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Iпmсmогiаm 

17 марта 2004 г. после тяжелой болезни умер габилитированный док

тор гуманитарных наук, профессор кафедры славянской филологии 

Вильнюсского университета, директор Центра по изучению безгосу

дарственных культур при Историческом факультете ВУ, ответствен

ный редактор журнала Slavistica Vilnensis Валерий Николаевич Чек
ман (Чекмонас) - известный славист, автор более 200 научных работ, 
оrlубликованных в различных научных изданиях России, Беларуси, 

Литвы, Польши, Швеции, Норвегии, Македонии, США и др. стран. 

Валерий Николаевич Чекмаll родился 25 октября 1937 г. о Черкас

ской области на Украине, закончил Киевское Суворовское военное 

училище (1955). Отказавшись от военной карьеры, после службы в ар
мии, в 1958 г. он поступил на отделение русской филологии Черновиц
кого университета, но в 1963 г. был ИСКЛЮ'lен из университета по по

литическим мотивам. В 1964 г. заочно закончил Ростовский-на-Дону 
УllИоерситет, в 1965 г. поступил в аспирантуру в Институт языкозна

ния им. я. Коласа Беларусской АН (Минск), в 1968 г. защитил кан

дидатскую диссертацию на тему Развитие nротивоnосmавлеllий 

твердых l/ мягких соглаСIIЫХ фОllем в белорусском языке. Тl/nОЛО
гll'/еское и сравllитеЛЫЮ-l/сторическое l/сследовшше, посвященную 

проблемам белорусской диалектологии, до 1979 г. работал в Инсти
lyre языкознания старшим научным сотрудником. В 1979 г. переехал 

в Вильнюс, до 1989 г. работал на кафедре русского языка ВУ, затем 

возглавил кафедру славянской филологии. В 1982 г. в МГУ защитил 

докторскую диссертацию по истории праславянского языка (Типоло

гические ОСllоваllllЯ реКОllструкции), в 1986 г. утвержден в научном 

звании профессоp!t; 

Круг научных интересов профессора В.Н. Чекмана был необы

чайно широк. Еще в студенческие годы под влиянием своего учи

теля и друга, в последствии профессора Московского университета 

о.с. Широкова он увлекся индоевропеистикой, с этой целью изучал 

многие древние и современные языки. Занятия индоевропеистикой 

в дальнейшем поддержал известнейший специалист в этой области, 

профессор Ростовского-на-Дону университета А.Н. Савченко. 

Еще будучи студентом, В.Н. заинтересовался литовским языком: 

в 1960-1962 гг. каждое лето ездил в Литву изучать литовский язык и 
литовские говоры. В 1963 г. после исключения из университета судь
ба распорядилась так, что В.Н. приехал в Литву и устроился на ра

боту в ШlOленской восьмилетней школе (Игналинский район) учите

лем немецкого и русского языков. Здесь проработал около двух лет, 

активно изучая литовский, а затем и польский языки, здесь же впер-
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вые познакомился с местными русскими старообрядцами. В ]965 г. 

уехал в Латвию изучать латышский язык - несколько месяцев до 

поступления в аспирантуру учительствовал в д. Гайни Прейльского 

р-на Латвии. 

Обучение в аспирантуре в Инстmyrе языкознания Беларусской АН 

предопределило всю дальнейшую профессиональную деятельность 

В.Н. - основным направлением научной работы стала история и 

диалектология славянских языков и история балто-славянских язы

ковых контактов с древнейших времен до нашего времени, а одним 

из любимых занятий - полевые исследования белорусско-литовского 

пограНИ'IЬЯ и изучение польских кресовых говоров на территории 

Литвы и Беларуси. 

Изучению польщизны кресовой Валерий Николаевич посвятил боль

шую часть своей жизни. Начиная с ]969 Г., в течение 30 лет он регу
лярно ездил в диалектологические экспедиции, поскольку одной из 

первоочередных задач исследования польских кресовых говоров счи

тал выяснение границ их распространения в Ковенской и Виленскоii 

Литве и создание соответствующего социолингвистического атласа. 

Собранный за эти годы огромный фактический материал лишь час

тично был обработан и описан в многочисленных публикациях; фраг

менты запланированного атласа разбросаны по отдельным статьям, 

посвященным анализу социолингвистической ситуации в том или ином 

регионе компактного проживания польскоязычного населения. 

Особое место в научном наследии профессора занимают работы 

по проблемам происхождения восточнославянского аканья и псков

ским говорам. По признанию самого В.Н., псковские говоры можно 

рассматривать как своего рода лабораторию для изучения истории 

русского языка. В первой половине 90-х гг. В.Н. ежегодно ездил на 

Псковщину в диалектологические экспедиции. В его фонотеке пред

стаllllены высококачественные записи из большинства регионов Псков

ской области, а работы, опубликованные за последние ]0 лет, могут 
составить солидный том по разным аспектам псковской диалектной 

фонетики. 

С середины 90-х гг. псковская проблематика неожиданно нашла 

свое продолжение в изучении русских старообрядческих говоров 

Литвы: в ]996 г. при Вильнюсском университете была создана Интер

дисциплинарная группа по исследованию старообрядчества Литвы и 

организована первая комплексная экспедиция по изучению местного 

старообрядческого населения, в которой В.Н. принял участие как опыт

ный русист-диалектолог. Степень сохранности русского говора (юго

восточно-псковского в своей основе) настолько поразила профессора, 
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что старообрядческая диалектология в дальнейшем стала ведушей 

темой его научной деятельности. С 1996 по 2002 гг. В.Н. организовал 
более 1 О экспедиций во все зоны компактного проживания староверов 
на территории Литвы, приграничные районы Латвии и Беларуси, а 

также Опочецкий район Псковской области. За это время создана фо

JJoтeKa русских старообрядческих говоров Литвы, в которой хранятся 

магнитофонные записи диалектной речи на более 400 ч. звучания. 
Усилиями В.Н. были восстановлены немногочисленные магнитофон

IIbJe записи 60-70 гг. ХХ в. 
За эти годы он опубликовал более 20 статей, посвященных проб

лемам формирования старообрядческих говоров Литвы, их связям с 

русс:шми материковыми говорами, значеJiИЮ данных старообрядче

СКИХ говоров для истории русского языка, контактам старообрядче

ского населения с иноверцами в различных регионах Литвы, факти

чески закончил две МОJlOграфии: в первой представлена социолинг

вистическая (внешняя) история старообрядческих говоров, во вто

рой - очерки синтаксиса этих говоров. 

Следует отметить, что В.Н. в середине 90-х гг. первым среди диа

JleJ-."ТОЛОГОВ-РУСИСТОВ заговорил о необходимости изучения и создания 

фонотек русских старообрядческих говоров в иноязычном (и ино

славном) окружении. Затем э1)' идею поддержал заведующий отде

лом диалектологии ИНСТИ1)'Та русского языка РАН л.л. Касаткин -
в настоящее время исследование русских старообрядческих говоров 

стало одной из ведущих тем его сектора. 

Особое место в научной биографии В.Н. Чекмана занимает исто

рия праславянского языка и балто-славянских языковых контактов. 

Основные работы по этой проблематике были опубликованы во вто

рой половине 70-первой половине 80-х гг. Исторической фонетике 

праслаВЯJJСКОГО языка посвящена отдельная монография (1979); ос
новные ее положения легли в основу второй диссертации, защищен

ной в Московском университете в 1982 г. Активное использование 

литовского (балтийского) материала позволило В.Н. по-новому по

смотреть на многие "вечные" темы славянского сравнительно-исто

рического языкознания. Новизна работ В.Н. состояла еще и в том, 

что он настаивал на неоБХОдl1МОСТИ верификации любого положения 

диахронического исследования типологическими данными. 

HaY'JHOe мышление В.Н. всегда отличало удивительное чувство 
реаль~IOСТИ, он видел проблемы раньше, острее, чем кто-либо дру

гой, намечал перспективы дальнейших исследований. По устному 

признанию профессора, именно "наУЧIIЫЙ беспредел" в отношении 



Inmemoriam " 
"ПРОDеряемости" тех или иных гипотез в сравнительно-историческом 

языкознании способствовал тому, что он оставил занятия индоеDРО

пеистикой и балто-славянской проблематикой и обратился к диа

лектологии. 

В.Н. Чекман сделал очень многое для организации и развития 

ryманитарной науки в Литве. Фактически он создал литовскую (виль

нюсскую) школу славистики, под руководством В.Н. или при его 

вепосредственном участии в Ka'lecTBe консультанта было защищено 
более десяти докторских диссертаций по различным вопросам куль

ryPHoro наследия Великого княжества Литовского, славянской зти
мологии, славянской и литовской диалектологии и др. В первые годы 

независимости Литвы В.Н. приложил немало усилий для укрепления 

позиций литовского языка в общественной жизни страны. Созданная 

профессором в 1989 г. кафедра славянской филологии является веду
щим славистическим центром в Литве, а идеи, высказанные более 

десяти лет назад, до сих пор во многом определяют направления на

учно-исследовательской и педаГОПlческой деятельности сотрудников 

кафедры. В начале 90-х гг. В.Н. высryпил одним из инициаторов соз

дания кафедры польской филологии в Вильнюсском университете, 

на рубеже ХХ/ХХI вв. несколько лет возглавлял Центр по изучению 

безгосударственных кульryр при Историческом факультете ВУ. 

Валерий Николаевич любил жизнь и любил свою рабory, и щедро 

делился этим чувством с друзьями и коллегами. Научное творчество 

составляло главную цель его жизни. 

В.Н. Чекман ушел из жизни, но его научное наследие, идеи и кон

цепции продолжают жить. Материалы, собранные им во время мно

гочисленных экспедиций и зафиксированные на магнитофонных 

лентах, на многие годы останутся памятником уходящему деревен

скому населению Литвы, России и Беларуси, а с этих кассет будут 

звучать не только живые голоса "бабушек и дедушек", с которыми, 

по признанию самого в.н., он "протолковал большую часть жизни", 

но и живой голос чуткого, заинтересованного собирателя, диалекто

лога, замечательного ученого, Мастера - В ал е р и я Н и кол а е в и ч а 

Чекмана. 

E-mail: nadia@delti.lt 

HaiJeJlciJa Морозова 
ВUЛЬНlОС 

Яllварь 2004 г. 


