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«Вести-куранты» - первые рукописные газеты - являются 

... .шхиюка "высока — 

цы пакараныя. | Ш ности XVI I века. Тексты ;ая аповесць А.Федарэню пра тое, як ' 1
 з ц о М русской деловой - -юць скарбы напалеонаускага войска, « п р е к р а с н ы м о о р ^ — 

зяцей дзесящ-дванаццаш гадоу, але 
I lMi скарбы 1мкнецца знайсш шайка 

л1чыць, што дзещ знайиш самы 
< сабою... Адчул1 подых багатай 
а край» [2 , 184]. Дэтэктыуныя 
вдзелщь i сштэзаваць важныя 
•.ультурна-асветнщюя праблемы 
чецца тое, што у гэтым творы 
»i, аказваюцца больш разумным! i 
слыя. 

фганская шкатулка» нашсана у 
сага жанру. Займальнасць, якая 
ралельных Л1н1й, дэтэктыуны 
нулае i сучаснасць, падзе! 
ня. Адбываецца своеасабл1вае 
ая ашнкацыя часу. Вядома, i у 
«льна сочаць за "падазроным" 
шдалёка ад вёсю. 
\нтау у сучаснай л1таратуры, 
га, запауненне белых плям 
шрэтацый м1нулых падзей -
1 п1сьменн1ка» [3 , 91 J. 

1Я 

вяданш.-Мн„ J999 
^ « историческом романе 

(памятника однородны в тематическом отношении: в них отражены 
(важнейшие военно-политические события эпохи. Поэтому в «Вестях-

I курантах» именно военная лексика представлена наиболее полно и 
Щ последовательно. 

Ключевыми лри рассмотрении тематической группы военной 
• лексики являются слова воина и мир. В «Вестях-курантах» воина и мир 
I составляют антонимическую пару: а от тово цесарю великое утеснене 
I чинитца i от тово чаят великои воины... или миру [ В-К 2, 78]. На всем 
I протяжении человеческой истории вооруженные столкновения (т.е. война) 
I сменялись периодами относительного спокойствия (т.е. миром). Таким 
I образом, понятия, обозначаемые лексемами мир и война, 
I взаимоисключаемы, поскольку отрицание одного состояния совпадает, в 
I сущности, с утверждением другого. Не случайно в древнерусском языке в 

качестве антонима слова мир функционировало слово немиръ как полный 
I синоним слова война [1, 319]. Однако, как отмечает Ф.П.Сороколетов, 
! слово немиръ было малоупотребительным уже в XIV веке. Поскольку 

лексема немиръ отсутствует в тексте «Вестей-курантов», следует думать, 
что к началу XVII века это слово вышло из активного употребления. 

В русском языке XVII века было два слова мир, считающихся 
омонимами: 1) Mip - 'народ' и 2) мир - 'спокойствие, тишина'[2, 166 -
167]. В "Вестях-курантах" встречаются как слово 'мир - согласие', так и 
омонимичное ему 'мир - народ', при этом написание их смешивается и 
изображается чаще через "и восьмеричное": тот договор подписали и 
печати свои приложили.а октября въ EI де i в мир (= народ) обявили [В-К 
3, 65]. чают что воинЪ во Италянскои землЪ еще быт а миру (= 
спокойствия) не чают [В-К 1, 74]. 

По мнению исследователей, в древнейшую эпоху имело место 
совмещение двух указанных значений в одном и.-е. корне *mei-. «'Мир' в 
культурах индоевропейцев - это то место, где живут люди "моего 
племени", "моего рода", "мы", место хорошо обжитое, хорошо устроенное, 
где господствует "порядок", "согласие между людьми", "закон"; оно 
отделяется от того, что вне его, от других мест, вообще - от другого 
пространства, где живут "чужие", неизвестные, где наши законы не 
признаются и где, может быть, законов нет вообще, где нам - страшно»[3, 

• г. ' . -: " • 
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95]. Несомненно, в рассматриваемый период взаимодействие мир1 и мир' 
еще имело место, что нередко вызывает трудности при толковании 
отдельных словосочетаний. Так, значение сочетания всемирной мир (как 
бы всемирной мир учинит [В-К 2, 134]) можно определить как 'всеобщий мир'. > 

В «Вестях-курантах» наблюдается взаимодействие не только между 
омонимичными лексемами мир1 и мир2, но и между отдельными 
значениями слова мир2-. 1) покой, тишина и 2) договор, перемирие: свЪяня 
мало хотения имеют к миру [В-К 2, 65], в два или в три мца меж 
св'Ьискими и датцкими миру не будет [В-К 2, 117]. В начале XVII века 
дипломатия только начинала оформляться как особая отрасль 
человеческой деятельности, и понятие о мире в то время было еще далеко 
от современного понимания мира в дипломатическом смысле. В «Вестях-
курантах» "дипломатическое" значение слова мир подразумевает, скорее, 
'лад, добрососедство, согласие': црь всея Pycui да яз дал бгъ в доброй 
дружбе и в миру [В-К 1, 27]. Такое понимание мира основано на 
индоевропейских мифологических представлениях о том, что высшие 
божества дают мир и спокойствие только людям, исполняющим договоры. 
(Ср. имя древнеиндийского мифологического бога Митры означает 
'договор, согласие') [3, 96-137]. Христианский Бог также посылает мир, 
тишину и покой людям, которые живут в ладу: а в Рускои землЪ дал бгъ 
добрую тишину и покои люди всЪ в добром послушане и гсдря своего 
любят и боязнь от него имЪют [В-К 1, 27-28]. 

Таким образом, в «Вестях - курантах» в качестве антонима слова 
воина выступает слово миръ2 в значениях 'спокойствие, тишина' и 
'перемирие'. В рассматриваемом тексте провести четкую границу между 
двумя указанными значениями слова миръ не всегда удается, что 
обусловлено особенностями понимания мира как отсутствия войны в 
изучаемый период. 
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АРФАГРАФ1ЧНЫЯ АСАБЛ1ВАСЦ1 "ПРАМС 

"Прамова Мяленш" - гэта л1таратурная пародь 
рыта сказаную смаленсюм кашталянам 1ванам М 
рысутнасщ польскага караля Стзмунда III Вазы. 

Твор, дзякуючы сваей сатырычнай наюра® 
ряхецкай улады, карыстауся выключнай папуляр 
ирода. Моуныя асабл1васщ помшка даюць уяулен 

рарускую мову. 
Пры вывучэнш п1сьмовых помшкау j 

зеларускай мовы, яе псторым зауважыл1, што 
зрынцыпам з'яуляецца традыцыйны. ГПсцы iMKH; 
раней, яшчэ з часоу Юеускай Pyci (XI-XII ст), ал 
здавалася рабщь неусвядомленым памылю, як1я 6i 
зымаулсннем. Але у помнжах старажытнабела 
(залежнасщ ад жанру) наглядаецца i адваротныя -
жывым народным вымауленнем. Гэта адносп 
шсьменнасщ, як "Прамова Мялешю". Аднг 
традыцыйных норм мы сустракаем i таюя з'явы 
аканне, яканне, дзеканне, цеканне, зацвярдзенне р 

Аканне - найбольш распаусюджаная з'ява 
Сутнасць яе заключаецца у тым, што галосныя н 
у першым складзе перад нацюкам супадаюць ; 
узн1кнення гэтой фанетычнай з'явы не выраи 
даследчыю (А.Мее, А.Ваян, B.Feapriey) л1чаць 
рускай мовах з'яуляецца унаследаваным ад агул 

Цжавае меркаванне выказал1 некат 
РЛ.Аванесау, наконт паходжання акання. Яны 
шсьмовую пару, з'яв1лася выншам змянення 
(паслаблення) ненащскных галоснвх: узн1К1 
прывяло да пераразмеркавання выдыхальнай 
адны склады у слове (словах) узмацн1л1ся, др> 
аслаблення непащсклыя о, э, a cynani у вымау 
гэтай г1потэзы (яе назывюць рэдукцыйнаю' 
пачатку 1псьмовай пары ва усходшх СЛЭЕ 

разв1валася у XIII i наступных стагоддзях [3, 
У "Прамове МялешкР' аканне адлк 


