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ТО, ЧТО золотой период их изучения, увы, несомненно закончился. Социальные 

катаклизмы прошлого века стали причиной разрушительных изменений в традици

онном диалектном ландшафте на о'1'омных террнториях России. Несомненно, на

ступило время интенсивных исследований того, что еще сохранилось, и углубленного 

изучения таких аспектов диалектного языка, которым уделялось недостаточно вни

мания в прошлом. К числу последних, по нашему мнению, относится прежде всего 

роль субстратных влияний как общей причины развития отдельных изменений в 
прошлом, так и их отражения в современной диалектной речи. 

Стая на пороге ХXI века, мы надеемся, что уже в последующие десятилетия бу
дут созданы обобщающие работы как описательного характера, так и по истории 

формирования русских говоров, в которых с максимальной полнотой будет исполь

зована база данных, созданная трудами предшествуюwих пакалений диалеICТОЛОГОВ. 

E-mail: cekm@posl.omnilel.nel 

Диалектолоmческая экспедиция 

Валерий Чекмонас, 

ВилЬНЮС 

Июль 2002 г. 

по изучению старообрядческих roBOPOB Псковщины 

24-31 мая 2002 г. авторы данной заметки изучали особенности говора и тради

ционного уклада жизни старообрядцев, проживающих в деревнях северо-западной 

части Опочецкого и в соседних с ними деревнях Граинской волости Красногород

екого раАонов Псковской области. Предыстория этой совместной экспедиции пред

ставителеА двух университетов и ИНСТИ1)'l"а русского языка РАН такова. 

Группа молодых исследователей из Бернского университета под руководством 

проф. Яна-Петера Лохера работает над проектом по изученню двусоставных несог

ласованных синтаксических конструкциА в балтийских, финна-угорских языках и в 

русских говорах. По традиции эта '1'уппа сотрудничает с диалектологами из Инсти-

1)'I"a русского языка РАН, которых в данном случае представляла д-р Ольга Ровнова. 
Поскольку по крайней мере следы таких конструкций (типа мъяв" деда сарай nа

сmр6ина) были обнаружены в магнитофонных записях из старообрядческих говоров 

Литвы, сделанных в 1996-2000 rr., проф. я.-п. Лохер решил продолжить юыскания 
на Псковщине совместно с коллегами из Вильнюсского университета и обследовать 
с ними некоторые старообрядческие говоры в центральной части Псковской области, 

а затем - уже без них - говоры Гдовского раАона, где ранее были зафиксированы 
конструкции типа тут волков ХOOICено 'здесь ХОДИЛИ волки'. 

ОдноА из важнейших задач экспедиции на первом этапе работы были поиски 

старообрядцев. По слухам было известно о существовании отдельных старообряд
ческих населенных пунктов к северо-западу от Опочки, а также в Дедовичеком, Се

бежском, Невельском и Бежаницком районах. В ПСКОВСКОМ педагогическом инсти-

1)'I"e (из курсвоА работы, выполненной на кафедре русского языка под руководством 
доц. Т.А. Пецкой) нам удалось узнать адрес наставника сельской общины под Опочкой 

Миханла Николаевича Тимофеева. от него мы получили уже вполне определенные 

сведения о многих деревнях Марфинского прихода в Опочецком районе. В после

дующие три дня члены экспедиции посетили большинство старообрядческих насе
ленных пунктов вдоль течения р. Иссы и собрали сведения об уже несуществующих 
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lеревних. После отъезда части '1'уппы на Гдовщину эту работу - уже на террито

Iии Красногородского района - продолжили В. Чекмонас и Н. Морозова. Общие 

lезультаты обследовании этого ареала представлены на карте-схеме 1. 
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Вдоль Иссы старообрядческие деревни расположены между поселками Вары

гино Опочецкого района на юге и Ильинское (по местному - ЙUЛЬЯ) Красногород
ского ра!!она - на севере; по прямо!! между этими поселками 18 км (здесь и далее 
ударение в нззванИJIх населенных пункroв простaвnено согласно произношению мест

ных жителе!!; адМИНИСТРlПивное деление указывается по [Псковская область 1988]). 
На северо-востоке их ареал ограничен пос. МатЮшкино Опочецкого района. В трех 

километрах к северу от Варыгино находится самая южная старообрядческая деревия 

Морфино - бывший приходской центр. Моленный дом здесь существовал до во!!ны, 

в настоящее время верующие собираются на молитвы в частном доме. Само!! север

но!! деревне!! этого прихода было Болотово. 
На западе цепочка старообрядческих деревень тянется вдоль дороги ЯКУШОВQ

пос. ПлаmUшино Красногородского районо, а к северу от пос. Лукино их территория 

несколько расщиряется. Все они принадЛСЖIП к Соснивицкому приходу; моленная 

в д. Соснивица сгорела в ТРИДЦlПых годах, и с тех пор верующие собираются в част

ных домах. Само!! северно!! деревне!! прихода является д. Лущилы, расположенная 

практически на стыке трех ра!!онов - Опочецкого, Красногородского и Пушкино

горского. По зто!! причине, видимо, к этой деревне нет ПD.IILездно!! дороги, да и про

живает в не!! только три человека. 

Очерченная территория представляет собой практически сплошной ареал ста

рообрядческого населения - настоящи!! остров в православном окружении. В этом 

острове только отдельные деревни были смешанными в конфессиональном отно

шении, по кра!!ней мере, с начала ХХ в. К их числу принадлежит Д. Сеpiбрениково 
Соснивицкого приходо, в котором издавна проживало семь староверских и четыре 

иноверческие семьи. Начиная с ЗО-х годов прошлого веко, участились смешанные 

браки староверов с иноверцами, и по это!! причине в целом ряде деревень в настоя

щее время проживает немало неперекрестившихся право славных (ранее нестаро

обрядцев обычно перекрещивали). Представители молодого поколения местных жи

телей проецируют это ситуацию в прошлое и часто утверждают, что большинство 

старообрядческих деревень всегда были смешанными в конфессиональном отно

шении, но староверы старшего возраста это!! информации не подтверждают. 

В послевоенные годы население большинства старообрядческих деревень - как 

и на территории все!! Псковщины - катастрофически СОКРlПилось; в настояшее 
время во многих деревнях осталось по одному-два постоянных жь.харя - обычно 

преклонного возрасто, а многие деревни вообше перестали существовlПЬ. Дома в 

деревушках вдоль Иссы раскуплены дачниками из Опочки; иногда. родительских 

домах доживают век городские пенсианеры. 

К счастью, в ДД. Морфино, Антоново, Сидорово, Мехово, Соснивица и других 

нам удалось на!!ти еще местных староверов 1911-1920 гг. рождения (неграмотных 
или малограмотных) и записlПЬ от них рассказы на все интересующие нас темы. С 

более молодыми инфОРМlПOрами (родившимися в начале ЗО-х гг. и обычно окоичив 

щими 7-10 кл.) мы беседовали и в других деревнях; нередко их сообщенИJI бьши не 
менее ценными, чем сведения старших лиц. В общем, членами экспедиции были 

выполнены магнитофонные записи приблизительно на 20 часов звучания. Они хра
нятся в Фонотеках кафедры славянско!! филологии Вильнюсского университета и 

Института русского языка РАН, а также в Бернском университете. 

На Kaprax Д(иалекroлогического)А(тласа)Р(усского)Я(зыка) особенности говоров 
старообрядческого ареала предстaвnены по данным, собранным в Д. Лукино (пункт 8 
Атласа говоров к западу от Москвы) [ДАРЯ 111). для Псковского областного словаря 
в разные годы лексика записывалась в да. Мехово, Осmроruimы Красноroродскоro 
района; БОлотово, Козырево, Лущилы, СедунШrа, Тряnы, Шлёnuxа Опочецкого района 

[Псковские говоры 1996, 114-162]. 



Информация. Хроника 209 

Предварительные наблюдения показывают, что в речи местных жителей всех 

поколений сохран.ютс. отличительные фонетические, морфологические и сиитак
сические харакгеристики традиционного говора (напр., такие, как заударное оканье, 

редукция [у] > [ъ] в заударных неконечных слогах и во втором предударном слоге; 
перфектные формы на -лшы типа взЯлшы, забрdлшы; несогласовнные пассивы типа 

нам ЗIIМIIR 6Ыла дан и т.д.). Более всего "пострадал" лексический фонд говор .. так 
lfГO у местных жкreпеR, выросших уже "при колхозах", практически бесполезно рас
спрашиВ!Пь, например, о названиях традиционных сельскохоз.Аственных орудий, 

построек и под. 

Общий ландшафт традиционной народной духовной культуры опочецких ста

роверов .вл.етс. значительно более разрушенным и обедненным, чем у их совер

ников в Литве. 
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А,К, Антоновнч - человек н ученый 

Одна из брошюр серии Парmрэmы Вiленчукuy [Луцкевiч, Войцiк 2002] посв.щена 
А.к. Аитоновичу (1910-1980) - профессору Вильнюсского университет .. прора
ботавшему в нем 35 лет. Авторы брошюры подробно и с большим уважением к па
мяти ученого описали его жизненный и творческий путь, подчеркив3А, что его де.

тельность А8илась свидетельством ТОГО, ЧТО не только в довоенное время, НО и в 

последуюшие годы Вильнюс сохран.л значение одного из традиционных цeкrpOB 
белорусской культуры. 

В 1961 г. А.К. Акrонович защитил кандидатскую диссертацию Языковой анализ 

судовой (актовой) книги Ковенекого земельного суда /566-1567 гг. и начал иСкать 
тему дли новых исследований. В начале 60-х гг. белорусисты А. Журавский, Я. Стан

кевич и др. писали о большом значении для истории белорусского языка рукописей, 

написанных некириллическими алфавитами, особенно арабицеЙ. Именно они и ста

ли основным обьектом изучени. А.К. Акrоновича, а публикации на эту тему при

несли ему европейскую известность. 

Много времени и сил отняло у А.К. собирание необходимого для исследований 

материала - тут и переписка с библиотеками, и личные Koкraкты с семьями татар в 

Литве и на Беларуси, и конечно же - работа в архивах. Плодом многолетней и кро-


