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Аннотация: В статье рассмотрено употребление указательного местои-
мения тот в сочинении «Гистория управления настоящаго Империи Отто-
манской» (рукопись БАН, 31.3.22), которое перевел П.А. Толстой с итальян-
ского языка в начале XVIII в. Найденные примеры употребления тот были 
сгруппированы по синтаксическим и семантическим функциям и сопостав-
лены с итальянским оригиналом. Если для указательных местоимений сей, 
оный, такой в тексте перевода можно найти относительно устойчивые ита-
льянские параллели, то местоимение тот используется для перевода любых 
итальянских анафорических местоимений, что свидетельствует о его немар-
кированности в качестве средства анафоры. Указательная группа с тот часто 
выступает эквивалентом сочетания существительного с определенным арти-
клем, однако в этих случаях в предшествующем тексте можно найти антецедент 
и местоимение является средством анафоры; если же антецедента не было, то 
переводчик использовал другие средства перевода. Это может свидетельство-
вать в пользу того, что указательное местоимение тот не было в рассматри-
ваемый период полным аналогом определенного артикля. Во многих случаях 
тот не имеет местоименного соответствия в итальянском тексте, что свиде-
тельствует о его разнообразных грамматических функциях; например, в функ-
ции детерминатива оно активно употребляется в русском тексте, являясь 
средством перевода разных итальянских синтаксических конструкций. 
Можно выделить устойчивые наречные сочетания и составные союзы, в ко-
торые входило местоимение-субстантив то; они использовались для перево-
да однословных итальянских наречий и союзов или сочетаний слов, не име-
ющих в своем составе указательных местоимений.
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Abstract: The article examines the use of the demonstrative pronoun tot in the 
language of The History of the Present State of the Ottoman Empire (manuscript BAN, 
31.3.22), which was translated by Piotr Tolstoy from Italian at the beginning of the 
18th century. The examples of tot are grouped by syntactic and semantic functions 
and compared to the Italian original. While some Italian-Russian parallels for 
other demonstratives are merely constant (such as quello — onyj, questo — sei, tale, 
tanto — takoj), the demonstrative tot can be used to translate any Italian anaphoric 
demonstrative, which indicates that it was being unmarked as a means of anaphora. 
The noun + tot group often serves as the equivalent of a noun with a definite article, 
but in these cases an antecedent can be found in the preceding text and therefore 
the demonstrative is a means of anaphora; if an antecedent cannot be found, the 
translator has to use another grammar construction. This implies that the demon-
strative tot was not a complete analogue of the definite article. In many cases tot 
does not have a corresponding demonstrative in the Italian text: the fact that reveals 
the various grammatical functions of tot. For example, as a determiner, it is widely 
used in the Russian text to translate different Italian syntactic constructions; some 
adverbial collocations and compound conjunctions with tot are used to translate 
Italian adverbs and conjunctions that do not contain demonstratives.
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[Николаев 2020: 387]. «Гистория управления настоящаго Империи 
Оттоманской» была переведена с итальянского языка и сохранилась 
в двух рукописях [Пентковская, Шикина 2022]. В качестве матери-
ала для анализа употребления указательных местоимений нами 
была взята рукопись с автографом (предположительно) П.А. Тол-
стого и указанием источника перевода — БАН, 31.3.22 («Преведена 
с ̾ Италїанскагω на Русскїй язык Сїятелнѣишим Графом <…> Петром 
Андрѣевичем Толстым в’ Царѣградѣ», л. 262 об.). При цитировании 
этой рукописи после цитаты указан номер листа, сохраняется ор-
фография источника; знаки препинания и заглавные буквы добав-
лены нами, полужирным шрифтом набрано рассматриваемое ме-
стоимение, пунктиром подчеркнуты слово, словосочетание или 
клауза, к которым отсылает местоимение. Приведены также ита-
льянские параллели, указан номер страницы по изданию [Ry-
cault 1672], сохраняется орфография оригинала.

Система указательных местоимений в языке памятника отлича-
ется большим разнообразием: многократно используются местои-
мения сей, оный, тот, такой, реже встречаются таковой (например, 
л. 244 об.), сицевый (л. 217, 217 об.) и даже етот (л. 219). Во многих 
случаях можно отметить постоянные соответствия русских место-
имений итальянским: так, обычными парами являются quello — 
оный; questo — сей; tale, tanto — такой, например: di quel Paese 
243 — онои с ̾траны 223, in quel luogo 249 — оново мѣста 225 об., 
quelli, che… 234 — оные, каторые… 215 об.; questo assioma 233 — сия 
пословица 216, queste parti 250 — cие партиї 227; in tal considerazione 
251 — въ такои надежди 227 об.; tali disordini 255 — о таких не-
строенияхъ  230; tanti abusi, e tanta licenza  235  — такое 
зл̾оупотребление // ї вольность 217–217 об.

В свете вышесказанного большой интерес представляет роль 
местоимения тот, которое не имеет постоянного соответствия 
в системе итальянских местоимений. При этом в памятниках XVII — 
начала XVIII вв. оно численно преобладает над всеми остальными 
[Майоров 2004: 230].

Местоимение-атрибутив тот в тексте «Гистории» в анафориче-
ской функции может заменять разные итальянские местоимения: 
и questo, и quello, и tale:

Цар ҇ст ̾во Египет ̾ц<к>ое в ̾рɤчено д ̾вɤнадесятимъ бѣямъ <…> 
кожды ис техъ беевъ… 229 (di questi Beii 254);

Паши… имѣютъ д ̾раки, подобные бɤнтамъ лета 1664 <…> оныя 
смɤщения такъ в то время умножились, что могли произоитить въ 
бɤн ̾тъ 229 об. (in quel tempo 255);
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Заимы свобожд̾аютс̾я от слɤж ̾бы морскои денежнымъ числом, въ 
кн ҇ гах салтанс̾кихъ написанным. Тѣми ден ̾гами платятъ несколко 
салдатъ 220 (di tal denaro 239).

Такая универсальность местоимения тот может быть объясне-
на тем, что оно выступает в качестве средства нейтральной анафоры 
и не маркировано по признаку близости к говорящему. В этом со-
стоит его отличие от современного русского литературного языка, 
в котором «местоимение тот выражает дальнюю анафору (“даль-
няя” здесь не связано с пространством, имеется в виду “психологи-
ческое” расстояние)» [Падучева, §2.1.1].

Встречаются и контексты, в которых указательная группа с тот 
не имеет соответствия в исходном тексте:

Особы зн̾атн̾ые из тɤрокъ, каторые на тои акц̾иї пропали: измаилъ 
<…> 254 (Le persone di qualità, che perderono li Turchi, sono Ismael 
287).

Ранее в тексте описывается поражение турок; не употреблено 
существительное, которое можно было бы счесть антецедентом 
указательной группы. Видимо, при помощи установления анафори-
ческой связи указательной группы с описанной прежде ситуацией 
П.А. Толстой пытался разрешить неопределенность итальянского 
текста.

В случаях, когда в оригинальном тексте употреблен определенный 
артикль, он также может переводиться при помощи тот, если до 
этого рассматриваемый предмет был упомянут и местоимение мог-
ло бы выступить в анафорической функции:

Цар ҇ст ̾во Египет ̾ц<к>ое в ̾рɤчено д ̾вɤнадесятимъ бѣямъ… Сиї 
двенат ̾цать беевъ — двенатцать капитановъ, каторые имѣютъ под 
своею командою д ̾ватцать тысящъ члв ҇къ кавалериї на иждивениї 
тои страны 229 (mantenuti à spese del paese 254);

<…> приехали мы въ Ѳилипо//пол <…> Греки сɤть такъ просты 
ї неучены, которые в ̾ томъ городе родились 257 (che sono nati nella 
Città 290).

Однако, видимо, для переводчика указательное местоимение не 
являлось в полной мере аналогом определенного артикля, поэтому, 
если в предшествующем тексте не содержался антецедент и невоз-
можно было установить анафорическую связь, одного указательно-
го местоимения не было достаточно для передачи смысла исходно-
го выражения и переводчику приходилось добавлять некоторые 
пояснения от себя, например в виде придаточного предложения:
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<…> которые бѣрɤтъ жалованные грамоты от бѣглербеовъ тои 
страны, въ которои обрѣтаются 219 об. (li quali prendono le loro lettere 
dal Beiglerbeij del Paese 238).

В приведенном предложении местоимение отсылает не к пред-
шествующему тексту, а к придаточному предложению, то есть вы-
полняет роль соотносительного слова, или детерминатива: помеча-
ет вершину рестриктивного придаточного предложения (термин 
«детерминатив» заимствован нами из «Русской корпусной грамма-
тики» [Холодилова 2017]).

Местоимение-атрибутив тот регулярно употребляется в функ-
ции детерминатива. В этой роли в итальянском тексте обычно вы-
ступает местоимение quello, которое в большинстве случаев пере-
водится Толстым как субстантивированный атрибутив оный: 

Ѡные, каторые сɤть взяты їз малыя їли из большие камары домɤ 
салтанского 232 об. (Quelli che sono cauati dalla picciola, ò gran Camera 
del Serraglio del Gransignore 258).

Однако вместо оный в качестве перевода quello в этой функции 
встречается указательная группа с тот, в которую существительное 
добавлено переводчиком исходя из смысла:

Оныя имения ѕѣло умножаются промысломъ и хитростию обла-
дателеи, того ради салтанъ оными даритъ дрɤгихъ в ̾ тои ценѣ, в ̾ ко-
торои обрелъ 222 об. (il Principe gli dona ad’altri per quello che vagliano 
effettiuamente 241).

Местоимение тот в функции детерминатива используется Тол-
стым, даже если в итальянском тексте в качестве вершины прида-
точного предложения употреблена не указательная группа, а соче-
тание существительного с определенным артиклем:

<…> для исполнения тех людеи, которыхъ повинны с собою при-
вести 222 (per riempire il numero de gli huomini, che sono obbligati à 
corrispondere 240);

<…> употребляютъ оные ядра в ̾ тех фортецахъ, каторые есть при 
море 246 об. (non si seruono di quelle Palle, saluo che nelli Castelli, che 
sono sopra il Mare 278);

Тое ночи, когда воиско тɤрецкое перешло чрез рекɤ 252 об. (La 
notte dopo che l’armata de Turchi hebbe passato il Fiume 285);

<…> для воровъ, каторые имѣютъ тамъ многие пещеры таиные 
и не боятс̾я нимало тех людеи, каторые на нихъ посылаютс̾я 257 об. 
(li Malandrini <…> che non temono punto le Truppe, che sono inuiate 
contro di loro 290).

Местоимение — субстантивированный атрибутив тот (термин 
Е.В. Падучевой [Падучева]) используется практически исключитель-
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но в функции детерминатива, в  соответствии с quello, colui или 
в других конструкциях без прямого местоименного коррелята, обо-
значая людей:

<…> бросалися безразсɤдно въ воду. И каторые не умели плават, 
х ̾ваталися за тех, каторые умели 253 об. (Quelli che s’affogauano, si 
afferrauano à quelli, che sapeuano nuotare 286);

<…> по млс ҇ ти везирскои или того, у каво бываютъ регистры 
жалованья 232 об. (per fauore del Visir, ouero di colui che tiene li registri  
258);

<…> продать томɤ, кто болши дастъ дн ҇ гъ 228 об. (vende à chi gli 
da più 253).

Местоимение-субстантив среднего рода то, как и местоимение 
это в современном русском языке, в анафорической функции может 
отсылать к прежде упомянутой ситуации и часто не имеет прямого 
местоименного соответствия в итальянском тексте:

[описывается поражение турок] <…> было незадолго пред темъ 
полное зат ̾мение лɤны (то всегда несчасливо тɤркамъ) 254 — vn Ec-
clisse di tutta la Luna intiera era accaduta vn poco auanti (ch’è sempre 
fatale alli Turchi) 287.

В этой функции местоимение то регулярно используется для 
перевода итальянских наречий, образуя с другими словами наречные 
сочетания: прежде тово 228 — prima 252, прежде того 243 — all’ora 
271; междɤ темъ 235 — in tanto 261; против ̾но тому 243, томɤ против 
243 об. — al contrario 273 (дважды).

Более 40 раз используется Толстым наречное сочетание того ради, 
распространенное еще в древнерусских текстах (например, в «Пче-
ле», по данным Древнерусского корпуса, оно употреблено 12 раз 
[Национальный корпус русского языка]). С его помощью Толстой 
переводит разные итальянские наречия и союзы: того ради 221, 239 
об., 242 об., 246 — onde 240, 266, 271, 277; того ради 244 — però 272; 
того ради 234 об. — perche 260; того ради 231 об, 248 об. — così 258, 
280 — или же он добавляет того ради для прояснения смысла, без 
соответствия в оригинале:

<…> їхъ жалованье не доволно имъ к содержанию себя и своих 
ѳомилеи, того ради имъ позволено прилѣжать ко вс̾якомɤ ремеслɤ 
243 (la loro paga non è basteuole per mantenerli, e sostentar le loro fami-
glie, e loro è permesso d’applicarsi à lauorare in ogni mestiere 273);

<…> выиграли баталию. И того ради въ воздаяние такои знат ̾нои 
услɤги <…> 231 (poterono chiamarsi vincitori della battaglia. In 
ricompensa d’vn seruiggio così signalato 257);
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<…> їм ̾ператори отаманские были принɤждены дать великие 
привилегиї салдатомъ ї возбɤждать от в ̾ремени до времени в ̾ них 
смѣлость воздаяниемъ и  знаками честеи ї того ради были 
принɤжд̾ены отпɤскать имъ погрешения 243 (gli Imperadori sono stati 
costretti à donare gran priuilegij alli soldati, ed eccitare di tempo in tempo 
il loro coraggio con ricompense, con segni d’onore, e con vna forzata 
indulgenza, de loro delitti 271).

В функции детерминатива местоимение то в качестве вершины 
придаточного предложения отсылает к ситуации, описанной в при-
даточном предложении:

Жены <…> не п ̾риемлютъ и не держатъ проезжихъ никогда, кро-
ме того, когда ихъ мɤжя бываютъ в ̾ поле 257 об. (ne trattengono li 
forastieri, solo all’ora, che li loro Mariti sono alla Campagna 291).

Особый интерес вызывает местоимение то в таких сочетаниях 
слов, которые в грамматике современного русского языка принято 
называть составными союзами [Апресян, Пекелис, §2.1.1]. Эти со-
четания используются Толстым для перевода итальянских подчи-
нительных союзов: за темъ что 222 об. — perche 241; для того что 
246, 259 — perche 277, 292; для того чтобъ 232 — à fine che 258; междɤ 
тем когд̾а 255 — men tre 288; после того какъ 259 — dopo che 292; 
кромѣ того что 220, 259 об. — oltre che 238, 293; кромѣ того что 
242 — fuorche 270 — или для перевода конструкций с предлогами, 
которые в русском тексте передаются с помощью придаточных пред-
ложений:

Сие салтанъ чинитъ для того, чтоб не былъ в ̾ том обманɤтъ // 
и платил бы жалованье нап ̾рас ̾но умершимъ 232об.–233 (Il Gransi-
gnore fa ciò per non esser ingannato à continuare à pagare 259);

Говорятъ об нихъ, что имѣютъ свое начало от реки Волг̾и ї, вм̾есто 
того чтоб их назвать волгорами, названы болгары 256 (Si dice che 
vengono per origine dalle Terre, che sono oltre il Fiume Volga, e che per 
corruzione si chiamano Bulgari, in luogo di Volgari 289);

<…> вмѣсто тово чтоб разделити 227об. (in luogo di partirle 250).
Такие сочетания с субстантивом то, на наш взгляд, свидетель-

ствуют о том, что в русском языке на рубеже XVII–XVIII вв. уже 
были представлены отдельные составные союзы, которые могли 
мыслиться как эквиваленты союзов в других языках. Например, 
употребление местоименного коррелята, который впоследствии 
станет частью составного союза для того чтобы, фиксируется толь-
ко в памятниках начиная с XVII в. [Историческая грамматика рус-
ского языка. Синтаксис. Сложное предложение, 1979: 239].
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Подводя итог, можно сказать, что местоимение тот (то) преиму-
щественно используется в анафорической функции, которая была 
ему свойственна и в древнерусский, и в среднерусский период [Га-
линская 2015: 296–299]. Выбор его в качестве переводческого экви-
валента для любого анафорического местоимения, а также в случа-
ях, где в  оригинальном тексте нет указательного местоимения 
(употреблено существительное с определенным артиклем или па-
раллель вообще отсутствует), говорит о том, что местоимение мыс-
лилось как показатель нейтральной, немаркированной анафоры.

Местоимение-атрибутив тот нельзя назвать полным аналогом 
определенного артикля, так как оно предстает скорее в анафориче-
ской функции и требует антецедента в предшествующем тексте. 
В случаях же, когда антецедента нет, переводчик считает необходи-
мым добавлять пояснения. В этом есть сходство с употреблением 
местоимения в деловой письменности, где можно говорить об ар-
тиклевой функции, но не о превращении местоимения тот в ар-
тикль [Скрипка 2023].

В функции детерминатива и атрибутивы, и субстантивы тот 
(то) активно употребляются вслед за итальянским оригиналом 
(являясь переводом местоимения quello в этой же функции) либо 
добавлены переводчиком исходя из грамматических требований, 
которые задает русская фраза, и не имеют местоименного корреля-
та в итальянском. На наш взгляд, в некоторых случаях можно гово-
рить о том, что указательное местоимение входит в состав неодно-
словных наречий и составных союзов, выступающих как постоянная 
и наиболее точная параллель для итальянских наречий и союзов, 
которые не содержат в качестве одного из элементов указательных 
местоимений.
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