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Ян Хризостом Пасек (1636— 1701) — реальное лицо, шляхтич, 
участник множества военных походов, в которых сам лично прини
мал участие, о которых, находясь уже на покое в кругу семьи, мно
го рассказывал. Этот рассказ был им записан в самом конце XVII в.

В начале XIX в. рукопись воспоминании Я.-Х. Пасека были наиде- 
на, а публикация его в Познании в 1836 г. вызвала настоящую сен
сацию в литературных кругах.

Контакты с восточными народами — турками и татарами — за
нимают в воспоминаниях Я.-Х. Пасека много места, а употребленные 
в связи с этими воспоминаниями слова были отмечены в двухтом
ном словаре Я.-Х. Пасека, изданном в 1965— 1973 гг.

Авторы словаря отметили, что основным источником для слова
ря была, за неимением другои, рукописная копия воспоминании се
редины XVIII в., хранящаяся в Национальнои библиотеке (Biblioteka 
Narodowa) в Варшаве (шифр Pol.F, IV, 104).

Казалось бы, что нам здесь уже делать нечего. Однако, на наш 
взгляд, от статеи, представленных в словаре, можно было бы ожи
дать более полнои информации. Ведь те же восточные слова в тек
сте воспоминания представляют собои единицы, не в одинаковои 
степени частотные в польскои речи, что и видно и по рукописи, 
и по словарю. Здесь отметим andżar — ‘кинжал’: „andżary rubinami 
i dyjamentami nasadzane" [„анджары рубинами и алмазами приукра
шенные”] [3, s. 124].

Отметим слово czambuł — ‘oddział tatarski idący na zagony, wataha’ 
[татарскии отряд, идущии на разбои] от укр. czambuł, а это из турец
кого czapuł — 'передовои отряд’ [4, t. 1, s. 104]; слово j.anczarka — 'са
бля янычара’ (в других источниках: ‘самопал янычара’).

В историческом романе Г. Сенкевича «Пан Володыевскии» сло
вом janczarka (от общеевропеиского названия janczar из турецкого 
jeni (jany) czeri — 'новое воиско') — „rusznica" [2, s. 198] назван «са
мопал, которым пользовались янычары»: „Był to człowiek niemłody 
i zająkliwy a szepleniący, bo twarz miał z janczarki przestrzeloną..." 
[5, s. 425]. Переводчик избегает термина янчарка, см.: «Это был че
ловек уже немолодои, косноязычныи и шепелявыи — лицо его про
шила янычарская пуля» [6, с. 350].

Отметим целыи ряд заимствовании, которые часто через посред
ство русского языка входили в польскии язык.

Ярким примером турецкого заимствования в польскои речи 
является слово bojar, напр.: „Przyszedł do mnie wieczorem Michajło
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Ofanasowicz, syn tego stolnika, i drugi z nim bojarzy z oracyją: 'Car, 
Osudar Wieliki Biłojejj] i Czornyjej Rusi, Samoder[ż]ca i Obladatel, tebe 
ster pryjatela swoiho prosit zajutra na biłużyne koleno i na lededyje huzno'!’ 
[«Пришел ко мне вечером Михайло Офанасевич, сын этого столь
ника, а с ним другои боярин с речью: ‘Царь, Государь Великий Белой 
и Черной Руси, Самодержец и Обладатель и просит тебя, как боль
шого друга своего, завтра на колено белуги и лебединый'».] [3, s. 60]. 
Как отмечено в рукописи, при произнесении на пиру тоста в честь 
царя или польского короля их титулы произносились целиком и без 
ошибок. При пропуске одного из титулов или замене очередности 
их все перечисление следовало повторять целиком еще раз. Поль
ских послов, как пишет Пасек, выручали шпаргалки.

В данном фрагменте обращает на себя внимание полньш офи- 
циальньш титул царя, имя и отчество стольника, а также интерес 
представляет употребленное здесь слово bojar в форме bojarzy —  
„бояре”.

В воспоминаниях Я.-Х. Пасека слово bojarzy — „бояре” в косвен
ном падеже, а также в форме прилагательного употреблялось не
однократно. В «Словаре Пасека» слово bojar поясняется — ‘wielki 
pan, magnat w dawnej Rosji’ (ros. bojarin z tur. bajar) [«великии пан, 
магнат в давнишнеи России (рус. боярин от турецкого баяр»] [4, t. 1, 
s. 43]. См. примеры употребления автором этих слов: „Wojewodów, 
kniaziów, bojarów dumnych, urzędników carskich..”  [«Воевод, князеи, 
думных бояр, царских чиновников...»] [3, s. 58]; „moskiewskie wojska, 
a osobliwie owe bojarskie chorągwie, w szyku stojące, są tak straszne, jako 
naród żaden nie jest” [«московские воиска, а особливо эти боярские от
ряды в боевом порядке, так страшны, как ни один народ»] [3, s. 57]. 
Отметим название в форме bojarów dumnych, т. е. бояр, заседаю
щих в Думе.

В рукописи Пасека восточныи мотив воссоздается через по
средство и других восточных слов, напр.: слово bachmat — ‘silny, 
krępy koń tatarski o krótkich nogach' [«сильныи, коренастыи конь 
татарскии о коротких ногах»] из укр. и татарского bachmat [4, t. 1, 
s. 27]: „bachmat zdobyczny” [«бахмат трофеиныи»] [3, s. 45], „potężnie 
bachmata... zhukano" [«громко бахмат криком напугано»] [3, s. 70]. 
Так же Я.-Х. Пасек употребил слово kałkan — ‘okrągła tarcza z prętów 
oplecionych barwnym jedwabiem ’, турецкое kalkan [«круглыш щит 
из прутьев, оплетенных разноцветным шёлком»] [4, t. 1, s. 294]: 
„niektórzy też z kalkanami" [«некоторые тоже с калканами»] [3, s. 13].
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Восточное слово kańczug — 'rodzaj bicza’ [«разновидность на
гайки»] от турецкого kamczy [4, t. 1, s. 296] употреблено автором  
в описании наказания Мазепы: „rozebrawszy go do naga, przywiązał 
go do na jegoż własnym koniu, gębą do ogona, a do glowy tyłem, ręce opak 
związano, nogi pod brzuch koniowi podwiązano, potężnie bachmata... 
zhukano, kańczugami osieczono...” [«раздевши его донага, привязал 
его к его же коню, мордои к хвосту, а задом к голове, руки сзади свя
зали, ноги связали под живот коню, громко коня криком напугали, 
канчугами поддали...»] [3, s. 70].

Через посредство личных воспоминании с употреблением раз
нообразных средств выражения, в данном случае восточных слов, 
представлена эпоха, в которои жил и деиствовал Я.-Х. Пасек.

Наше намерение посвятить данную статью многим словам вос
точного происхождения, употребленным польским автором, огра
ничилось представлением только некоторых, так важных для рос- 
сииско-польских исторических взаимосвязеи.
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