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О.А. Климкович (Витебск) 
 

ЯЗЫК И СТИЛЬ ВИТЕБСКИХ ЗАВЕЩАНИЙ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI ВЕКА 

 
Одним из актуальных направлений лингвистических исследований 

начала XXI века является историческая стилистика, в рамках которой про-
водится изучение стилистического своеобразия деловых документов XIV–
XVIII вв., созданных в разных регионах. Обзор основных направлений, 
идей и концепций русской региональной этнолингвистики деловой пись-
менности XX – начала XXI в. представлен в работе О.В. Никитина [2], в 
которой упоминаются исследования Н.Г. Благовой, В.П. Строговой,  
Л.Я. Костючук, С.А. Копорского, Н.С. Бондарчук, В.Я. Дерягина, Е.Н. Бо-
рисовой, Л.А. Глинкиной, Н.В. Викторовой и др.  

Деловые документы, созданные на старобелорусском языке, и в ас-
пекте исторической лингвистики, и в аспекте региональной этнолингви-
стики исследованы недостаточно. Изучение книг Литовской Метрики с по-
зиций исторической стилистики осуществляется в работах Н.В. Полещук, 
отдельные языковые уровни региональных деловых памятников охаракте-
ризованы в исследованиях А.К. Антоновича, И.В. Будько, Э.В. Ярмоленко, 
И.И. Кремко и др.  

Следует, однако, отметить, что в начале XXI века в Беларуси активи-
зировалась работа по введению в научный оборот деловых документов 
эпохи средневековья: опубликованы книги Литовской Метрики, сотрудни-
ками Национального исторического архива Беларуси А.Ф. Александровой, 
О.В. Бобковой, И.М. Бобер опубликован сборник «Тастаменты шляхты і 
мяшчан Беларусі другой паловы XVI ст. (з актавых кніг Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Беларусі)», в который включены тексты 116 духовных 
завещаний из фондов Брестского, Слонимского и Витебского земских су-
дов, Брестского, Слонимского и Минского городских судов, Могилевского 
магистрата. К витебским завещаниям относится 15 документов, датиро-
ванных 1559–1597 гг., 13 документов написано от имени мужчин и 2 до-
кумента от имени женщин. Из мужчин составителями завещаний были зе-
мяне (9 документов), земские ловчие (1 документ), конные мещане (1 до-
кумент), витебские городничие (2 документа). «Тэстаменты складалі ў 
прысутнасці земскага ці гродскага ўраду, ці аднаго з ураднікаў і двух 
шляхцічаў (Статут ВКЛ 1588 г. Р. 8. Арт. 2). Пасля смерці тэстатара даку-
менты актыкоўваліся ў гродскім ці земскім судах, часам пераактыкоўваліся 
ў кнігі Галоўнага Трыбунала ВКЛ» [2, с. 30].  

В данной статье остановимся на особенностях структурной и языко-
вой организации зачина витебских завещаний.  

Зачин 15 исследованных актовых текстов состоял из блоков со зна-
чением сакрализации, извещения и завещания.  
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Блок со значением сакрализации состоит из формулы-посвящения 
Богу и вербализуется конструкциями разной степени распространенности: 
Во им" Wтца и Сына и Светого ДUха. Амин (ТБ, № 48, 1597, с. 253); Во 
им" Г(о)с(по)да Бога ВсемогUщого во Троици Единого, Wтцы и Сына и 
Светого ДUха. Амин (ТБ, № 44, 1596, с. 236 ); Во им" Wтъца и | [Сына] и 
[Све]того ДUха, Светое Живоночалное Нерозьделимое Трои[цы]. 
[Амин]ъ. Станъсе кU вечънои речы (ТБ, № 36, 1594, с. 192). 

Значение извещения в представленных завещаниях может быть вы-
ражено как самостоятельным блоком, так и частью блока со значением заве-
щания. Извещение отмечено в 12 документах. Способы вербализации данно-
го смыслового блока достаточно разнообразны. В полную конструкцию со 
значением извещения входили именование составителя завещания, извеще-
ние, волеизъявление, указание типа документа, именование адресатов.  

Именование составителя завещания включало в себя местоимение я, 
факультативную формулу рабъ божии, трехчленную модель антропонима 
(имя, отчество и фамилия составителя документа) и приложение, содер-
жащее подробную характеристику социального статуса завещателя и места 
его проживания: земенинъ г(о)с(по)д(а)рьскии воеводства Витебъского 
(ТБ, № 35, без даты, с. 187); ловъчыи земъскии воеводъства Витебского 
(ТБ, № 37, 1594, с. 197); мещанин г(о)с(по)д(а)рьскии конныи места Ви-
тебского (ТБ, № 39, 1594, с. 212); городничии Его К(о)р(олевское) 
М(и)л(ости) замку воеводства Витебского (ТБ, № 44, 1596, с. 236).  

Центр конструкции со значением извещения состоит из формулы чи-
нити явно и одного из глаголов: вызнавати (№№ 39, 44, 45, 46), ознаимо-
вати (№№ 37, 48), сознавати (№ 35): ±, раб Божии Мартинъ 
Wлексеевич Совеиковски, мещанин г(о)с(по)д(а)рьскии конныи места Ви-
тебского, вызноваю и чиню "вно тым моим тестаментомъ wстаточное 
воли моее (ТБ, № 39, 1594, с. 212); ±, рабъ Божьи и Христа Его, Сте-
фанъ Тимофеевичъ ЛUскина, ловъчыи земъскии воеводъства Витебского, 
wзнаимUю и чыню "вно wстаточнUю волю мою сим тестаментомъ сво-
имъ кожьдомU зособна, хто бы его ведати алъбо читаючы, слышати хо-
телъ, нинешъние и напотомъ бUдUчые (ТБ, № 37, 1594, с. 197); ±, 
Дмитръ Ивановичъ Wлизаровича, земенинъ г(о)с(по)д(а)рьскии воеводст-
ва Витебъского, чыню "вно и созъноваю тымъ моимъ тестаментомъ 
wстаточъное воли моее всимъ вобецъ и кожъдому зособъна, кому бы w 
томъ приналежало ведати (ТБ, № 35, б/д, с. 187).  

Волеизъявление представлено устойчивыми сочетаниями 
wстаточъное воли моее (ТБ, № 44, 1596, с. 236); wстатнее воли моее (ТБ, 
№ 45, 1596, с. 240); wстаточнUю волю мою (ТБ, № 48, 1597, с. 253). 

Указание типа документа вербализуется устойчивыми сочетаниями 
тымъ моимъ тестаментом (ТБ, № 48, 1597, с. 253); сим тестаментом 
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ТБ, № 45, 1596, с. 240); сим моим тестаментом (ТБ, № 46, 1596, с. 246), 
сим тестаментомъ своимъ (ТБ, № 37, 1594, с. 197).  

Именование адресатов вербализуется конструкциями, содержащими 
обобщенные формулы всимъ вобецъ и кожъдому зособъна, части, в кото-
рых эти формулы детализируются кому бы w томъ приналежало ведати 
(ТБ, № 35, б/д, с. 187); кому бы его ведать належало (ТБ, № 48, 1597, 
 с. 253); хто бы его ведати алъбо читаючы, слышати хотелъ (ТБ, № 37, 
1594, с. 197), и формулы для обозначения потомков: нинешъние и напо-
томъ бUдUчые (ТБ, № 37, 1594, с. 197): ±, рабъ Божьи и Христа Его … 
wзнаимUю и чыню "вно wстаточнUю волю мою сим тестаментомъ сво-
имъ кожьдомU зособна, хто бы его ведати алъбо читаючы, слышати хо-
телъ, нинешъние и напотомъ бUдUчые (ТБ, № 37, 1594, с. 197). 

Смысловой блок со значением завещания включал в себя именова-
ние завещателя, описание процесса составления документа, указания на 
дееспособность завещателя, добровольность составления акта, описание 
причин составления документа, к которым следует отнести ссылку на по-
нимание неизбежности смерти, высказывание желания не порождать кон-
фликты между родными и близкими после смерти завещателя, указание на 
то, что составитель завещания болеет. 

Описание процесса составления завещания вербализуется устойчи-
вым сочетанием пишу сес мои тестаменътъ (ТБ, № 39, 1594, с. 212) или 
сочетаниями так розправую wстатнею волею моею печатую (ТБ, № 40, 
1595, с. 217); wдно самъ по своеи доброи воли чиню сес тестамент 
wстатнее воли моее (ТБ, № 41, 1595, с. 222).  

Указание на дееспособность завещателя представлено формулами с 
существительными розум, память, смысл, здоровье: при доброи памети и 
зUполного розUмU (ТБ, № 34, 1559, с. 183); будучи ещh при добром 
розUме и зUполном смыслh (ТБ, № 35, б/д, с. 187); бUдUчы есми на сес 
часъ з ласки Божеи U способномъ здоровью и зUполънымъ розUмомъ сво-
имъ wстаточьнои Uваженьем, з доброю паметью (ТБ, № 37, 1594, с. 197). 

Указание на добровольность составления документа вводится в текст 
завещаний формулами с существительными воля, примушенье, намова: сам 
по своеи доброи воли кром жадног(о) примушенѧ и людское намовы (ТБ,  
№ 39, 159, с. 212); не с примушен", ани чыее намовы, але сама по доброи 
воли своеи (ТБ, № 47, б/д, с. 250); не з жадного примушен" албо намовы, 
wдно самъ по своеи доброи воли (ТБ, № 41, 1595, с. 222). 

Понимание неизбежности смерти для каждого человека вербализует-
ся конструкциями разной степени распространенности: и разUмеючы то, 
иж кождыи ч(о)л(о)в(е)къ мешкаючы на том недзном, мизерномъ а дочес-
ном свете естъ певнеиши смерти, а нижели чог(о) иншого (ТБ, № 35, б/д, 
с. 187); бачечи непевность жывота людского на семъ свете, кгды ж кож-
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дыи чоловекъ ест потданыи смерти, а тело его ку скаженю (ТБ, № 38, 
1594, с. 205). 

Указание на то, что составитель завещания болеет, содержится в  
10 актах: бUдUчы wбъдароныи wтъ Пана Бога хоробою своею (ТБ, № 34, 
1559, с. 183); иж ", бUдучы wт П(а)на Бога хоробою навежоныи (ТБ,  
№ 46, 1596, с. 246); wт Г(о)с(по)да Б(о)га навежоныи хоробою, лежучи на 
смертельнои постели (ТБ, № 39, 1594, с. 212). 

Высказывание желания не порождать конфликты между родными и 
близкими после смерти завещателя вербализуется конструкциями разного 
типа: бо ведаючы тежъ то, ижь по смерти людъскои w маетность 
дочесьнUю посполите бывають розърUхи и ростырки немалые, чомU в 
час забегаючы, ", грешныи, приводечы по собе при"тели свои до поко" и 
до доброго порадъкU, абы по животе моемъ w UбогUю маетность мою 
набытUю никоторых ростырковъ и гневUне мели, жило межы | кревъны-
ми при"телми моими, такъ з малжонкою моею […]пани дочъка мо", 
такъ и внUчата мои промежь себе, але на томъ переставали, што комU 
wтписано и wзначоно бUдеть симъ тестаментомъ моимъ (ТБ, № 37, 
1594, с. 197); иж што маю кому по животе своем Uбогою маетность 
свою, такъ рUхомую, "ко и нерUхомUю wтписати, Uходечи того, абы по 
моемъ животе жона и при"тели мои w Uбогои маетности моеи межи 
собою жадного ростырку и посвару не мели (ТБ, № 39, 1594, с. 212). 
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