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Вклад профессора С. Кохмана в разработку проблематики 
польско-русских языковых контактов

История исследования польско-восточнославянских языковых связей в 
XV–XIX вв. вообще, и польско-русских в частности, насчитывает уже 
около полутора столетий. Польские заимствования в восточнославян-
ских языках неоднократно становились предметом внимания русских 
и западных исследователей. Работы, освещающие эту проблематику, 
достаточно многочисленны и разнообразны. По своему характеру они 
могут быть подразделены на несколько групп. К первой группе относят-
ся исследования, посвященные собственно полонизмам, проникшим в 
восточнославянские письменные языки указанного периода. В них ос-
новной акцент делается на этимолого-хронологическом анализе заим-
ствований (установление источника и времени заимствования, иногда — 
условий). Со второй половины XX в. в работах этого плана уделяется 
также внимание вопросам, связанным с реакцией принимающего языка, 
и проблемам освоения заимствований. К исследованиям второго типа, 
где так или иначе рассматриваются полонизмы, можно причислить исто-
рико-лексикологические публикации, посвященные различным группам 
словарей того или иного времени — функциональным или стилистиче-
ским. Еще одно направление в изучении польских заимствований — ха-
рактеристика памятников отдельных жанров в этом отношении.

Одним из немногих исследователей, в чьих работах отражались либо 
совмещались все три указанных выше подхода в изучении польско-рус-
ских и — шире — польско-восточнославянских языковых контактов, 
был ушедший из жизни год назад накануне своего семидесятипятиле-
тия (7.06.1935 – 3.04.2010) польский славист Станислав Кохман, к обзо-
ру трудов которого по данной проблематике мы хотели бы обратиться.

Без малого сто его научных публикаций, первые из которых появи-
лись в 60-е гг. XX в., отражают славистические интересы С. Кохмана. 
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Более половины из этих публикаций посвящено непосредственно про-
блематике польско-восточнославянских языковых контактов в XV–
XIX вв. (4 монографии и почти 50 статей). В общей сложности в рабо-
тах С. Кохмана представлен анализ около 900 полонизмов.

Труды этого автора стали новым шагом в разработке польско-вос-
точнославянских языковых связей, поскольку учитывали новейшие 
достижения своего времени в области общей теории языковых контак-
тов (работы А. Мартине, У. Вайнрайха, Э. Хаугена и др.). Опираясь на 
структурныe принципы этой теории, С. Кохман развивает некоторые 
теоретические положения, касающиеся проблематики межславянских 
языковых отношений: он одним из первых обращает внимание на про-
блему заимствования внутриславянских дериватов из польского языка, 
а также на вопросы семантической деривации (калькирования) при изу-
чении взаимодействия родственных языков. В отличие от многих своих 
предшественников, ограничивавшихся в основном составлением слов-
ников полонизмов, С. Кохман в большей части своих исследований про-
водит скрупулезнейший историко-этимологический анализ материала, 
дает предметно-семантическую классификацию заимствований, рас-
сматривает процессы их фонетико-морфологической адаптации.

В своих научных сочинениях он опирается на очень богатые и пред-
ставительные фактические данные, охватывающие более трех столетий 
(в основном это XVI–XVIII вв., однако затрагивается и вторая половина 
XV в., а также XIX в.). Анализируются памятники разной языковой тра-
диции: это, с одной стороны, дипломатическая корреспонденция, своды 
законов и актов, письма и бумаги Петра I и князя А. Куракина, с дру-
гой стороны — переводная и оригинальная литература XVI–XVII вв. 
самого разнообразного содержания и назначения (паломническая, раз-
личного рода трактаты и др.), а также первые русские театральные пье-
сы и произведения таких авторов, как В.К. Тредиаковский [Kochman 
1972b; 1973а], А.Д. Кантемир, М.В. Ломоносов и др. Большое внимание 
С. Кохман уделяет памятникам лексикографического характера [Koch-
man 1963; 1971; 1973b; 1975с], отмечая как важную особенность этих 
источников то, что в словарях XVII в. сам составитель довольно часто 
сопровождает иноязычные слова пометами, указывающими на их про-
исхождение.

С точки зрения тематики публикаций С. Кохмана выделяется не-
сколько групп. Самую большую группу составляют исследования, по-
священные анализу истории отдельных лексем, являющихся наимено-
ваниями понятий из различных сфер жизнедеятельности и культуры, 
с особым вниманием к пласту абстрактной лексики [Kochman 1972а; 
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1972с; 1974а; 1976b; 1977b; 1977c; 1977d; 1978b; 1978c; 1978d; 1979а; 
1979b; 1980a; 1984a; 1984b; 1988a; 1989; 1993; 1994a]. В другую группу 
входят работы, в которых представлен разбор различных терминологи-
ческих систем: судебной [Kochman 1965; 1977а], дипломатической [KD 
(I) 1971; KD (II) 1972; KD (III) 1973; KD (IV) 1974; Kochman 1978a; 
1980b; 1991a], литературоведческой [Kochman 1975d; 1976a], философ-
ской [Kochman 1991b].

Кроме того, С. Кохман одним из первых при изучении межславян-
ских языковых контактов уделил много внимания не только лексиче-
ским заимствованиям, но и калькам. Одни из этих исследований це-
ликом посвящены проблемам калькирования и калькам, другие — по-
путно затрагивают эту проблематику. Всего таких работ 27: [Kochman 
1967; 1972a; 1972c; 1973c; 1975a; 1975b; 1975d; 1976a; 1976b; 1977a; 
1978a; 1978b; 1978c; 1978d; 1979b; 1980a; 1980b; 1984a; 1984b; 1988a; 
1989; 1991a; 1993; 1994a; 2003; 2005b; 2006]. Семантические кальки из 
польского или заимствованные благодаря польскому посредничеству из 
латыни и западноевропейских языков анализируются в следующих пу-
бликациях: [Kochman 1967; 1972a; 1972b; 1973c; 1975a; 1975b; 1975d; 
1977a; 1978a; 1978b; 1980a; 1984b; 1988a; 1991a].

В ряде статей этого автора рассматриваются сложные межславян-
ские и межславянско-западноевропейские контакты: чешско-польско-
русские [Kochman 1970; 1974a; 1974b], романо-польско-русские [Koch-
man 1973c; 1975b], а также посредническая роль белорусского и укра-
инского языков в польско-русских языковых связях [Kochman 1988b]. 
Несколько публикаций посвящено общим проблемам и методологии 
изучения межславянских и славяно-западноевропейских языковых кон-
тактов [Kochman 1964; 1969; 1976c; 1978e; 1994b; 2003].

Отдельно остановимся на монографиях С. Кохмана. Первая из них 
[Kochman 1967] появилась, по словам самого автора, как реакция на 
противоречия, замеченные им в работах В.М. Тамань [Kochman 1975а, 
9]. Это одно из немногих изысканий (и первая из монографий), анализи-
рующих польское влияние на русский язык в XVII в. Основное внима-
ние сосредоточено на уточнении хронологии довольно большого числа 
заимствований, регистрировавшихся в предшествующих исследова-
ниях, а около 200 лексем из этого списка впервые квалифицируются 
С. Кохманом как полонизмы (всего в монографии перечисляется 580 
полонизмов). Однако из-за недостаточно глубокого анализа некоторые 
случаи, трактуемые им как заимствования из польского, впоследствии 
вызывали сомнения у ряда исследователей [см. Basaj 1979, 5; Милей-
ковская 1984, 34]. Да и сам автор позднее критически оценивал отне-
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сение к полонизмам некоторых слов из своего перечня и отмечал, что 
уже в силу объективных причин (ограниченность базы источников и 
неразработанность исторической лексикологии славянских языков) эта 
монография не могла дать полной картины польского влияния на рус-
ский письменный язык XVII в. и не избежала некоторых неточностей и 
ошибок [Kochman 1975а, 9].

Следующая монография [Kochman 1975с] — это публикация словар-
ных статей, включающих польские по происхождению лексемы из че-
тырех рукописных словников XVII в. с обширным историко-этимологи-
ческим комментарием. Остается лишь сожалеть, что этот комментарий 
дается только к отдельным словам из Алфавита иностранных речей и 
касается в основном слов, которые составители словников ошибочно 
принимали за полонизмы, а также искаженных, редких и устаревших 
слов. Работа эта весьма значима в том плане, что показывает, сколь ве-
лика была доля полонизмов в словниках XVII столетия, a это, в свою 
очередь, может свидетельствовать о степени распространенности тако-
го рода лексики в русском языке вообще.

В другой монографии, относящейся к тому же времени [Kochman 
1975а], центр внимания перенесен на этимологические и функциональ-
ные вопросы. Большое количество внутриславянских дериватов среди 
анализируемой лексики потребовало разработки теоретической базы и 
инструментария для установления самого факта заимствования. Иссле-
дование проводилось на основе обширного материала, охватывающего 
три столетия (XVI–XVIII вв.), что дало возможность не только уста-
новить сам факт заимствования отдельных слов из польского языка в 
русский, но и определить степень устойчивости, функциональную ва-
лентность этой лексики, ее словообразовательный потенциал для обра-
зования исконно русских слов. В этом научном сочинении представлено 
много оригинальных славянских этимологий (напр., награда, роскошь 
и др.), которые отличаются глубиной анализа, логичностью выводов и 
степенью достоверности. В этом исследовании С. Кохман также дока-
зывает, что польское влияние на русский язык отнюдь не затухает, на-
чиная с первой половины 20-х гг. XVIII в., вопреки мнению В.В. Вино-
градова [1982, 96], а также Е.Э. Биржаковой, Л.А. Войновой и Л.Л. Ку-
тиной [1972, 175], а продолжает сохранять свою интенсивность на про-
тяжении всей первой половины этого столетия. Много внимания автор 
уделяет и разработке такого вопроса, как роль сложных межславянских 
языковых контактов в процессе заимствования: чешско-польско-рус-
ских, польско-украинско-белорусско-русских.

Монография, вышедшая в 2005 г. [Kochman 2005а], включает в себя 
наиболее ценные и интересные исследования С. Кохмана, опубликован-
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ные в различных периодических изданиях на протяжении последних 
тридцати лет и не утратившие своего значения до сих пор.

Обозрение научных трудов С. Кохмана позволяет говорить об их ос-
новополагающем значении в сфере изучения межславянских языковых 
контактов и несомненной значимости для разработки этих вопросов в 
будущем. Именно поэтому они получили широкий резонанс в слави-
стических кругах, побуждая интерес к изучению этой проблематики, и 
нашли живой отклик в работах таких авторитетов мировой славистики, 
как А. Исаченко, О.Н. Трубачев, Б. Унбегаун, Б.А. Успенский и др. Эти 
исследования послужили стимулом и основой и для наших изысканий 
в области польско-русских и — шире — польско-восточнославянских 
культурных и языковых связей, что позволило не просто пополнить 
список полонизмов, проникших в русский письменный язык XVII в., 
но и говорить о польском языковом влиянии в указанное время как об 
одном из факторов, способствовавшем изменению языковой ситуации в 
Московской Руси, что создало предпосылки для формирования русско-
го литературного языка нового типа [см. Гарбуль 2009, 421–430, 461].
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LiUDMiLa PavLovna garBULJ

About the contribution of the professor S. Kochman into the working  
out of the problems on the Polish-Russian language contacts

The article provides a short review of investigations of the Polish-Russian and Polish-East 
Slavonic language contacts in 15th –19th cc. of the noted Polish specialist in the philology 
of the Slavs professor S. Kochman, and his valuable contribution in the working out of 
these problems.




