоруссии во времена Великого КНАжества Литовского. опре
делАЛИСЬ целым РАДОМ причин. С одной сторон .... они б ... ли следствием 
ВЛИАНИА книжной традиции. а с другой - следствием тенденции к де

мократизации письменности.. ПРОАВЛАвшеЙСА в сближении АЗЫ ка 
паМАТНИКОВ с наРОДНQi)азговорной речью. ВажнуlO роль в ЭТОМ отно

шении с ... грали автор... (писцы). принадлежавшие к разным социаль
н"'м группам. Зависело зто и от типов литературного Аз ... ка. Приве
дем два показательн ... х примера. Народно-литературный тип наиболее 
полно предстаВЛАла белорусскаА деловаА пиа.менность с разн",ми по 

об'Ьему и содержаниlO IOридическими документами. многие из которых 

возникали приблизительно в одно и то же времА. но раэличались опре

деленными особенНОСТАМИ Аз ... ка. 
Общеизвестно. что в составлении Литовского статута 1588 г. прини

мала участие специальнаА сеймовм КОМИССИА под наБЛlOдением канц
лера Льва Сапеги. в состав которой входили представители привиле
гированн",х социальн",х групп. стремИВШИВСА по мере возможности 

сохраНАТЬ традиционн ... е литературно-пиа.менные формы и не отра

жать в тексте местные Аз ... ковые особенности. Приведем отрывок из 
этого паМАтника: 

"Уставуем'Ь. хто бы кому соколье гнездо сказиЛ'Ь. або подрубал'Ь 
або умысльне соколы под гнездом'Ь ПОТКНУЛ'Ь або з гнезда сокол ... 
молодые побрал'Ь а то будеть на него водле права .слушне переведено. 

тогда тому в чые пущы тое гнездо скажено маеть заплатити шесть t>уб

лей. тым же обычаем'Ь кгды бы хто з лебединого гнезда IOHцa побрал'Ь 

або гнездо розметал'Ь. тогд... за лебединое· гнездо хто сказил'Ь маеть 
заплатити три рубли грошей а хто б ... перевесъ кому другому порубалъ 
або сеть перевеснуlO скралъ маеть з&платити шесть рублей грошей а за 

сеть копу грошей заплатити" (с. 219-220) '. 
Приведенного отрывка достаточно. чтобы убедИТЬСА. что форма и 

стиль изложенИА Литовского статута находились в ПРАМОЙ· зависи
""'ости от Русской Правд .... свода феодального права древнерусского 
государства Х I в. 

1 ЭДесь и ниже ОТРЫВКИ из стеробвnоруа:ких паМFlТНИКОВ, за исключением Кни
ги витебского земского суда, ПРИВDДАТСА ПО КН.: ХрэстаМ8ТЫА на riCTOPbIi бenв
рускай моны. Ч. 1. Мм .. 1961. 
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в основном отношении несомненно отличаетСII Книга витебского 
земского суда (1533-1540), создаНН811 на полстолетие раньше, чем 
Литовский статут 1588 г. Автор этой книги, надо полагать, был недо
статично грамотным писцом, поэтому он не строго следовал тради

ционному стилю иэложенИlI, отдаваll предпочтение формам народной 

белорусской речи. В этом поможет убедитbCII следующий краткий от
рывок из этого паМlIтника: "былъ есми у вильни з мещаниномъ витебъ

скимъ з AeмiaHoMOЬ кузминым кропивничемъ а такъ онъ будучи тымъ 

В корчме у вилни не маючы до мене никоторо (го) дела безвинъне Mia 
збилъ, и скрывавилъ перъво Mia по виденью билъ а потом З8 потылицу 
Mia рвал поколiа хотелъ и кгды Mia по виденью бил ia ему хотелъ то 
стерпети iaKo старшому нижли хотелъ есми топ жаль и боль свои опо
ведити AeмiaHY кузмичу с которым есми до вильни ездилъ а онъ в топ 

часъ пьiанъ спалъ и не мог есми его оБУАИТИ и лебедь за cia почалъ Mia 
соромотити мовiачи мужику еще ты хочешь на мене жаловати за того 

ia тебе oniaТb буду бити а ia дей почалъ мовити пане лебедю не би ты 
мене больше того а будешъ ли Mia через то бити на паН8 его м (ило) сти 
воеводу нашого витебъского заматишъ сто KOnЪ грошей" [Рукопись 

ЦГАДА, л. 73] . 
Многие старобелорусские литературно-художественные паМIIТНИКИ 

в известной мере отражают диалогическую речь, насыщенную много

численными белорусскими IIЗЫКОВЫМИ особенНОСТIIМИ. Достаточно 

сослатЬСII эдесь на отрывок из рыцарской Повести о Тристане (ко

нец XVI в.), переведенной с сербского IIзыка на белорусский: "кгды 

королеваll прыwла на оныи ГVK и видЪла сына своего мертва, пала 
на землю и сомлЪла, и коли прышла къ памети и мовила онои д'Ьвцэ: 
Што -мъ тобtl злого вчынила иже-с ми сына вморылаl И девка отка
зала: 11 его не морыла, але уморылъ его тот, которыи трутизну тую 

поставил. Д&вку ИНIIЛИ и прывели перед КОРОЛII. А король былъ велми 
смутенъ и рекъ довцэ: Ты-сь винъна. Она мовила: Топ виненъ, хто 
тую трутизну нарадилъ. Рек король: Пустите ее, она тое трутизны не 

радила, лечъ хто злыи ненавидечы того ДИТIIТИ то удЪлалъ. А Говор
наръ, которыи был велми муДРъ, рекъ: Пане, рач вt»дати, Т8FI трутизна 
направлена то&. або твоему сыну, тепер будь опатрен а умои СII сте
речы" (с. 174) . 

Неоспоримое значение ДЛII разВИТИII старобелорусского литератур

ного IIзыка имело возникновение с XV в. В Белоруссии конфессио

нальной литературы в защиту правослаВИlI, в которой содержались 
и элементы критики устоев феодализма. Такаll тендеlЩИII должна была 

тогда принимать религиозную оболочку, напраВЛIIТЬСII в первую оче

редь против церкви. 

В пределах Белоруссии существовали разные виды� конфессиональной 
литературы: канонические (библии, евангелие) инеканонические 
(nca,.тырь, катехизис). Степень демократизации книжно-слаВIIНСКОГО 

типа зависела не только от содержанИII и источников возникновеНИII 

таких текстов, но и от оОраэованности "ни_иков и их социальной 
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среды. Наибопее эам~ный вкпад в разрушение книжно-слаВАНСКОЙ 

традиции и насыщение бибпейских произведений бenорусской АЗЫ КО
вой стихией внес Франциск Скорина. Достаточно вспомнить его спова 
в предиcnовии в книге "Юдифь" относитenьно пюбви к своей родине, 

своему народу, чтобы убедитьСА в степени насыщенности и обогаще

ниА оригинапьного текста зпементами живой народно-разговорной 

речи: "Понеже от прироженИА Звери ХОДАщие въ пустыни знают АМЫ 

своя. Птици петающие по воздуху ведають гнезда СВОА. Пчenы и тымъ 
noдоБНЫА боРОНАТЬ упьевь своихъ Також и пюди игде ЗРОДИПИСА и 
ускормпены суть к тому месту вenикую паску имають". 

В XVI в. продопжаетСА демократизаЦИА книжно-спаВАНСКОГО АЗЫ

ка. КнигоиздатеПЬСКаА ДеАТenьность Скорины в Праге и Випьнюсе быпа 
продопжена его nocnедоватenАМИ Сымоном Будным и Васиnием ТА
пинским: первы�й издan в Несвиже Катехизис (1562t, а второй перевen 
Евангenие с книжно-спаВАНСКОГО Азыка на бепорусский (окопо 1580) . 
Это быпа. НОВМ страница в сбпижении конфессионanьной питературы 
с живой народной речью. 

ДПА раэВИТИА бenорусского Азыка опредenенное значение имепи 

купьтурные СВАЗИ Бепоруссии и Литвы с соседними ПОПЬСКИМИ зеМПА

ми. Присоединение Вепикого КНАжества Литовского к Речи Поспопи
той поспе Любпинской унии 1569 г. содействовanо и росту ВПИАНИА 

. NOПЬСКОГО АЗЫ ка на старобепорусский, который начan постепенно вы
тесНАТЬСА из сферы канцепАрекого употребпенИА. со второй поповины 

XVI в. сфера употребпенИА старобenорусского Азыка заметно сужаетСА. 
Однако не искпючено, что старобепорусскаА письменнаА традИЦИА ока
зanа ВПИАниена попьскую, резупьтатом чего быпо, видимо, возникнове-
ние ПОПЬСКИХ хроник XV-XVI вв. . 

НебпаГОПРИАтное ВПИАние на развитие старобenорусского Азыка ока
эапи тогда и те ДеАТenи, которые свои произведенИА насыщапи попон из

мами. Это особенно наГПАДНО видно по ,.дневнику" новогрудского 

адвоката Федора Евпашовского (1564-1604), писавшего no-старобе
порусски. В этом помогает убедИТЬСА, напр., cnедующий отрывок из его 

"Дневника": "Самому пану Богу мому ЗО ВСАКИХЪ добродDйсТВЪ его 
насветшое мипости нехъ зостава вечна честь и хвапа, за которого през

ренемъ и А, Федор Евnашевский, уродиnемсе оп выше помененыхъ 

родичовъ МОИХЪ въ ЛАховичахъ въ року оп нарожеНА сына Божого 
1564, м"ЬСАца феврanА 7 ДНА, въ недenю, ночи пришпое, окопо попночи, 
а дано ми име BeдnA СВАта руского, которое быпо на онъ часъ въ noне

дЪпокъ мЪсАца феврanА В ДНА, а у РИМПАНОВЪ noпожено есть мЪсеца 
марца 2 ДНА - Теодора, гетмана оп Лициниуша змучоного. Я АКО ме

помь ведомость ОП родичовъ, же въ рокъ по уроженю моемъ, промо

випемъ до отца моего "абба", зъ чого се они урадовanи ... " (с. 281)2. 
Постановпением Варшавского сейма 1696 г. запрещanось употреб· 

2 Подробнее о полонизмах в ЭТОМ ПВМFlтн"ке СМ.: С в я ж &1 Н С К i У. М. Лек
ciчны�A эnеМВНТIt' nOПЬСКВГВ ПВХОДЖ8ННЯ V .. Дз'ннiку',· Ф. Eynewo9'cK8r8 1/ Бenа
рускеА niHr8iCТbIK8. MH .• 197S. В. 7. С. 46-50. 
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ление старобелорусского языка в деловой лисьменности. С ослабле· 
нием позиций старо белорусского языка в остальных сферах и жанрах 

его функции начинают выполнять польский, латинский, книжно· 
славянский и русский языки. Сферы их употребления зависели от ряда 

различных причин. 

Наиболее популярным в Белоруссии был польский язык, который 

выполнял функции не только государственного языка, но и употреб
лял«;я в художественной и научной литературе, а также был средством 
общения между отдельными социальными группами и языком бого· 
СЛУЖ&lИЯ. Латинский язык преобладал на западной территории Бело· 
руссии, где им ПОЛЬЗ0Вались в научных целях только в письменной 

форме представители господствующих классов католического веро· 

исповедания. Сфера употребления книжно-славянского языка огра· 

ничивалась главным образом конфессиональной литературой ибого· 
СЛУЖ&lием. Влияние русского язы�аa вначале ограничивалось восточ· 

ными белорусскими землями, а-затем он стал языком администрации 

и средством общения имущих классов русского населения. 

В таких своеобразных госудаpcrвенно-nолитических и культурных 

условиях белорусский язык продолжал свое развитие и функциониро· 

вание главным образом в устной форме. В письменной форме ведущим 

жанром на белорусском язы ке стали фольклорные произведения; сти· 
хотворные и песенные тексты бытовали преимущественно как произ

ведения устной литературы. Белорусский язык проникал также в ко

медийные тексты, в которых отражались региональные особенности 

произноwения представителей разных социальных групп. В православ

ных wколах ставились драмы-комедии на разные темы (wкольная 

комедия середины XVIII в.), написанные на народном белорусском 

языке, или тексты, где действующие лица говорили ПО-ПОЛЬСКИ и по

белорусски (комедия, созданная преподавателем Эабельской гимна

зии К. Мораwевским в 17В7 г.), причем белорусская часть представля· 
ет образец народно-разговорной речи крестьянина и корчмаря-еврея. 

Своеобразием языкового развития в Белоруссии в период Речи 
Посполитой было ТО, что с XVII в. памятники старобелорусской пись

М&lНОСТИ писались не только кириллической азбукой, но и латинской 
в ее польской модификации, благодаря чему в белорусском литераТУi> 

ном языке более последов •• ельно и систематически утверждался фо

нетический принцип письма. 

На языковую ситуацию в Белоруссии донационального периода 

оказало влияние возникновение письменности у так называемых ли

товских татар, поселивwихСА на землях Великого княжества Литов
ского в XIV-XV вв. Находясь длительное время в ИНОЯЗЫЧНОМ окру
Ж&lИИ, они забыли свой родной язык. Белорусский стал для них не 
только средством разговорного общения, но и письменным языком, 

на котором создавалась мусульманская конфессиональная, а также 

светская литература, написанная арабским письмом. В языке этих 

текстов наwли свое отражение региональные особенности белорусских 
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HapoAHblX rOBopoB. npllACTaanAIOUUlX pUHble AltllneKTHble M8CCMabl [AH

TOHOBM~. 19681 . 
TaKMM 06pUOM. caoeo6puMe MCTOPMM A3bIKOBot:i CMTYal4MM Ha 6eno

PYCCKMX 3eMnAX B AOHaI4MOHanbHblt:i nepMOA 6bln0 CnllACTBMeM BKnlO~eHMA 
3H8~MTenbHot:i ~acrM APeBHepYCCKMX KHA>KeeTB CHa~ana B cocraB BenMKoro 

KHA>Ka::I'Ba lIMTOBCKoro. 38TeM - P~M nOCllOnMTot:i. a TaK>Ke 0c06eHHOC

TAMM 3TH~ecKMX M COI4ManbHblX OTHOWeHMt:i M KynbTYpHblX cBA3et:i B 3TMX 

rOCVAlPCTBIHHblX 06'beAMHeHMAX. HOBaA CTpaHMl4a 3T0t:i MCTOP}lM Ha~anacb 
noene BOCCOBAMHIHMA 6enOPYCCKMX 3IMenb C POCCMet:i B pe3ynbTaTe TPex 

p83AenOB P~M nOCllOnMTot:i. KOTopoe coAet:iCTaoBano p83BMTMIO KynbTYpHblX 

M A3blKOBblX CBA3et:i ABYX 6PaTCKMX HapoAOB Ha Ka~eeTBeHHO HOBOM ypoBHe. 

DIE SPRACHSITUATIDN IN BELORUSSLAND IN DER ZEIT DES 
GROSSFORSTENTUMS LITAUEN UND DER RZECZPOSPOLITA 

V.V.ANITSCHENKO 

Zusammenfassung 

Der komplizierte Charakm, der sprachlosen Situation der belorussischen Unc:ler in 
der vomationalen Zeitperiode ist das Ergebnis der Zerspaltung des alten russischen 
Reiches. Nach dieser Zel'lpaltung wurden belorussische Under und der grGsste Teil der 
Ukraine zuerst an das GrossfOA'hJntum Litauen und splter an die Azeczpospolita 
angeschlossen, was die Entstehung gegenseitiger Kulturkontakten von unterschiedlidlen 
Viii kern bedingte. 
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