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IN MEMORIAM 
 
 
 
 
 

Петер Кирай (1917–2015) 

25 февраля 2015 г. скончался выдающийся венгерский славист, бывший пред-
седатель Венгерского комитета славистов, иностранный член Болгарской академии 
наук, многолетний член редколлегии и многократный автор нашего журнала, доктор 
лингвистических наук, профессор Петер Кирай. 

Петер Кирай родился 22 ноября 1917 г. в селе Мальца (венг. Málca, словацк. 
Mаlčice) в семье реформатского пастора. Скоро после его рождения его родное се-
ло отошло к Чехословакии. Семья осталась на месте, и П. Кирай обучался сначала 
в местной начальной школе на словацком языке, а потом он окончил венгерскую гим-
назию города Кошице. В детстве и юношестве он постоянно вращался в венгерско-
словацкой среде, где усвоил не только стандартные формы этих языков, но и вос-
точнословацкий диалект. Из гимназии П. Кирай вынес хорошее знание иностранных 
языков, в том числе классических – латыни и греческого. 

По окончании гимназии П. Кирай поступил в пражский Карлов университет, 
где в 1937–1938 учебном году он обучался на филологическом факультете по специ-
альностям «чешская, польская и венгерская филология». Как он об этом рассказывал 
позже, уже в это время, в самом начале своих университетских занятий, на семина-
рах по старославянскому языку Милоша Вайнгарта П. Кирай начал интересоваться 
славянскими и византийскими источниками по древней истории венгров (TÓTH 2015). 
В связи с распадом Чехословакии с сентября 1938 года П. Кирай перевелся в брати-
славский Словацкий университет, где он продолжил свое образование по специаль-
ностям «чешская, словацкая и венгерская филология». В 1941 г. он получил диплом 
преподавателя венгерской и словацкой словесности, и в том же году начал работать 
преподавателем этих предметов в венгерской гимназии г. Братиславы. В 1942 г. его 
призвали в словацкую армию, но его батарея противотанковой артиллерии, которая 
должна была защищать независимую Словакию от советских танков в Карпатах, 
была расформирована без участия в боевых действиях. П. Кирай вернулся в Брати-
славу, но ввиду господствующей в то время в восстановленной Чехословакии анти-
венгерской истерии, в 1945 г. он покинул страну и переехал в Венгрию, где на первых 
порах проживал у родни своего отца, который был родом из г. Карцаг (TÓTH 2015). 

В сентябре 1945 г. П. Кирай переехал в Будапешт, где при содействии профес-
сора Иштвана Книежи он устроился на работу в Венгерской национальной библио-
теке им. Ф. Сеченьи. В 1949 г. он перевелся во вновь учрежденный Институт язы-
кознания Венгерской академии наук, где сначала руководил библиотекой, а потом 
работал научным сотрудником, а с 1959 по 1974 г. исполнял функцию заместителя 
директора этого института. В 1974 г., в связи с уходом на пенсию академика Л. Хад-
ровича, П. Кирай был приглашен на кафедру славянской филологии Будапештского 
университета, которой он заведовал в звании профессора вплоть до выхода на пен-
сию в 1987 г. 
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В начале своей научной карьеры П. Кирай был связан с братиславской группой 
молодых венгерских этнографов и лингвистов, ментором которой был известный 
языковед, член Братиславского лингвистического кружка Л. А. Арань (см. KIRÁLY 
1993b). Первая научная работа П. Кирая была посвящена этнографии венгерских жи-
телей одного села со смешанным словацко-венгерским населением. Работа, возник-
шая в 1940–1941 гг., была напечатана лишь спустя полвека (KIRÁLY 1992). Рукопись 
другой работы этнографического характера, вышедшей из под пера в 1941–1942 г., 
которую П. Кирай посвятил описанию свадебного обряда своего родного села, была 
окончательно утрачена.1 Другая, уже лингвистическая его работа, посвященная вен-
герским заимствованиям в восточнословацком говоре родного села, рукопись кото-
рой была закончена в 1944 г.,2 вышла в свет после войны уже в Венгрии (KIRÁLY 
1964–1965). В Венгрии П. Кирай продолжал заниматься этой темой, публикуя ряд 
статей по венгерским заимствованиям восточнословацкого диалекта, а также его ли-
тературным формам. В 1953 г. П. Кирай опубликовал книгу, посвященную истории 
книжного восточнословацкого диалекта по печатным памятникам, которую он впос-
ледствии (в 1955 г.) вынес на защиту в качестве кандидатской диссертации (KIRÁLY 
1953). П. Кирай многие годы руководил коллективом по работе над диалектологи-
ческим атласом словацких диалектов Венгрии (KIRÁLY 1993a). Плодом многолетнего 
опыта интенсивного изучения функционирования и взаимодействия диалектов раз-
ных языков явилась его докторская диссертация, защищенная в 1974 г. В виде моно-
графии этой большой работе суждено было увидеть свет, однако, больше чем через 
четверть века (см. KIRÁLY 2001а). Значительная часть книги посвящена восточносло-
вацко-украинским переходным говорам. Заслуги П. Кирая в области словакистики 
очень велики, они по достоинству оцениваются и словацкими учеными (RIPKA 2015). 

Но не менее важны заслуги профессора в других областях славистики. П. Кирай 
исследовал и издал ряд важнейших памятников старой славянской письменности 
(см., например, KIRÁLY 1955, 1962, 1971, 2001b), ученый посвятил много внимания 
также кирилло-мефодиевской проблематике, главным образом деятельности славян-
ских первоучителей в Паннонии и упоминаниям о венграх в их житиях и других 
древних славянских источниках (KIRÁLY 1974, 1987). П. Кирай был инициатором и 
организатором международной конференции по этому кругу вопросов (Будапешт, 
1986 г., материалы конференции см. KIRÁLY 1986). 

П. Кирай успешно занимался историей литературных языков Восточно-Цент-
ральной Европы в эпоху Просвещения и роли Будайской университетской типогра-
фии в становлении норм этих языков. По случаю 400-летия со дня основания Уни-
верситетской типографии и 200-летия ее перенесения в Буду П. Кирай организовал 
большую международную конференцию на эту тему в Будапеште (NYOMÁRKAY 1978; 
материалы см. KIRÁLY 1983). Свои разыскания в этой области ученый суммировал 
в объемистой монографии о роли книжной продукции Будайской университетской 
типографии в становлении орфографических и грамматических норм целого ряда 

 
1 Рукопись под названием Malčicki veśeľe была предназначена для публикации в журна-

ле Slovenské pohľady (заметка П. Кирая в рукописи библиографии его научных трудов, соста-
вленной в 2012 г.). 

2 По заметке П. Кирая в вышеуказанной рукописи эту работу предполагалось издать пер-
воначально на венгерском языке (Magyar szavak Málca nyelvjárásában) в 1944 году как том 4 
братиславской серии Szlovákiai Magyar Közlemények под ред. Л. А. Араня, но в военной обста-
новке издание не смогло осуществиться (см. также KIRÁLY 1993b: 9–10). 
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языков Восточно-Центральной Европы (венгерского, немецкого, словацкого, чеш-
ского, хорватского, сербского, словенского, русинского, болгарского, румынского, 
греческого, идиша и др., см. KIRÁLY 2003; ср. также KIRÁLY 1993c).3 

В последний период своей жизни П. Кирай вернулся к анализу славянских и дру-
гих средневековых источников, относящихся к ранней истории венгров. Он собрал 
и проанализировал сведения о венграх в польских хрониках и в трактате М. Мехов-
ского «О двух Сарматиях» (KIRÁLY 2004). Его книга о спорных вопросах поселения 
венгров в Среднем Подунавье (KIRÁLY 2006) вызвала оживленный интерес не только 
в кругу специалистов, но и у более широкой публики, поскольку автор пытался до-
казать, что венгры поселились в Карпатском бассейне не в конце IX в., как это об-
щепринято, а значительно раньше, уже в VI веке. Источники, на которые опирался 
П. Кирай, разного качества, поэтому филологи, в том числе и автор этих строк, от-
неслись к выводам профессора осторожно. В последней своей книге П. Кирай поды-
тожил дискуссию на эту тему, отреагировал на доступные ему к тому времени от-
клики, но в основном не отступил от своей прежней точки зрения (KIRÁLY 2010). 

Петер Кирай прожил долгую трудовую жизнь и оставил ценные научные рабо-
ты по многим областям славистики и филологии вообще. Его книги нередко с боль-
шими сложностями, иногда со значительным опозданием находили дорогу к чита-
телю, но они теперь уже входят в железный фонд венгерской славистики. 

Андраш Золтан 
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