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В последнее время в советском языкознании большое внимание 
уделяется изучению изолированных говоров как русского языка, так 
и других языков народов СССР. К таким говорам относятся говоры 
населения, поселившегося в определённый исторический период на той 
или иной территории, обжитой народами других национальностей, го
ворящими на других языках. Специфика изолированных говоров со
стоит в том, что, с одной стороны, будучи изолированы от своего 
«материка», такие говоры могут сохранять отдельные архаические 
черты, отсутствующие не только в литературном языке, но и в обыч
ных (неизолированных) территориальных говорах, с другой стороны, 
в таких говорах быстрее развиваются новые диалектные различия. 
Ввиду этого изучение таких говоров имеет большое значение как для 
изучения истории и исторической диалектологии языка, так и для ре
шения отдельных вопросов общего языкознания. 

Изучение изолированных говоров русского языка, обобщение и ис
следование собранного материала в отдельных случаях может и долж
но иметь большое значение для решения некоторых вопросов теорети
ческого характера и, прежде всего, для решения отдельных важных 
вопросов истории и диалектологии русского языка. 

Немаловажный интерес в этом отношении представляет изучение 
говора русского населения Л и т в ы н а х о д я щ е г о с я в литовском окру
жении, по крайней мере, на протяжении нескольких столетий. 

Население, с которым приходилось вести беседы при изучении го
вора, придерживается того мнения, что переселение их предков на 
территорию Литвы совпадает с периодом репрессий по отношению к 
старообрядцам (раскольникам), последовавших после проведения в 
России церковной реформы в 1667 году. 

Такое мнение разделяют также авторы имеющихся работ, посвя-

1 Для настоящей работы в качестве объекта для изучения говора избран Ионав-
ский район, так как в отношении количества русского населения он занимает первое 
место среди районов центральной части республики. 
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щённых описанию истории русского населения Литвы 2 . В «Очерке 
возникновения русских поселений на Литве» высказывается мысль о 
том, что «следуя велениям совести, русские люди старой веры искали 
свободного житья на окраинах и за рубежом государства...» 3 Автор 
полагает, что уже в начале XVIII века «старообрядцы стали постепен
но проникать и оседать не только в Витебской, но и в пограничной 
с ней земле Ливонской и Литве». 4 Несмотря на то, что в памятниках 
конца XVII я XVIII веков очень мало говорится о русских поселенцах 
того времени, автор «Очерка» не сомневается в том, что «кроме рели
гиозного уединения русские люди искали и вольного труда, а вла
дельцы огромных пущ и необработанных имений в их лице приобре
тали дешевую и надежную рабочую силу». 5 

Имеется основание полагать, что на заработки в Литву приходили 
русские и раньше, до проведения в России церковной реформы. На это 
указывает также автор названного «Очерка», где, в частности, гово
рится, что «кроме искания уединенного житья и вольной пашни, рус
ские люди с «непомных», как говорят старообрядцы, времен ходили 
на Литву — и ради заработков, преимущественно по разделке и спла
ву по Неману леса.. .» 6 Любопытное в этом отношении высказывание 
находим в историческом романе А. К. Толстого «Князь Серебряный»: 
«Сотни и тысячи русских, потеряв всякое терпение и надежду на луч
шие времена, уходили толпами в Литву и Польшу». 7 Это высказывание 
относится ко временам царствования Ивана Грозного. В пользу та
кого предположения говорит ещё один факт, приведённый в своё время 
бывшим членом-секретарём Ковенского губернского статистического 
комитета К. Гуковским, который утверждает, что уже в конце XVI сто
летия в Ковне (Каунасе) была православная церковь. «По крайней 
мере достоверно, — говорит К. Гуковский,— что в 1620 году король 
Сигизмунд III, известный фанатик, велел закрыть православную 
церковь». 8 

Большое количество русских поселилось в Литве также после при
соединения Литвы к России в 1795 году. Особенно усилилось пересе
ление русских в Литву по указанию царского правительства после 
польско-литовского восстания 1863 года, в силу сложившейся в стране 
политической ситуации. Тем не менее большинство русского населения 
в сельской местности республики составляют поселенцы более раи-

, ,. 2 К таким работам относятся: статья П. И. Корецкого «О раскольниках в Ко
венской губернии», помещённая в издании «Памятная книга Ковенской губернии на 
1863 год»; «Очерк возникновения русских поселений на Литве», опубликованный в 
качестве предисловия к IV книге «Виленского временника», озаглавленной «Русские 
поселения Ковенской губернии» (издание Виленского Генерал-Губернаторского Управ
ления, Вильна, 1509 год) и др. 

3 Виленский временник, книга IV, стр. III, 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же, стр. IV и V. 
7 См. главу «Посольства Ермака». 
8 Краткий исторический очерк Ковенской губернии, Ковно, 1889, стр. 29. 
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него периода, т. е. население, переселившееся в Литву до присоедине
ния Литвы к России. 

В данный период русские массово переселялись в Литву, образо-
вывали здесь русские деревни, значительная часть которых сохрани
лась до настоящего времени. В «Очерке возникновения русских посе
лений на Литве» утверждается, что «к моменту возвращения Литвы 
в состав русского государства (т. е. к 1795 году — В. Н.) выходцы его 
и преимущественно старообрядцы в виде авангарда успели уже про
никнуть в Литву и занять в ней несколько передовых позиций. Такими 
старейшими центрами, о которых определенно свидетельствуют доку
менты, можно считать Рымки 9 , Ковенского уезда, Видзы и Дегуцы 
Новоалексаидровского, Пущель Вилкомирского уезда». 1 0 

8 настоящее время (на 1 января 1957 г.), по сведениям Республи
канского статистического управления, русское население сельской мест
ности составляет 3 % всего сельского населения республики. Большин
ство этого населения составляют крестьяне-колхозники. Деревни с рус
ским населением неравномерно дислоцированы по всей республике. Они 
сосредоточены, главным образом, в таких районах, как Зарасайский 
(30,50% всего сельского населения), Обяльский (18,45%), Ионавский 
(17,01%), Ужвентекий (14,27%), Вильнюсский (9,35%), Игналинский 
(7,64%), Каунасский (7,40%) и др. 

Ионавский район, говор которого описывается в настоящей работе, 
занимает по количеству русского населения (в процентном выражении) 
третье место в республике (после Зарасайского и Обяльского районов), 
однако из районов центральной части республики русское население 
сельской местности составляет в этом районе наибольший процент. 
В районе насчитывается свыше пятидесяти населённых пунктов, в ко
торых проживают русские (часть этих пунктов заселена исключительно 
русскими, в остальных же — население смешанное: литовцы, русские, 
поляки). К наиболее крупным деревням с русским населением, в кото
рых, в основном, и изучался говор, относятся Римкай (местное назва
ние Рымки), Паокутишкяй (Паскутишки), Ужусаляй (Ужуеоли), 
Балтромишкяй (Балтрамишки), Перелозай (Перелазы), Паеекай (Па
секи) и некоторые другие. 

Живя долгие годы более или менее обособленно ,от местного (ли
товского) населения (часто — в отдельных деревнях), русское населе
ние Ионавского района, как и всей республики в целом, до настоящего 
времени сохранило свой образ жизни, свои народные традиции, свои 
обычаи, поверья, довольно хорошо сохранило родной язык. Изучение 
разговорной речи этого населения, равно как и изучение других пере
селенческих говоров русского языка (говоров русских переселенцев 
Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Киргизской ССР, Татарской 

9 В настоящее время деревня Рымки (Римкай) относится к Ионавскому району; 
в этой деревне проведена значительная работа по изучению говора. 

1 0 Виленский временник, книга IV, стр. III; здесь же приводятся соответству
ющие документы, подтверждающие факт существования в Литве перечисленных де
ревень в указанное время. 
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АССР, Чувашской АССР и др.) может иметь немалое значение для 
науки о языке. Изучение этого говора особенно интересно в том отно
шении, что носители его прекратили языковые связи с «материком», 
как здесь не без основания полагается, в XVII—XVIII веках, т. е. в 
период, представляющий большой интерес в отношении истории рус
ского народа. В. И. Ленин в своей работе «Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против социал-демократов?» указывает, что примерно 
с XVII века начинается новый период русской истории, который харак
теризуется «действительно фактическим слиянием всех таких областей 
(т. е. местных, территориальных союзов — В. Н.) , земель и княжеств 
в одно целое» 1 1 , вызванным «усиливающимся обменом между обла-. 
стями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием 
небольших местных рынков в один всероссийский рынок». 1 2 Иначе го
воря, этот период связан с процессом формирования русской нации, 
а следовательно и с процессом формирования русского национального 
языка. Именно начиная с XVII века «особенно интенсивно протекают 
процессы формирования норм русского, национального языка», — ука
зывает Р. И. Аваиесов в статье «К вопросам образования русского на
ционального языка». 1 3 В связи с этим в указанный период в русском 
языке прекращается развитие новых диалектных черт, развивается и 
укрепляется единый литературный язык на живой общенародной осно
ве. Что же касается говора русского населения Литвы, то он остался 
в стороне от этих процессов развития. Поэтому говор хорошо сохранил 
свои диалектные особенности, обогатившись некоторыми (весьма не
значительными) элементами за счёт других языков. 

В настоящей работе будут описаны лишь основные фонетические 
и морфологические особенности данного говора. 

При описании фонетической системы говора (в разделе фонетики) 
примеры приводятся в фонетической транскрипции. (В разделе мор
фологии из-за технических трудностей примеры не транскрибируются; 
в необходимых случаях обозначается лишь место ударения.) 

Для транскрипции по возможности используются буквы русского 
алфавита, причем для обозначения редуцированных гласных исполь
зуются, соответственно, буквы «ъ» и «ь», для обозначения согласного, 
обозначаемого в латинской транскрипции буквой «'}»,— буква «й» (во 
всех случаях), для обозначения гласного «е» нижнего подъёма (в от
личие от «е» среднего подъёма) — буква «э». 

В крайне необходимых случаях для транскрипции вводятся отдель
ные буквы латинского алфавита: 

Ь — для обозначения фрикативного «г», 
2 — для обозначения аффрикаты «дз», 
г — для обозначения аффрикаты «дж». 

" В. И. Ленин. Сочинения, т. I, изд. IV, стр. 137. 
1 5 Там же. 
1 5 '(Вопросы языкознания», 1953. № 2, стр. 70. 
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Долгота звуков обозначается двойным написанием букв, мягкость 
согласных — апострофом ('), ударение — обычным знаком ударения (') 
над гласным ударяемого слога. 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРА 

Известно, что изменения в фонетической системе языка происходят 
очень медленно. То же самое можно сказать и о фонетических измене
ниях в территориальных диалектах и в отдельных говорах языка. По
этому, несмотря на сравнительно долгое изолированное существование 
описываемого в настоящей статье говора, вряд ли могли произойти 
какие-либо существенные изменения в его фонетической системе. Мно
гие фонетические особенности, характеризующие данный говор, и сей
час встречаются в отдельных материковых говорах русского языка (см. 
заключительную часть статьи, стр. 170 и 171) . В некотором отношении 
сказывается влияние на фонетическую систему говора со стороны дру
гих языков (см. произношение звуков «э» и «п» в заимствованных сло
вах, стр. 153 и 156). 

П р о и з н о ш е н и е г л а с н ы х 

П р о и з н о ш е н и е г л а с н ы х н и ж н е г о и с р е д н е г о 
п о д ъ ё м а 

Изучаемый говор характеризуется недиссимилятивным аканьем: 
гласные нижнего и среднего подъёма «а», «о» в положении после твёр
дого согласного различаются в произношении только под ударением 
(банк, рак, рука.; стол, дом, курорт); в безударном же положении эти 
звуки в произношении не различаются, совпадают в одном звуке, а 
именно: 

1) в первом предударном слоге оба эти звука произносятся как 
«а», напр.: ст&кйн, баран, сказал; нага, гара, вада. Эти звуки в указан
ном положении произносятся в говоре как «а» независимо от дальней
ших фонетических условий, т. е. независимо от того, какой гласный 
(«а» или любой другой) находится в слоге под ударением, напр.: ска

зал —• скажу —: скажи, катац' — кац'щ' — /сач'у; вада — вады — вадой, 
даска — дас/с'й — даской, згарац' — згар'ё^' — згар'у и т. д.; 

2) во всех остальных предударных и в заударных слогах эти зву
ки в говоре редуцируются, напр.: гълавй, мълакд, зъказал, запъх, жа-
върънък и т. п. 

Редуцированный звук в данном положении приближается в про
изношении к гласному «ы». 

Начальные и конечные гласные «а», «о» в безударном положении 
не переходят в звук «ъ» независимо от места ударения в слове и всегда 
произносятся как очень короткое «а», напр.: агардт, раббта (ср. в^>ъга-
рдт, работъл). 
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Второй отличительной особенностью говора является сильное яка
нье: произношение гласных нижнего и среднего подъёма «а», «е» в по
ложении после мягкого согласного, также как и произношение глас
ных «а», «о» в положении после твёрдого согласного, различается 
только в ударных слогах (в'алый, пр'алт; б'ёлый, с'ел, скар'ёй); в без
ударных слогах произношение этих гласных не различается: 

1) в перво!М предударном слоге оба эти звука произносятся как 
«а» («'а»), напр.: п'атак, пр'амдй, пл'асйц'; в'ала, н'асла, с'астра. Эти 
звуки в указанном положении совпадают в произношении в одном 
общем варианте «а» («'а») независимо от твёрдости или мягкости по
следующего согласного; при этом не существенно также качество глас
ного в слоге под ударением, напр.: пр'амбй — пр'амайа — пр'амыйь— 
пр'ам'ёй, гл'аг'ёц' — гл'ажу — гл'аг'пш — гл'аг'ат; н'асла — «'асу — 
м'асй, в 'ала-—в 'аду — в 'аг'й и т. д.; 

2) во всех остальных предударных и в заударных слогах эти зву
ки в говоре редуцируются, напр.: в'ъс'ал'ёй, б'ър'аг'йс', пр'ътс'адац'ьл , 
п'ьр'ьв'азац', п'ър'ьм'ан'йц', вын'ъсу, вбз'ъра, м'ёс'ьц, ч'итайът и т. п. 

Произношение данного звука в указанном положении полностью 
совпадает с произношением гласного «и»; обозначение в работе э т о т 
звука буквой «ь» совершенно условно. 

Конечный гласный «а» в положении после мягкого согласного 
(в безударном положении) произносится в говоре как очень короткое 
«а» («'а»), напр.: п'ёсн'а, бур'а, вол'а (ср. творит, падеж множ. числа 
с'^п'ёс'н'ьм, бур'ьм). 

Конечный гласный «е» в указанном положении произносится либо 
как очень короткое «а» («'а»), либо как редуцированный звук «ь». 

Как «а» («'а») этот звук произносится в следующих случаях: 
1) в именах существительных среднего рода, напр.: нбл'а, гор'а, 

мдр'а, въскр'ас'ён'йа, асвъбажг'ён'йа (ср. йёхъц' пбл'ьм; раббтъц 
пъ^/въскр'ас'ён'йъм); 

2) в именительно-винительном падеже единственного числа от 
слов, склоняемых по местоименному склонению, при согласовании I: 
именами существительными среднего рода, напр.: б'ёлъйа плац'йа; п'ёр-
въйа м'ёста; н'ёкътъръйа вр'ём'а; 

3) в наречиях, образованных от имён прилагательных с мягкой 
основой, напр.: пакрас'иц' с'йн'а (т. е. покрасить в синий цвет). 

Как «ь» этот звук произносится в следующих случаях: 
1) в именительно-винительном падеже множественного числа от 

слов, склоняемых по местоименному склонению, напр.: б'ёлыйъ, с'йн'ийъ, 
п'ёрвыйъ, самыйъ луч'ч'ийь; 

2) в сравнительной степени имён прилагательных и наречий (ка
тегории состояния), напр.: ббл'ь, м'ён'ь, кул'тур'н'ъ, карбч'ъ, л'ёкч'ъ. 

3) в глагольной частице «те» во втором лице множественного числа 
настоящего и будущего времён и во множественном числе повелитель
ного наклонения, напр.: н'ас'бц'ъ, б'ар'бц'ь, клаг'бц'ъ, пр'ин'ас'бц'ь. 
спайбц'ъ, п'ишьщ'ъ, ч'итайц'ь. 
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З а м е ч а н и я о п е р е х о д е «е» в «о» 

Гласный «е» под ударением в положении перед твёрдым солгас-
ным в говоре очень часто переходит в «о» («'о»), напр.: кал'бсы (ср. 
колесо), кл'он (ср. кленовый), в'ас'блый (ср. весело); пам'бр (ср. по
мер), зап'бр (ср. запер), дал'дка (ср. далеко), пъгал'бнък (ср. паголе
нок), уз'бл (ср. узел); хр'аб'бт (ср. хребет), в'бтъш (ср. ветошь), 
ас'бдлъс'ц' (ср. оседлость), сафс'бм (ср. совсем), с'ок (ср. сек), хр'он 
(но говорят и хр'ен) и т. д. 

Наряду с этим, во многих словах, при наличии указанных усло-
зий, «е» не переходит в «о», напр.: б'Ыый, в'ётка, с'ётка, кал'ёна, хл'еп, 
ц'ал'ёга, кар'ёта и т. д. Переход «е» в «о» часто отсутствует в положе
нии перед шипящими согласными («ж» и «ш»): с'ц'ёшка (ср. стёжка), 
пъвар'ёшка (ср. поварёшка). . 

В безударных слогах «е» никогда не переходит в «о», напр.: 
г'ър'ав'анный, п'ър'ан'ёс'ц', п'ър'авбч'ч'ик, збв'ът (ср. зовёт), б'ёр'ьт (ср. 
берёт), вбзум'ът (ср. возьмёт) и т. д. 

В ударных слогах в положении перед мягким согласным «е» также 
не переходит в «о» (г'ёр'ьва, н'ём'ьц, в'ёр'иц', п'ен', з 'е 'е /7 ' ) , кроме тех 
случаев, когда переход «е» в «о» происходит по аналогии с другими 
формами данного слова, напр.: жыв'би'ь (ср. живём), клаг'бц'ь (ср, 
кладём), н'ас'бц'ь (ср. несём) и т. д. 

П р о и з н о ш е н и е з в у к а «э» 

В говоре очень распространён звук нижнего подъёма «э». Наряду 
с произношением этого звука в положении после шипящих согласных 
«ж», «ш» и аффрикаты «ц», в говоре он может произноситься также 
после любого согласного в заимствованных словах, напр.: арэнда 
(аренда), гангрэна (гангрена), мэтър (метр), бэк (защитник в футболь
ной игре), дубэльты (вторные оконные рамы), бавэлна (сорт ниток 
промышленного производства), тандэт (брак, халтура), шнэл'к'и (ве
сы), шкарпэтка (носок), крэйда (мел), фэст (празднество, гулянье) 
и т. д. 

В первом предударном слоге звук «э» произносится в говоре как 
«а», т. е. так же, как произносятся в этом положении открытые глас
ные «а», «о» после твёрдого согласного, напр.: жан'йх (жених), 
жал'ёзный (железный), жар'г'йна (от жэр'ц'), дубал'туфка (от ду-
бэл'тка — двуствольное охотничье ружьё), арандац'ьл' (от арэнда), 
шатровый (от мэтър) и т. д. 

Во всех остальных положениях этот звук в говоре редуцируется 
(также как и гласные «а», «о» в соответствующем положении), напр.: 
жан'йх (жених)—жън'их'й, жалут (жёлудь)—жълуды (т. е. жёлуди), 
арэнда — аръндавац' (т. е. арендовать), дубэл'ты — дубъл'тавац' (т. е. 
вставлять «дубэльты»), тэб^л' (плотничье сверло)—тъбл'авац' (т. е. 
работать «тэблем»); ср.: Мндъл' (пандэль, т. е. обмен, торговля), 
камъра (камэра) и т. д. 
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П р о и з н о ш е н и е г л а с н ы х в е р х н е г о п о д ъ ё м а 

Говоря о произношении гласных верхнего подъёма («и», «ы», «у»), 
следует отметить некоторые особенности произношения в говоре зву
ка «у». 

В начале слова гласный «у» очень часто произносится в говоре как 
согласный «в», напр.: вгадац' (угадать), вб'иц' (убить), т'азнуц' (увяз
нуть, завязнуть), ъв'йг'иц' (увидеть), вдар'иц' (ударить) и т. д. 

Перед глухими согласными такое «в» оглушается и произносится 
как «ф», напр.: фтап'йц' (утопить), фц'ар'ац' (утерять, затерять), фц'йх-
нуц' (утихнуть) и т. д. 

Иногда же в подобных случаях гласный «у» в произношении вовсе 
опускается, напр.: кус'йц' (укусить), с'п'ец' (успеть; говорят и фс'п'ец'), 
кроп (укроп) и т. д. 

Согласный звук «в» произносится в говоре также вместо неслого
вого гласного «у» в дифтонге «ау» (в словах, заимствованных из других 
языков), напр.: бравн'ик (браунинг), кл'авза (кляуза), Кавнъс 
(Каунас). 

В безударных слогах, кроме первого предударного, гласный «у» в 
говоре часто редуцируется, напр.: рбзъм (разум), пазъха (пазуха), 
ждлъп (жолуб), вбтръбйа (отруби), высыиыц' (высушить), бърав'ёц 
(сверло; ср. бурить, бурение). 

П р о ч и е о с о б е н н о с т и п р о и з н о ш е н и я г л а с н ы х 

В говоре часто встречаются явления второго полногласия, напр.: 
сталбп (столб), ч'албнък (челнок), пблъм'а (пламя), мълан'йа (мол
ния), жблъц' (жёлчь). 

В начале слова под ударением в говоре очень редко встречается 
сочетание «ра»; обычно в этом положении произносится сочетание «ро», 
напр.: рбзъм (разум), ровный (и в значении слова равный; ср.: мн'е 
фс'и ровныйь, т. е. для меня все равны). 

В говоре часты случаи сохранения беглых гласных, напр.: мох — 
моху, мбхъм; роф — ровъм, в р&ву; вош — вошы, вашэй. 

Между двумя согласными, в положении перед сонорным, в говоре 
иногда произносится звук «ъ», напр.: мэтър (метр), л'йтър (литр). 
ц'иййтър (театр), кбръм (корм). 

П р о и з н о ш е н и е с о г л а с н ы х 

Т в ё р д о с т ь и м я г к о с т ь с о г л а с н ы х 

Согласные звуки в говоре как правило могут произноситься и твёр
до, и мягко. Исключение составляют звуки «ж» и «ш», которые в говоре 
обычно произносятся твёрдо (мягко могут произноситься только «ж» и 
«ш» долгие, а также «ж» в положении перед аффрикатой «дж»), и 
аффрикаты «ч», «дж» и «дз», которые в говоре обычно произносятся 
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мягко. 1 4 Что касается аффрикаты «ц», то она в говоре произносится 
твёрдо, кроме одного отмеченного случая, а именно: в слове ц'ипл'бньк 
(цыплёнок) аффриката «ц» произносится мягко. Кроме того, если 
учесть цекающее произношение (об этом см. ниже, стр. 156),то придётся 
оговориться, что «ц» мягкое произносится также вместо мягкого «т». 
В результате согласный «т» бывает только твёрдым или в некоторых 
случаях (в положении перед мягким согласным) полумягким, напр.: 
атн'ац', атл'йга (оттепель). 

Губные согласные («б», «в», «м») в конце слова произносятся в 
говоре твёрдо, напр.: гблуп (голубь), насып (насыпь), цэп (цепь), с'еж 
(семь), вбс'ьм (восемь), вноф (вновь), астаф (оставь), пр'ибаф (при
бавь) , пр'игатбф (приготовь) и т. п. 

Заднеязычные согласные («г», «к», «х») в конце основы имён при
лагательных, а также в основе глаголов многократного значения перед 
суффиксом «ива» («ыва») в говоре произносятся твёрдо, напр.: строгий, 
дълганбгый, тонкий, высокий, тълстабр'ухый; выц'агывъц', атскакы-
въц', размахывъц' и т. д. 

Согласный «с» в суффиксе «ск», а также согласный, находящийся 
в слове перед этим суффиксом, произносятся в говоре мягко, напр.: 
рус'кый йазык; цар'с'къйа влас'ц'; пан'с'кий двор (т. е. имение); 
кбн'с'кый навбс; г'арман'с'къйа вайна; итал'йан'с'къйа гран'йца и т. д. 

В ряде случаев в говоре отвердело мягкое по происхождению «р», 
напр.: дыравый ^дырявый), каструл'а (кастрюля), къл'андар (кален
дарь) и т. д. 

Иногда, наоборот, твёрдое по происхождению «р» в говоре смягчает
ся, напр.: сахър' (сахар), дбхтър' (доктор). 

Кроме согласного «р», в говоре иногда отвердевают и другие соглас
ные, напр.: гвост (гвоздь), жалут (жёлудь). 

Д о л г и е с о г л а с н ы е 

В говоре часто встречаются долгие согласные (в том числе аффри
каты). Так, в ударных слогах при суффиксе «нн» (или «н») произно
сится долгое «н» («нн»), напр.: фс'ал'ённъйа, мал'ённъйа, г'ьр'ав'анный, 
дл'йнный, бал'шэнный и т. п. 

При приставках «рас», «об» и др. иногда произносятся долгие «с» 
(«сс»), «б» («бб») и т. д., напр.: аб'б'йц', ръссуг'йц', ръс'с'ар'г'йцца и 
т. п., хотя произносятся: ръсказац' (не ръссказац'), расада (не рассада), 
расбл (не рассол); ср. также произношение слова вастан'ийа (не вас-
стан'ийа). 

Долгий согласный всегда произносится на месте стечения двух 
разных согласных, из которых первый в произношении ассимилируется, 
напр.: ашац1 (отдать), ръж'ж'игац' (разжигать), ръж'ж'авац' (разже-

1 4 У отдельных лиц отмечается более или менее твёрдое произношение аффрикат 
«ч» и «дж», но большинство лиц, у которых производилась запись говора, .произносят 
эти аффрикаты мягко. 
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вать), ваз'йцца (возиться), пъч'ч'ин'ацт (подчиняться), крас'ицци 
(краситься), г'в'анаццъц (двенадцать), скукалбцца (из колодца), ага-
рбч'ч'ик (огородчик, т. е. цветник) и т. д. 

Ф р и к а т и в н о е «г» 

В говоре довольно часто произносится фрикативное «г» («п»). 
«Г» фрикативное произносится в некоторых междометных словах 

напр.: аЫ, Ъоп, Ъам. 
Нередко «г» фрикативное встречается в словах книжного проис

хождения, напр.: баЪ'й (множ. число от бог), Ъаспбц' (господь), 
Ъъспаг'йн (господин), блъЪъслав'йц' (благословить), баЫтый (бога
тый), баЫтства (богатство), бъЬатыр'1 (богатырь), АЫп (Агапий). 
ЙаЪбр (Георгий) и т. д. 

Наконец, очень часто «г» фрикативное произносится в словах, за
имствованных из других языков (польского, немецкого, украинского, 
белорусского), напр.: Ъалстък (галстук), буЫлц'ьр (бухгалтер), Ъъна-
рар (гонорар)^Ъармбн' (гармонь), наЫйка (нагайка), Ъактар (гектар). 
Ъабэл'ч'ик (рубанок, струг), Ьъндл'авац' (обмениваться, торговать). 
Ъъртавац' (делать твёрдым, закалять), буЫй (бык; употребляется в го
воре только в переносном значении), рапуЪа (жаба) и т. д. 

А ф ф р и к а т ы 

Изучаемый говор характеризуется дзекающим и цекающим произ
ношением: зубной согласный «д» мягкий произносится как аффрикат» 
«дз !» («г'»), а «т» мягкий — как аффриката «ц'», напр.: г'ён' (день). 
г'ён'г'и (деньги), иг'й (иди), хах'й (ходи), н'аг'ёл'а (неделя), г'в'анац-
цъц (двенадцать), в'ёг'ма (ведьма); ац'ёц (отец), ц'ал'ёга (телега). 
ц'йха (тихо), раббтъц' (работать), с'ц'ирац' (стирать), ц'в'брдый (твёр
дый) и т. д. 

Следует отметить, что аффриката «дз'» («г'») в данном говоре не 
сколько отличается от соответствующей аффрикаты в польском или 
белорусском языке; в говоре она артикулируется гораздо слабее, чем 
в польском и белорусском языках. 

Согласный звук «ж» в положении после другого «ж» произносится 
в говоре как аффриката «дж'» («г'»), напр.: вбж'г'и (вожжи), дрбж'г'и 
(дрожжи), заж'г'бнный (зажжонный), в'иж'г'ац' (визжать), пр'ийаж'-
х'ац' (приезжать). Ср. также произношение аффрикаты «г'» в слове 
п'ин'г'ак (пиджак), где эта аффриката следует за мягким соглас
ным «н». 

Иногда аффриката «г'» произносится и вместо согласного «д» в 
положении после мягкого согласного «ж»: даж'г'ацца (дождаться). 

Аффриката «ч» в говоре обычно произносится мягко, напр.: ч'брный, 
ч'йстый, нач'ац', ч'удак и т. д. 
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В говоре эта аффриката очень часто встречается в сочетании с мяг
ким согласным «ш» («ш'ч'»), напр.: ш'ч'г/ш, ш'ч'и, пам'ёш'ч'ик, йамш'-
ч'йк, ц'бш'ч'а, ш'ч'ёпка, ш'ч'итац', ш'ч'ас'л'йвый, извбш'ч'ик и т. д. 

Сочетание «ш'ч'» иногда возможно вместо сочетаний «ск», «ст», 
напр.: пуш'ч'ай (ср. пускай), хруш'ч'йт (ср. хрустит), н'ь^/хв'иш'ч'й (ср. 
не свисти) и т. д. 

П р о и з н о ш е н и е с о ч е т а н и й с о г л а с н ы х 

Следует отметить некоторые особенности произношения сочетаний 
согласных звуков. 

Прежде всего необходимо отметить, что в говоре избегается произ
ношения сочетаний нескольких согласных. Так, здесь почти не встре
чаются сочетания из трёх согласных, напр.: замнуц' (ср. замкнуть), 
пач'ёрпуц' (ср. почерпнуть), гаозна (ср. поздно), ш'ч'ас'л'йвый (ср. счаст
ливый), сыснбй (ср. сыскной); сонца (ср. солнце), патр'ёт (ср. портрет), 
закнуц' (ср. заткнуть) и т. д. 

Очень часто опускается в произношении начальный согласный «в» 
(«ф») в сочетаниях из трёх или четырёх согласных, напр.: згл'ануц' 
(ср. взглянуть), епбмн'иц' (ср. вспомнить), стр'ач'ац' (ср. встречать). 

Там, где в литературном русском языке и в некоторых других го
ворах русского языка произносится сочетание двух согласных, в описы
ваемом говоре иногда произносится один согласный, напр.: квац'ёра 
(ср. квартира), йан'бнък (ор. ягнёнок), йан'йцца (ср. ягниться), 
суйанъйа (ср. суягная). 

В произношении различаются сочетания согласных «ч'н» и «шн», 
напр.: муч'ибй, руч'нбй, р'ач'нбй, но: пшан'ишный, рушн'йк (т."е. по
лотенце) . 

В говоре нет сочетания «жд». Поэтому такие русские литературные 
слова, как рождество, одежда, осуждать, здесь произносятся через «ж»: 
ръжаствб, аг'бжа, асужац'. Вместо слова надежда произносится 
наг'ёйа. 

П р о т е т и ч е с к и е з в у к и 

Перед ударными гласными «о», «у» в начале слова в говоре очень 
часто произносится так называемый протетический звук «в», напр.: 
ьбз'ьра (озеро), вбетръф (остров), вбе'ьн' (осень), вбкны (окна), вог-
рыбйа (отруби), вбч'ьн' (очень), вострый (острый); вутра (утро), вул'и-
ца (улица), вутка (утка), вужынъц' (ужинать) и т. д. 

Иногда протетический звук «в» произносится также и перед без
ударными гласными, напр.: ъугбл (угол), вушбл (ушёл), вушат (ушат), 
вуч'бный (учёный), вуч'астък (участок) и т. д. 

Протетический звук «в» встречается также и внутри слова, напр.: 
/съравул'иц' (караулить). 

Перед некоторыми сочетаниями согласных, а также перед отдель
ными согласными в начале слова часто произносится протетический 
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гласный «и» или «а», напр.: е^Ил 'вов 'б (во Львове), ил'ва (льва), првац 
(рвать), аржац' (ржать), ншбл (шёл); аржанбй (ржаной), аржан'йш'ч'а 
(жнивьё, стернь), ахл'ёф (хлев), афтдрък и афтбр'н'ик (вторник) и т. п. 

Н е к о т о р ы е з а м е ч а н и я о б у д а р е н и и 

В говоре отмечается тенденция к переносу ударения с основы на 
окончание в именах прилагательных, с соответствующим изменением 
безударного окончания «ый» в ударное окончание «ой», напр.: сытой 
(ср. сытый), гр'азнбй (ср. грязный), талстбй (ср. толстый), ч'арствбй 
(ср. чёрствый), страшной (ср. страшный), ц'ихбй (ср. тихий), ц'ашкбй 
(ср. тяжкий), крупной (ср. крупный) и т. д., но употребительны и такие 
формы, как: ч'брный, с'йн'ий, х'йтрый, м'бртвый, скорый, малбдый (ср. 
молодой), ббсый (ср. босой) и т. п. 

В наречиях, образованных от качественных прилагательных, уда
рение остаётся на основе, напр.: с'в'ётла (ср. светло), ц'бмна (ср. тем
но), ц'бпла (ср. тепло), дал'бка (ср. далеко), высока (ср. высоко), глу
бока (ср. глубоко) и т. д. 

Некоторые особенности в отношении места ударения наблюдаются 
также в именах существительных. Например: сосна, с'п'йна, р'ём'ьн 
(ср. сосна, спина, ремень), или: вуз'бл, случ'ай, каршун (ср. узел, слу
чай, коршун). 

Как в именах существительных, так и в других частях речи, уда
рение очень редко падает на приставку, напр.: абруч' (ср. обруч), 
нъвалбч'ка (ср. наволочка), зъраббтък (ср. заработок), пъгал'бнък 
(ср. паголенок), сагнутый (ср. согнутый), набожный (ср. набожный) 
и т. д. Но встречаются и слова с ударением на приставке: прабъръздък 
(борозда, канавка между двумя грядками), застърънък (часть гумна, 
сторона в гумне), загвъстка (металлическая деталь в виде гвоздя для 
болта), навиды (посещение новорожденного с матерью), напръбъс 
(на босу ногу) и т. д. 

Иногда ударение в именах существительных падает на суффикс, 
напр.: п'ьр'адн'йк (ср. передник), с'п'исбк (ср. спйотк). 

Слова иностранного происхождения не всегда имеют то же место 
ударения, что в литературном языке, напр.: магаз'ин (ср. магазин), 
дакум'ьнт (ср. документ), фудбъл (ср. футбол), кабура (ср. кобура) и др. 

Значительное своеобразие в отношении места ударения наблю
дается в формах словоизменения (склонения, спряжения и т. д.) , о чём 
будет говориться в соответствующих разделах морфологии. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРА 

Если изменения в фонетической системе языка происходят очень 
медленно, то в морфологической системе они происходят ещё медленнее, 
особенно если речь идёт об изолированном говоре. В. Г. Орлова в статье 
«Изменения в характере развития русского языка в связи с историей 
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народа» говорит по этому поводу, что «в периоды обособленного со
существования языковых групп фонетические новообразования возни
кают раньше и относительно быстрее новообразований грамматических. 
Иными словами, при общем медленном развитии языка фонетические 
новообразования возникают в. сравнительно менее длительные периоды 
обособленной жизни данной языковой группы, чем новообразования 
грамматические». 1 5 Поэтому, так же как и в фонетической системе, в 
морфологической системе говора за время его, изолированного суще
ствования едва ли могли произойти какие-либо коренные изменения. 
Морфологические особенности изучаемого говора касаются не основ
ных грамматических категорий, определяющих грамматический строй 
языка, а главным образом частностей, т. е. форм выражения в отдель
ных случаях этих категорий. 

Прежде чем рассматривать морфологические особенности отдель
ных частей речи, следует указать на более общие черты, характеризую
щие не одну какую-либо часть речи, а целый ряд частей речи. 

Так, общей чертой склонения является совпадение формы твори
тельного падежа с формой дательного падежа множественного числа 
во всех трёх родах, напр.: брать рукам; ходить с сестрам; идти за гри
бам; с хорошим друзьям; с пятим рублям; своим глазам видел и т. д. 

Общей чертой местоименного склонения является совпадение форм 
творительного и предложного падежей единственного числа (как в 
женском роде, так и в мужском и среднем родах), напр.: большим ле
сом и в большим лесу; одным краем и в одним краю; вторым местом и 
на вторым месте; со своим новым платьем и в своим новым платье и т. д. 

И м я с у щ е с т в и т е л ь н о е 

Изучаемый говор характеризуется некоторыми особенностями в си
стеме склонения имён существительных. Однако прежде чем приступить 
к анализу склонения имён существительных необходимо сделать неко
торые замечания о роде и числе существительных в данном говоре. 

З а м е ч а н и я о р о д е и м ё н с у щ е с т в и т е л ь н ы х 

В говоре имеются все три рода: мужской, женский и средний. 
Однако наблюдаются многочисленные случаи смешения родов. 

Такие, например, слова, как костёла (костёл), табака (табак), шпа
гата (шпагат), бальзамина (бальзамин), резерва (резерв), капота (ка
пот), торфа (торф), кафля (кафель) и многие другие известны только 
в женском роде. Иногда говорят даже молодёжа (наряду с молодёжь), 
мэтра (наряду с мэтър) и т. п. 

Следует отметить, что огромное большинство приведённых примеров 
являются заимствованными словами. 

1 6 «Вопросы языкознания», 1953, стр. 53. 
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Такие слова, как, напр.: лошадь, собака и некоторые другие упо
требляются в форме мужского рода, напр.: лошадь снижался машины; 
шалёный (т. е. бешеный) собака и т. д. 

Существительные среднего рода очень часто относятся или к ка
тегории женского рода, или к категории мужского,рода, напр.: дышля 
(и дышлъ), радива, коромысел, яблок, крылец (и крыльцо). Ср.: скинь 
одеялу; вторая дышля сломалась; дорогая горючая; большая влияния; 
вышел на крылец; выбрал самый большой яблок и т. д. 

Следует отметить, что употребление имён существительных средне
го рода в говоре весьма ограничено. В то время как многие существи
тельные среднего рода употребляются или в форме женского, или в 
форме мужского рода, ни одного случая перехода существительных 
мужского или женского рода в категорию существительных среднего 
рода обнаружить в говоре не удалось. 

З а м е ч а н и я о ч и с л е и м ё н с у щ е с т в и т е л ь н ы х 

В говоре имеется два числа — единственное и множественное. Здесь 
можно отметить лишь отдельные случаи, когда слова, обычно употреб
ляемые только во множественном числе, в говоре встречаются также и 
в форме единственного числа, напр.: корова путо потеряла; разлилась 
красная чернила. 

С другой стороны, надо отметить, что такие слова русского лите
ратурного языка, как резец, гарь (горелый лес), газ (отравляющее ве
щество), в говоре употребляются только во множественном числе: 
резцы, гари, газы. 

Можно отметить также некоторые особенности в образовании форм 
множественного числа имён существительных, напр.: рукав — рукавы, 
ком — комы, окно — бкны и т. д. (Подробнее об этом см. ниже, 
стр. 161). 

С к л о н е н и е и м ё н с у щ е с т в и т е л ь н ы х 

Говоря о склонении имён существительных, необходимо отметить, 
что в говоре некоторые слова перешли из одного склонения в другое. 
Например, слова постель, кудель и др. перешли из III склонения в 1-ое 
(постеля, куделя). 

При склонении имён существительных I склонения формы датель
ного и предложного падежей единственного числа совпадают с формой 
родительного падежа единственного числа, напр.: пошёл к сестры в 
гости; мы всю жизнь работали на земли. 

В дательном, творительном и предложном падежах множественно
го числа ударение очень часто падает на окончание, напр.: дат. и тво
рит.— землям, зимам, травам; предл. — землях, зимах, травах. 

Существительные II склонения мужского рода в родительном и 
предложном падежах единственного числа гораздо чаще, чем в лите-
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ратурном языке, оканчиваются на «у» («ю»), напр.: помирать с голоду; 
скорчиться от холоду; с первого разу; держать пищу в холоду; приехать 
на коню и т. д. 

В некоторых падежах единственного числа существительных муж
ского рода наблюдается перенос ударения с основы на окончание, 
напр.: лежит под полом; не видит под носом, а видит под лесом и т. д. 

В говоре широко распространена форма именительного падежа 
множественного числа существительных мужского рода с окончанием 
«ы» и «и»: дом — домы, рукав — рукавы и т. п. При этом ударение очень 
часто сохраняется на основе, напр.: глаз — главы, рог — рбги, бок — 
боки, век — веки и т. д. 

Неупотребительна во множественном числе также форма на «-ья» 
от существительных мужского рода, напр.: лист — листы, листов, листам 
и т. д.; прут — пруты, прутов, прутам и т. д.; сук — суки, суков, сукам 
и т. д.; кол — колы, колбе, колйм и т. д.; ком — комы, комбв комам 
и т. д.; струп — струны, струпбв, струнам и т. д. При этом ударение во 
всех падежах переходит с основы на окончание. 

Отличительной особенностью склонения имён существительных 
II склонения среднего рода является то, что в именительном падеже^ 
множественного числа они имеют окончание «ы» (как и существитель
ные мужского рода), напр.: сёлы, дкны, яйцы, сёдлы, лекарствы, болбты 
и т. д. (Обои сёдлы вкрали; яна лекарствы собирая; в нашим колхозе 
уже вси болбты высушили). Кроме того, необходимо отметить, что имена 
существительные среднего рода, являющиеся заимствованиями, в го
воре склоняются, напр.: был в кинё; нет польта; висят пбльты и т. д. 

В говоре широко распространена форма родительного падежа мно-
жественного числа на «-ов> в словах мужского и среднего рода, напр.: 
сапогов, волосов, местов, делов и т. д. 

Некоторые имена существительные III склонения в творительном 
падеже единственного числа имеют окончание «ей», напр.: солей, гря
зей и т. п. 

Имена существительные среднего рода на «-мя» склоняются как 
существительные того же рода на «-е», напр.: нет время; не знаю твоего 
'имя; не называй его по имю; корова с большим вымем и т. д. 

И м я п р и л а г а т е л ь н о е 

Качественные прилагательные в говоре очень часто имеют ударе
ние на окончании, где в литературном русском языке оно падает на 
основу, и наоборот, напр.: грязной, страшной, тяжкой; молбдый, ббсый... 
(ср.: грязный, страшный, тяжкий; молодой, босой...)*6 При склонении 
таких прилагательных место ударения сохраняется во всех косвенных 
падежах, как в единственном, так и во множественном числе. 

Качественные прилагательные употребляются в говоре и в полной, 

1 6 Подробнее об этом см. стр. 158. 

II. М о к з Ь й а г Ы , XXVI I. 
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и в краткой форме (краткие формы прилагательных употребляются 
в говоре сравнительно редко). Обычно как в функции определения, 
так и в функции сказуемого употребляются полные формы прилага
тельных. В краткой форме более или менее употребительны следую
щие прилагательные: сыт, хорош, прав, виноват и некоторые другие. 

Краткие и полные формы одного и того же прилагательного часто 
отличаются друг от друга по своему значению. Например, сыт обозна
чает «утолил голод», сытой— «жирный, упитанный». Краткие формы 
хорош и прав в разговорной речи обычно приобретают совершенно про
тивоположное значение, напр.: Да, ты у меня хорош. Знаю, ты всегда 
прав. 

Очень распространены в говоре притяжательные прилагательные, 
образуемые с помощью суффикса «ов». Часто эти прилагательные за
меняют форму родительного падежа имени существительного или отно
сительное прилагательное, напр.: волков хвост; Медведева нора; быкбвы 
рбги; тракторйстова жена; котдва черепочка (т. е. посудина); лйпов 
куст; лягухов нарост и т. д. 

В говоре распространены местоименные формы притяжательных 
прилагательных, образованных с помощью суффикса «ин», напр.: де
душкин внук — дедушкиного внука, дедушкиному внуку; бабушкино 
платье — бабушкиного платья, бабушкиному платью и т. п. 

С т е п е н и с р а в н е н и я 

В говоре кроме положительной степени имеются сравнительная и 
превосходная степени имён прилагательных, для выражения которых 
используются самые разнообразные способы. 

Для выражения значения сравнительной степени в говоре чаще 
всего употребляется форма на «-ший», напр.: лучший, больший, стар
ший, младший и т. п. (Сеня больший за тебя; раньше ён был лучший 
и т. д . ) . 

Довольно часто встречается в говоре форма сравнительной степени 
на «-ей», напр.: чересня (т е. черешня) светлей, как вишенья; ён краси
вей за тебя. 

Встречаются в говоре также формы сравнительной степени на 
«-е», «-ше», напр.: ён живё культурне; кварта (мера сыпучих тел) помене 
за литър; сосед был богаче; и ён не лучше тебя. 

В значении сравнительной степени очень распространены также 
формы превосходной степени на «-айший», «-ейший», напр.: ближай
ший, крупнейший, красивейший, скорейший и т. д. Ср.: освы (т. е. осы) 
крупнейшие, как пчёлы. 

Кроме того, для выражения сравнительной степени имён прила
гательных в говоре употребляются также формы на «-оже», «-оше», 
«-ощий», напр.: долгой — доложе — долбщий, толстой — толдше — толб-
щий, мелкий — мелбше — мелбщий, крепкий — крепбше — крепбщий. 
гладкий — гладбше — гладбщий, тонкий — тонбше — тонбщий, слад-
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кий — сладбше — сладдщий, редкий — редбше, лёгкий — легбше, лов
кий—ловоше и т. п.; при этом, форма на «-ощий» обычно употребля
ется в косвенных падежах. Ср.: Гниляные (т. е. глиняные) горшки по
ливают, чтоб крепоше были. Где лес редоше, там траву на коръм соби
рали. А там поп ещё ловоше. Оторви долощую нитку. Принеси потоло-
щих дров. 

Примечание. С помощью суффиксов «оже», «рше» в говоре. образуются 
также аналогичные формы сравнительной степени наречий, напр.: ён вчера спал 
доложе; ему от этого нисколько не легоше. 

Для выражения превосходной степени имён прилагательных в го
воре употребляются формы сравнительной степени с суффиксами 
«-ший», «-айший», «-ейший», «-ощий» в соединении с приставкой «наи» 
(напр.: наилучший, наиближайший, наикрасивейший, наитолощий), а 
также формы положительной степени или формы сравнительной сте
пени на «-ший», «-айший», «-ейший», «-ощий» в сочетании со словом 
самый (напр.: самый красивый, самый хороший, самый умный; самый 
лучший, самый ближайший, самый красивейший, самый толощий). 

Помимо выражения этих основных степеней сравнения имён при
лагательных, в говоре распространены некоторые формы для выраже
ния отдельных оттенков качества, напр.:. толщущий, большущий, боль-
шенный, малюсенький и т. д. 

И м я ч и с л и т е л ь н о е 

К о л и ч е с т в е н н ы е ч и с л и т е л ь н ы е 

Числительное один склоняется по местоименному склонению, т. е. 
так же, как имена прилагательные с твёрдой основой, с ударением на 
окончании: 

м. род — один, одного, одному, один или одного, с одним, об одним; 
ж. род—одна , одной, одной, одну и т. д.; 
ср. род — одно, одного, одному и т. д.; 
множ. число — одни, одних, одним и т. д. 

Числительные, начиная от пяти и кончая двадцатью, а также числи
тельное тридцать, склоняются следующим образом: 

И. пять, десять, двенадцать, тридцать; 
р . пятих, десятих, двенадцатих, тридцатих; 
Д. пятим, десятим, двенадцатим, тридцатим; 
В. пять десять двенадцать тридцать 

или или или ИЛИ 
пятих, дееятих, двенадцатих, тридцатих; 

Т. пятим, десятим, двенадцатим, тридцатим; 
п. пятих, десятих, двенадцатих, тридцатих. 

к* 
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При склонении числительных пятьдесят, шестьдесят, семьдесят и 
восемьдесят изменяется только второй компонент слова, принимая окон
чания косвенных падежей числительного десять, напр.: ему нехватило 
семьдесят рублей; во всих пятьдесятих спрашивали одно и то же; с 
пятьдесятим рублям недолго проживёшь. 

В отношении числительных сорок, девяносто и сто в говоре нет 
строго установившегося порядка склонения. Так, например, можно 
услышать: нехватило сорок рублей, сорока рублей, сороких рублей. 
В дательном падеже употребляются формы и сорока, и сороких. Числи
тельное девяносто почти не изменяется по падежам (если учесть, что 
гласный «о» в конце слова произносится как «а»). Иногда употребля
ется форма дательного падежа — девяносту. Числительное сто употреб
ляется только в именительном падеже (реже — в родительном падеже: 
ему нехватило ста рублей). В остальных падежах слово сто обычно 
заменяется формами слова сотня. 

При склонении составных числительных изменяется только послед
нее слово, напр.: триста семьдесят пять рублей, триста семьдесят пятих 
рублей, триста семьдесят пятим рублям и т. д. 

С о б и р а т е л ь н ы е ч и с л и т е л ь н ы е 

При существительных, употребляемых только во> множественном 
числе, а также при существительных названиях одушевлённых пред
метов в говоре употребляются собирательные числительные, напр.: 
двое саней; трое штанов; в его было трое детей; купил четверо кони 
и т. д. Однако в тех случаях, когда речь идёт об одушевлённых 
предметах, собирательные числительные часто вытесняются в говоре 
обычными количественными числительными, напр.: вся деревня разбег-
ла, только три перешли на православию; ён как стрелил в их, так вси 
три повалились. 

Вместо числительного оба (м. и ср. род) и обе (ж. род) употреб
ляется одна форма обои для всех трёх родов: Обои мальчики пошли 
в школу. Почистил обои окны. Барин обхватил дерево обоим рукам. 

М е с т о и м е н и е 

Л и ч н ы е и в о з в р а т н о е м е с т о и м е н и я 

Личные местоимения III лица он, она, оно, они в говоре приобре
тают такое звуковое оформление: ён, яна, яно, яны. 

Формы местоимений III лица в косвенных падежах не имеют на
чального «н»: От его не избавишься. Вышла за его замуж. Завтра я 
сама к ей пойду. К им пришли гости. 

Склонение местоимения яна (в единственном числе) характеризу
ется совпадением форм родительного, дательного, творительного и пред-
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ложного падежей (Я и без ей обойдусь. Подай ей книгу. С ей никогда 
нельзя поговорить. В ей каждый день гости.), а также наличием осо
бой формы винительного падежа яну (Яну куда пошлёшь, туда и пойдё). 

Отличительной особенностью склонения местоимения II лица ты 
(в единственном числе), а также возвратного местоимения себя явля
ется сохранение древнерусской формы дательного и предложного паде
жей тобе, собе: Ен тобе не товарищ. Всё нужно было на собе нести. Ты 
лучше о собе подумай. 

П р и т я ж а т е л ь н ы е м е с т о и м е н и я 

Отличительной особенностью склонения притяжательных местоиме
ний являются некоторые отклонения в отношении места ударения, 
а также переход в отдельных падежных формах «е» в «о» в положе
нии под ударением, напр.: мой, моего, моему, мой или моего и т. д.; 
моё, моего, моему и т. д.; моя, моей, моей, мою, моей и т. д.; мои, 
моих, моим и т. д.; Но ср.: наш, нашего, нашему..., наши, наших, 
нашим... 

Помимо указанных притяжательных местоимений, в говоре име
ются ещё местоимения ейный, -ая, -ое, евоный, -ая, -ое, ихный, -ая, -ое. 
Эти местоимения также склоняются по местоименному склонению, 
напр.: ейный, ейного, ейному...; евоная, евоной, евоной, евоную...; ихные, 
ихных, ихным... 

У к а з а т е л ь н ы е м е с т о , и м е н и я 

Указательным местоимениям тот, та, то, те в говоре соответствуют 
местоименные формы: тот (иногда — той), тая, тое, тые. Склоняются 
эти местоимения следующим образом: 

И. тот (той), тое, тая, тые; 
р . того, той, тых; 
д . тому, той, тым; 
в. тот (той) или того, тую, тые или тых; 
т. тым, той, тым; 
п. тым, той, тых. 

В местоимениях этот, эта, это, эти йотируется начальный гласный, 
а согласный основы всегда произносится твёрдо (етот, ета, ето, еты). 
Данные местоимения, а также местоимение такой, такая, такое, такие, 
склоняются так же, как и местоимения тот (той), тая, тое, тые. 

О п р е д е л и т е л ь н ы е м е с т о и м е н и я 

При склонении определительных местоимений сам, сама, само, 
множ. ч. самы, а также местоимений весь, вся, всё множ. ч. вси в ро
дительном, дательном и винительном падежах единственного числа в 
мужском и среднем роде ударение часто падает на предпоследний слог, 
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причём «е» под ударением переходит в «о». Винительный падеж един
ственного числа от местоимения женского рода сама имеет форму саму. 

И. сам, само, сама, самы; весь, всё, вся, вси; 
р . самого, самой, самых; всего, всей, всих; 
д . самому, самой, самым; всему, всей, всим; 
в . самого, саму, самы или всего, всю, вси или 

самых; всих; 
т. самым, самой, самым; всим, всей, всим; 
п . самым, самой, самых; всим, всей, всих. 

В о п р о с и т е л ь н о - о т н о с и т е л ь н ы е м е с т о и м е н и я 

Местоимения кто (произносится — хто) и что (што) в говоре обыч
но не различаются по употреблению, т. е. очень часто местоимение кто 
употребляется не только по отношению к одушевлённым предметам, 
но и по отношению к неодушевлённым предметам, в связи с чем огра
ничивается употребление местоимения что (А кого ж ты от меня хо
чешь? Кого хочу, то и делаю! А чорт их зная, кого яны говорили, соб
равши. А кого ж ты ишь, если не мясо?). 

Местоимения чей, чия (чья), чиё (чьё) и множ. ч. чии (чьи) скло
няются так же, как притяжательные местоимения мой, твой, свой (чей, 
чиёва, чиёму...; чия, чиёй, чиёй, чию...; чии, чиих, чиим.:.). 

Местоимения какой, который склоняются по типу прилагательных 
с твёрдой основой. 

Г л а г о л 

О б щ и е з а м е ч а н и я 

Одной из отличительных особенностей глагола в изучаемом говоре 
является перенос ударения в инфинитиве (с основой на согласный 
звук) с конечного гласного, «и» на основу слова и отпадение этого «и», 
напр.: несть, плесть, привесть, пасть и т. д. Ср.: Дети коров пасть не 
хочут. Девчёнка всё (т. е. во всём) должна пособить: и корову подоить, 
и воды принесть... 

Встречается иногда в таких случаях (особенно в речи молодёжи) 
также и форма с «и»: колхозных коров там будут пасти; всё нужно 
было на собе нести. Это объясняется влиянием литературного языка. 

Наряду с формой инфинитива идти, встречается также форма итить. 
В говоре довольно многочисленны глаголы несовершенного вида 

с суффиксом «а»; .ср.: разглядеть — разглядать, наложить — накладать, 
оглядеть — обглядать, купить — куплять, владеть — завладать и т. д. 

Встречаются в говоре глагольные формы заблудить, разбечь, кото
рым в литературном русском языке соответствуют формы с частицей 
«ся» (заблудиться, разбежаться), напр.: Мужик заблудил в лесу. Вея 
деревня разбегла. 



Фонет. и морф, особенности русского говора Ионавекого района Лит. ССР 167 

С п р я ж е н и е г л а г о л о в 

Наиболее яркой особенностью спряжения глаголов является отпа
дение звука «т» в III лице единственного числа глаголов I спряжения 
в настоящем и будущем (простом) временах (как в ударном, так и в 
безударном слоге), напр.: Старуха идё и йдё по свету. Яна лекарствы 
собирая. Ен всё •забывая проститься. Яна и без тебя будя жить. Придё 
время, я тоже буду учитель. 

Иногда в таких формах глаголов I спряжения звук «т» сохраня
ется, но такие случаи встречаются в говоре очень редко: Куда тебя 
чорт несёт. Даже в одном и том же предложении иногда можно встре
тить формы и с «т», и без «т»: Наш поп то книжку почитает, то попоё. 

Отпадение звука «т» в форме III лица единственного числа встре
чается также и в глаголах II спряжения, если ударение падает на кор
невую часть слова, напр.: Баба с ума сходя. Никто его не держа. Горба
това справя могила. Гораздо чаще, однако, в таких случаях звук «т» 
сохраняется, напр.: Его никто не любит. Сам никогда ботинки не по
чистит. Смотрит и ничего не видит. 

Личные окончания III лица множественного числа настоящего и 
будущего (простого) времён в глаголах II спряжения в безударном 
положении совпадают с соответствующими окончаниями глаголов 
I спряжения, напр.: чйстют, красют, бёлют, вйдют, хбдют, любют, 
дёржут и т. д. 

При спряжении возвратных глаголов в настоящем и будущем 
{простом) временах, а также в повелительном наклонении, наряду с 
распространённой в говоре формой с частицей «сь» иногда употребля
ется форма с частицей «ся», напр.: Никого я не боюся. Постараюся всё 
сама сделать. Вы, леса мои дремучие, приклоняйтеся к земле; ах вы, 
звери мои лютые, приближайтеся ко мне. 

Очень распространены в говоре формы с частицей «ся» (после 
гласного звука) в прошедшем времени, как в единственном числе (жен
ский и средний род), так и во множественном числе, напр.: Староверы 
остепенилися (т. е. остановились) здесь, когда было их гонение. Мы 
подалися (т. е. направились) к реки Дунаю. Картошки нонич много 
осталося. Скрылося солнце за горою. Встречаются в прошедшем вре
мени также формы на «-сь», но очень редко: Переглянулись и ушли 
один за другим. Иногда в речи одного и того же лица можно услы
шать и ту, и другую форму. Так, в одном и том же рассказе записано: 
в одном случае-— мы уже втроёх попалися (в плен), в другом случае — 
мы опять попались. Даже в одном и том же предложении можно встре
тить разные формы: Мы. разделися, выкрутили одёжу, оделись, прихо
дим в халупу... 

Сослагательное наклонение образуется с помощью частицы 
«•ба (б).»: Я не пошёл ба домой, если ты остался б со мной. Мы пока
зали б, как живём, только время нету. 
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Частица «ба (б)» часто употребляется несмотря на наличие в пред
ложении союза чтоб (чтоба): Хочу с моря достать песочку, чтоб была 
ба жена здорова. 

Частица «ба (б)» в предложении всегда находится после глагола. 

Глагол ложить и все производные от него глаголы в повелитель
ном наклонении имеют форму: ложь, сложь, положь, отложь, наложь 
и т. д. Ср.: Ложь больше каши, не жалей. Положь книгу и иди спать. 
Такая же форма сохраняется и во множественном числе: Вы будете 
на головку класть (венки), полошче (т. е. положьте) и мне. 

В личных формах глаголов I спряжения с основой на заднеязыч
ный согласный (мочь, сечь, печь, жечь, лечь и т. п.) в настоящем вре
мени (в глаголах несовершенного вида) и в будущем (простом) вре
мени (в глаголах совершенного вида) в говоре отсутствует чередование 
заднеязычных согласных с шипящими основы, напр.: пеку, пекёшь, пе-
кёт, пекём, пекёте, пекут; жгу, жгёшь... жгут; могу, могешь... могут; лягу, 
лягешь... лягут. 

Сюда относится также глагол бечь со всеми производными от него 
глаголами (прибечь, выбечь, отбечь, забечь, перебечь и т. п.). В III ли
це множественного числа эти глаголы И М Р Ю Т окончание «ут» (Ср.: бегу, 
бегишь, бегит, бегим, бегите, бегут). 

Глагол исть (есть, кушать) и все производные от него глаголы 
(поисть, съисть, надоисть и др.) спрягаются так: (по)ем, (по)ишь, 
(по) ист, (по) едим, (по) едите, (по) едут. 

Глагол хотеть спрягается по I спряжению: хочу, хочешь, хочет, хб-
чем, хбчете, хочут. 

Во II лице единственного числа, наряду с формой хочешь, употреб
ляется и форма хошь, напр.: А если ты дом хошь, так поезжай на целину. 

Глаголы ездить, нянчить, мучить, махать спрягаются следующим 
образом: ездию, ездиешь, ездиет, ездием, ездиете, ездиют; нянчаю, нян-
чаешь, нянчает, нянчаем, нянчаете, нянчают; мучаю, мучаешь, мучает, 
мучаем, мучаете, мучают; махаю, махаешь, махает, махаем, махаете, 
махают. 

Некоторые глаголы несовершенного вида с суффиксом «ва» (оде
вать, подозревать и т. п.) в личных формах настоящего времени (в един
ственном и множественном числах) утрачивают этот суффикс: одею. 
одеёшь, одеёт, одеём, одеёте, одеют; подозрею, подозреёшь, подозреёт, по-
дозреём и т. д. (Ср. спряжение в литературном языке глаголов: давать, 
целовать, горевать и т. п.). 

В глаголе идти в формах прошедшего времени развивается проте-
тическое «и»: ишёл, ишла, ишло, ишли. При наличии в этом слове при
ставки, обычно это «и» исчезает: зашёл, прошёл, отошёл и т. п. Если же 
это «и» не исчезает, то оно звучит как «и» неслоговое: пройшёл, обой-
шёл и т. д. Ср.: пройшло там скольки время; овощи обойшли (т. е. про-
расли). 



Фонет. и морф, особенности русского говора Ионавекого района Лит. ССР 169 

Глагол меть (иметь) в настоящем времени имеет основу ма-: маю, 
маешь, мает, маем, маете, мают. Прошедшее время этого глагола обра
зуется нормально: мел, мела, мело, мели. 

Глаголы брить и бриться спрягаются следующим образом: брою(сь), 
броешь(ся), броет(ся), броем(ся), броете(сь), броют(ся). 

У д а р е н и е 

В настоящем и будущем (простом) временах глагола ударение 
иногда переходит с окончания на основу, напр.: зову, зовешь, зовет, 
зовем, зовете, зовут; беру, берешь, берет, берем, берете, берут; возьму, 
возьмешь, возьмет, возьмем, возьмете, возьмут. 

В формах прошедшего времени приставочных глаголов ударение 
чаще всего не переходит на приставку, а сохраняется на корне слова, 
напр.: запереть — запер, заперла, заперло, заперли; помереть — помер; 
померла, померло, померли; прожить — прожил, прожила, прожило, про
жили; продать — продал, продала, продало, продали; понять — понял, 
поняла, поняло, поняли и т. Д ; 

В формах глаголов прошедшего времени типа был, жил, брал, 
в женском роде ударение не переходит на окончание, а сохраняется на 
основе (как и в формах мужского, рода): был — была, жил — жила, 
врал — врала, брал — брала, взял — взяла и т. д. Ср.: Была кобыла, да 
съездилась. Старуха прожила сто лет. Я ничего не брала. 

В формах прошедшего времени от возвратных глаголов ударение 
никогда не переходит на окончание, -а всегда сохраняется на основе, 
представленной инфинитивом, напр.: родиться — родился, родилась, ро
дилось, родились; обняться — обнялся, обнялась, обнялось, обнялись; 
остаться — остался, осталась, осталось, остались; взяться — взялся, взя
лась, взялось, взялись; драться — дрался, дралась, дралось, дрались 
и т. д. 

П р и ч а с т и я 

Действительные причастия в говоре не употребляются. Встречаются 
лишь отдельные формы с древним суффиксом «ач(яч)» и «уч(юч)», 
напр.: Под лежачую колоду вода не текёт. Обычно такие формы адъек
тивируются (ср.: пахучий, вонючий, смердучий, болючий и т. п.). 

Страдательные причастия употребляются, как правило, в роли 
сказуемого: ему всё будя прощёно; ягоды не копченье полоть; одна дочка 
вывезеная. Изредка страдательные причастия употребляются и в роли 
определения, напр.: помучёная вода. 

От глагола дать страдательное причастие употребляется в форме 
даден, -а, -о, -ы. Ср.: дадены ему такие кони; дочки две отдалено замуж. 

Д е е п р и ч а с т и я 

В говоре распространены деепричастия на «-ши», «-вши», («-дши», 
«-тши»), напр.: взявши и взёмши, сделавши, посмотревши, поевши, севши, 
пришодцы (ср. пришедши), приехатчи (ср. приехатши) и т. д. Ср.: 
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Взявши (=взявшись) за гуж, не скажи, что недюж. Ён Тимофеешну 
(т. е. Тимофеевну) взёмши. Пробыл весь день не евши. Яны вси куда-то 

ушодцы. Подоивши я коров, с милым говорила. 
Такие деепричастия могут образовываться не только от глаголов 

совершенного вида, но и от глаголов несовершенного вида: бабы лахают 
(«треплют») языком, не знавши; бежавши на небо взглянула и спомнила 
дом свой родной. 

Деепричастия на «-в» в говоре не употребляются. 
Деепричастия настоящего времени на «-а», «-я» встречаются редко: 

читает лёжа; спит сидя и т. п. 
Деепричастия, образованные от возвратных глаголов, употребляют

ся в говоре без возвратной частицы «сь»: наевши, напивши, обувши, 
одевши, выспавши, заблудивши, растянувши, накрывши, помывши и т. д. 
Напр.: А чорт их зная, кого (т. е. о чём) яны говорили, собравши. Скло
нивши над малым дитём. 

Деепричастия на «-ши», «-вши» очень часто выступают в говоре 
в роли сказуемого, обозначая при этом действие или состояние, отно
сящееся к прошлому. 

Из этих деепричастий в сочетании с формами прошедшего времени 
от глагола быть образуются формы давнопрошедшего времени (был 
пришёдцы; был привыкши; был собравши; в тюрьмы ён был попавши; 
яна была выславши посылку), а с формами настоящего времени от гла
гола быть — прошедшее время, соответствующее старому перфекту 
(я подальше от Рымок родивши; я уже наглядевши на их; мы уже при
выкши к этой горы). 

* 

Фонетические и морфологические особенности, отмеченные в говоре 
русского населения Ионавского района Литовской ССР, представляют 
собой, главным образом, особенности других (материковых) говоров 
русского языка. Это, в основном, особенности, характеризующие гово
ры, переходные от средневеликорусских к белорусскому языку (Псков
ская группа), которые «образовались, видимо, путем смешения с-в-р 
(т. е. северновеликорусских) говоров Новгородского типа с говорами 
белорусскими». 1/ 

Говоры Псковской группы характеризуются такими фонетическими 
особенностями, отмеченными в описываемом нами говоре, как произно
шение «г» взрывного, (характерное для всех средневеликорусских гово
ров и для северновеликорусских говоров), аканье (известное во всех 
средневеликорусских и южновеликорусских говорах, а также в бело
русском языке); почти во всех говорах Псковской группы имеет место 
сильное яканье (распространенное также в южновеликорусских говорах 
и в белорусском языке); в части говоров этой группы встречаются це-

17 Р. И. Аванесов. Очерки русской диалектологии, Учпедгиз, 1949, стр. 233. 
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канье и дзеканье (свойственные также некоторым другим говорам рус
ского языка и белорусскому языку) . 1 8 

К. А. Иеропольский в своих наблюдениях над говором крестьян 
деревни Савкино Пушкинского района Псковской области, помимо ака
нья, яканья, произношения «г» взрывного и отдельных случаев цеканья, 
отмечает наличие в данном говоре протетических звуков «а», «и» (перед 
некоторыми сочетаниями согласных) и «в» (перед гласными «о» и «у»), 
напр.: аржандй, иржйца, ильду (льду), ильну (льну), вулица, вумный, 
вулий, вугорь, ву~тка, вофцы, вбкунь, вбхать и др . 1 9 Областные словари 
относят к Псковской группе говоров такие слова, как, напр.: вокнб 
(окно), 2 0 вужасти и вужасть (ужасно,, очень, чрезвычайно), ильнёц (ле
нок), ильнйще (льняное поле), ильнуть (льнуть, приставать к кому), 
ильстёц (льстец), иржа (рОжь), иржйнйще (поле, засеянное рожью). 2 1 

Говорам Псковской группы свойственно произношение согласного 
«в» вместо гласного «у», которым начинается слово. Так, например, 
в говорах данной группы известны слова вкрасть (украсть), владить 
(уладить, попасть как нужно), внять (унять). 2 2 На приближение на
чального звука «у» к «в» указывает также К. А. Иеропольский в опи
сываемом им говоре. 2 3 

К. А. Иеропольский в своих наблюдениях отмечает случаи второго 
полногласия, напр.: сталбп (столб), мбланья (молния) и т. п., 2 4 а также 
некоторые другие фонетические особенности, имеющие место в изучае
мом нами говоре. 

Встречаются в говорах Псковской группы также формы с беглыми 
гласными типа вощи, вошёй (вши, вшей) . 2 5 

Твёрдое произношение губных согласных в конце слова, распростра
нённое в большей части северновеликорусских говоров и в некоторой 
части южновеликорусских говоров, С. А. Копорский отмечает в говоре 
Осташковского района Калининской области, 2 6 который также отно
сится к Псковской группе говоров. 

Из отмеченных нами морфологических особенностей для говоров 
Псковской группы характерны такие особенности, как распространение 
формы именительного падежа множественного числа на «-ы», «-и» у 
существительных мужского рода, 2 7 совпадение формы творительного 

18 П. С. Кузнецов. Русская диалектология, Учпедгиз, 1951, стр. 115 и 119. 
19 К. А. Иеропольский. Говор деревни Савкино Пушкинского района Псковского 

округа. Известия по русскому языку и словесности (ИОРЯС), т. III, кн. 2, Ленинград, 
1930, стр. 587 и 589. 

2 0 Опыт областного великорусского словаря, Санктпетербург, 1852, стр. 27. 
2 1 Дополнение к опыту областного великорусского словаря, Санктпетербург, 1858, 

стр. 27 и 73. 
2 2 Там же, стр. 23. 
2 3 ИОРЯС, т. III, кн. 2, стр. 587. 
2 4 Там же, стр. 589. 
2 5 Опыт областного великорусского словаря, стр. 29. 
2 6 С. А. Копорский. Архаические говоры Осташковского района Калининской 

области. Ученые записки Калининского государственного педагогического института 
им. М. И. Калинина, т. X, вып. 3, стр. 24. 

27 П. С. Кузнецов. Русская диалектология, стр. 119. 
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падежа множественного числа с формой дательного падежа (характер
ное также для северновеликорусских говоров). 2 8 

В говоре деревни Савкино Пушкинского района Псковской области, 
помимо указанных форм, К- А. Иеропольским отмечается также распро
странение форм родительного падежа единственного, числа существи
тельных II склонения мужского рода на «-у» (от удару, из анбару), 
употребление форм местного падежа единственного числа существи
тельных I склонения на «-ы» (на горы, в избы), а также указываются 
случаи смешения родов имени существительного (напр.: красный 
яблак) . 2 9 

Такие особенности, как распространение формы именительного па
дежа множественного числа на «-ы», «-и» у существительных мужского 
и среднего рода (ребяты, глазы, письмы), совпадение дательного и 
творительного падежей множественного числа, а также совпадение 
формы дательного падежа единственного числа существительных I скло
нения с формой родительного падежа (иду к папы, ана па гьлавы бйот 
и т. д.) , отмечены С. А. Копорским в говоре Осташковского, района 
Калининской области. 3 0 

В говорах Псковской группы встречаются такие формы сравни
тельной степени имен прилагательных, как легбше, ловоше.31- Аналогич
ные формы сравнительной степени (далэжэ, малэшэ, талэше и т. п.) 
К. А. Иеропольский находит в говоре деревни Савкино. 3 2 

К. А. Иеропольский в своих наблюдениях указывает на распро
странение в описанном им говоре таких форм местоимений, как ён. 
яна, янд, яну; с им, в их, к им (везде без вставочного «н»); табё, сабё; 
феи, феих и т. д. (во всех падежных формах местоимения весь во мно
жественном числе произносится «и»); тая, тое (именительный падеж 
единственного числа женского и среднего рода от местоимения тот), 
тым (творительный падеж единственного числа мужского рода и мно
жественного числа), тыи (именительный падеж множественного 
числа) . 3 3 

В указанном говоре К. А. Иеропольский встречает также форму 
повелительного наклонения глагола типа палбш, палбште.м 

Отмечаются К. А. Иеропольским также формы деепричастия типа 
ушотцы,35 характерные для западной группы северновеликорусских го
воров. С. А. Копорский отмечает подобные формы в говоре Осташков
ского района Калининской области. 3 6 

В говорах Псковской группы распространена такая северновелико-
русская черта, как употребление деепричастия в роли сказуемого (для 

28 Р. И. Аванесов. Очерки русской диалектологии, стр. 233. 
2 9 ИОРЯС, т. III, кн. 2, стр. 590. 
3 0 Ученые записки Калининского гос. пед. института, т. X, вып. 3, стр. 33, 35 и 36. 
31 В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, Москва, 1955, 

стр. 243 и 262; Дополнение к Опыту областного великорусского словаря, стр. 100 и 103. 
3 2 ИОРЯС, т. III, кн. 2, стр. 591. 
3 3 Там же. 
3 4 Там же. 
3 5 Там же, стр. 593. 
3 6 Ученые записки Калининского гос. пед. института, т. X, вып. 3. стр. 45. 
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обозначения прошедшего и давнопрошедшего времён). 3 7 Эта особен
ность отмечается также К. А. Иеропольским в говоре деревни Савкино 
Пушкинского района Псковской области 3 8 и С. А. Копорским в говоре 
Осташковского района Калининской области. 3 9 

К. А. Иеропольский в своих наблюдениях отмечает также употреб
ление в говоре крестьян деревни Савкино полных форм прилагатель
ных в составе сказуемого 4 0 и некоторые другие морфологические осо
бенности, характерные для описываемого нами говора. 

Совпадение перечисленных фонетических и морфологических осо
бенностей говора русского населения Ионавекого района Литовской 
ССР с соответствующими особенностями русских говоров Псковской 
группы даёт основание полагать, что предки русского населения дан
ного района проживали на территории распространения этих говоров. 

37 Р. И. Аванесов. Очерки русской диалектологии, стр. 233. 
3 8 ИОРЯС, т. III, кн. 2, стр. 593. 
3 9 Ученые записки Калининского гос. пед. института, т. X, вып. 3, стр. 45. 
*» ИОРЯС, т. III, кн. 2, стр. 592. 
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КАЬВОТУКА, I, 1858 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГОВОРА РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ИОНАВСКОГО РАЙОНА 

ЛИТОВСКОЙ ССР 

В. Немченко 

В последнее время в советском языкознании большое внимание 
уделяется изучению изолированных говоров как русского языка, так 
и других языков народов СССР. К таким говорам относятся говоры 
населения, поселившегося в определённый исторический период на той 
или иной территории, обжитой народами других национальностей, го
ворящими на других языках. Специфика изолированных говоров со
стоит в том, что, с одной стороны, будучи изолированы от своего 
«материка», такие говоры могут сохранять отдельные архаические 
черты, отсутствующие не только в литературном языке, но и в обыч
ных (неизолированных) территориальных говорах, с другой стороны, 
в таких говорах быстрее развиваются новые диалектные различия. 
Ввиду этого изучение таких говоров имеет большое значение как для 
изучения истории и исторической диалектологии языка, так и для ре
шения отдельных вопросов общего языкознания. 

Изучение изолированных говоров русского языка, обобщение и ис
следование собранного материала в отдельных случаях может и долж
но иметь большое значение для решения некоторых вопросов теорети
ческого характера и, прежде всего, для решения отдельных важных 
вопросов истории и диалектологии русского языка. 

Немаловажный интерес в этом отношении представляет изучение 
говора русского населения Л и т в ы н а х о д я щ е г о с я в литовском окру
жении, по крайней мере, на протяжении нескольких столетий. 

Население, с которым приходилось вести беседы при изучении го
вора, придерживается того мнения, что переселение их предков на 
территорию Литвы совпадает с периодом репрессий по отношению к 
старообрядцам (раскольникам), последовавших после проведения в 
России церковной реформы в 1667 году. 

Такое мнение разделяют также авторы имеющихся работ, посвя-

1 Для настоящей работы в качестве объекта для изучения говора избран Ионав-
ский район, так как в отношении количества русского населения он занимает первое 
место среди районов центральной части республики. 
10* 
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щённых описанию истории русского населения Литвы 2 . В «Очерке 
возникновения русских поселений на Литве» высказывается мысль о 
том, что «следуя велениям совести, русские люди старой веры искали 
свободного житья на окраинах и за рубежом государства...» 3 Автор 
полагает, что уже в начале XVIII века «старообрядцы стали постепен
но проникать и оседать не только в Витебской, но и в пограничной 
с ней земле Ливонской и Литве». 4 Несмотря на то, что в памятниках 
конца XVII я XVIII веков очень мало говорится о русских поселенцах 
того времени, автор «Очерка» не сомневается в том, что «кроме рели
гиозного уединения русские люди искали и вольного труда, а вла
дельцы огромных пущ и необработанных имений в их лице приобре
тали дешевую и надежную рабочую силу». 5 

Имеется основание полагать, что на заработки в Литву приходили 
русские и раньше, до проведения в России церковной реформы. На это 
указывает также автор названного «Очерка», где, в частности, гово
рится, что «кроме искания уединенного житья и вольной пашни, рус
ские люди с «непомных», как говорят старообрядцы, времен ходили 
на Литву — и ради заработков, преимущественно по разделке и спла
ву по Неману леса.. .» 6 Любопытное в этом отношении высказывание 
находим в историческом романе А. К. Толстого «Князь Серебряный»: 
«Сотни и тысячи русских, потеряв всякое терпение и надежду на луч
шие времена, уходили толпами в Литву и Польшу». 7 Это высказывание 
относится ко временам царствования Ивана Грозного. В пользу та
кого предположения говорит ещё один факт, приведённый в своё время 
бывшим членом-секретарём Ковенского губернского статистического 
комитета К. Гуковским, который утверждает, что уже в конце XVI сто
летия в Ковне (Каунасе) была православная церковь. «По крайней 
мере достоверно, — говорит К. Гуковский,— что в 1620 году король 
Сигизмунд III, известный фанатик, велел закрыть православную 
церковь». 8 

Большое количество русских поселилось в Литве также после при
соединения Литвы к России в 1795 году. Особенно усилилось пересе
ление русских в Литву по указанию царского правительства после 
польско-литовского восстания 1863 года, в силу сложившейся в стране 
политической ситуации. Тем не менее большинство русского населения 
в сельской местности республики составляют поселенцы более раи-

, ,. 2 К таким работам относятся: статья П. И. Корецкого «О раскольниках в Ко
венской губернии», помещённая в издании «Памятная книга Ковенской губернии на 
1863 год»; «Очерк возникновения русских поселений на Литве», опубликованный в 
качестве предисловия к IV книге «Виленского временника», озаглавленной «Русские 
поселения Ковенской губернии» (издание Виленского Генерал-Губернаторского Управ
ления, Вильна, 1509 год) и др. 

3 Виленский временник, книга IV, стр. III, 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же, стр. IV и V. 
7 См. главу «Посольства Ермака». 
8 Краткий исторический очерк Ковенской губернии, Ковно, 1889, стр. 29. 
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него периода, т. е. население, переселившееся в Литву до присоедине
ния Литвы к России. 

В данный период русские массово переселялись в Литву, образо-
вывали здесь русские деревни, значительная часть которых сохрани
лась до настоящего времени. В «Очерке возникновения русских посе
лений на Литве» утверждается, что «к моменту возвращения Литвы 
в состав русского государства (т. е. к 1795 году — В. Н.) выходцы его 
и преимущественно старообрядцы в виде авангарда успели уже про
никнуть в Литву и занять в ней несколько передовых позиций. Такими 
старейшими центрами, о которых определенно свидетельствуют доку
менты, можно считать Рымки 9 , Ковенского уезда, Видзы и Дегуцы 
Новоалексаидровского, Пущель Вилкомирского уезда». 1 0 

8 настоящее время (на 1 января 1957 г.), по сведениям Республи
канского статистического управления, русское население сельской мест
ности составляет 3 % всего сельского населения республики. Большин
ство этого населения составляют крестьяне-колхозники. Деревни с рус
ским населением неравномерно дислоцированы по всей республике. Они 
сосредоточены, главным образом, в таких районах, как Зарасайский 
(30,50% всего сельского населения), Обяльский (18,45%), Ионавский 
(17,01%), Ужвентекий (14,27%), Вильнюсский (9,35%), Игналинский 
(7,64%), Каунасский (7,40%) и др. 

Ионавский район, говор которого описывается в настоящей работе, 
занимает по количеству русского населения (в процентном выражении) 
третье место в республике (после Зарасайского и Обяльского районов), 
однако из районов центральной части республики русское население 
сельской местности составляет в этом районе наибольший процент. 
В районе насчитывается свыше пятидесяти населённых пунктов, в ко
торых проживают русские (часть этих пунктов заселена исключительно 
русскими, в остальных же — население смешанное: литовцы, русские, 
поляки). К наиболее крупным деревням с русским населением, в кото
рых, в основном, и изучался говор, относятся Римкай (местное назва
ние Рымки), Паокутишкяй (Паскутишки), Ужусаляй (Ужуеоли), 
Балтромишкяй (Балтрамишки), Перелозай (Перелазы), Паеекай (Па
секи) и некоторые другие. 

Живя долгие годы более или менее обособленно ,от местного (ли
товского) населения (часто — в отдельных деревнях), русское населе
ние Ионавского района, как и всей республики в целом, до настоящего 
времени сохранило свой образ жизни, свои народные традиции, свои 
обычаи, поверья, довольно хорошо сохранило родной язык. Изучение 
разговорной речи этого населения, равно как и изучение других пере
селенческих говоров русского языка (говоров русских переселенцев 
Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Киргизской ССР, Татарской 

9 В настоящее время деревня Рымки (Римкай) относится к Ионавскому району; 
в этой деревне проведена значительная работа по изучению говора. 

1 0 Виленский временник, книга IV, стр. III; здесь же приводятся соответству
ющие документы, подтверждающие факт существования в Литве перечисленных де
ревень в указанное время. 
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АССР, Чувашской АССР и др.) может иметь немалое значение для 
науки о языке. Изучение этого говора особенно интересно в том отно
шении, что носители его прекратили языковые связи с «материком», 
как здесь не без основания полагается, в XVII—XVIII веках, т. е. в 
период, представляющий большой интерес в отношении истории рус
ского народа. В. И. Ленин в своей работе «Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против социал-демократов?» указывает, что примерно 
с XVII века начинается новый период русской истории, который харак
теризуется «действительно фактическим слиянием всех таких областей 
(т. е. местных, территориальных союзов — В. Н.) , земель и княжеств 
в одно целое» 1 1 , вызванным «усиливающимся обменом между обла-. 
стями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием 
небольших местных рынков в один всероссийский рынок». 1 2 Иначе го
воря, этот период связан с процессом формирования русской нации, 
а следовательно и с процессом формирования русского национального 
языка. Именно начиная с XVII века «особенно интенсивно протекают 
процессы формирования норм русского, национального языка», — ука
зывает Р. И. Аваиесов в статье «К вопросам образования русского на
ционального языка». 1 3 В связи с этим в указанный период в русском 
языке прекращается развитие новых диалектных черт, развивается и 
укрепляется единый литературный язык на живой общенародной осно
ве. Что же касается говора русского населения Литвы, то он остался 
в стороне от этих процессов развития. Поэтому говор хорошо сохранил 
свои диалектные особенности, обогатившись некоторыми (весьма не
значительными) элементами за счёт других языков. 

В настоящей работе будут описаны лишь основные фонетические 
и морфологические особенности данного говора. 

При описании фонетической системы говора (в разделе фонетики) 
примеры приводятся в фонетической транскрипции. (В разделе мор
фологии из-за технических трудностей примеры не транскрибируются; 
в необходимых случаях обозначается лишь место ударения.) 

Для транскрипции по возможности используются буквы русского 
алфавита, причем для обозначения редуцированных гласных исполь
зуются, соответственно, буквы «ъ» и «ь», для обозначения согласного, 
обозначаемого в латинской транскрипции буквой «'}»,— буква «й» (во 
всех случаях), для обозначения гласного «е» нижнего подъёма (в от
личие от «е» среднего подъёма) — буква «э». 

В крайне необходимых случаях для транскрипции вводятся отдель
ные буквы латинского алфавита: 

Ь — для обозначения фрикативного «г», 
2 — для обозначения аффрикаты «дз», 
г — для обозначения аффрикаты «дж». 

" В. И. Ленин. Сочинения, т. I, изд. IV, стр. 137. 
1 5 Там же. 
1 5 '(Вопросы языкознания», 1953. № 2, стр. 70. 
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Долгота звуков обозначается двойным написанием букв, мягкость 
согласных — апострофом ('), ударение — обычным знаком ударения (') 
над гласным ударяемого слога. 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРА 

Известно, что изменения в фонетической системе языка происходят 
очень медленно. То же самое можно сказать и о фонетических измене
ниях в территориальных диалектах и в отдельных говорах языка. По
этому, несмотря на сравнительно долгое изолированное существование 
описываемого в настоящей статье говора, вряд ли могли произойти 
какие-либо существенные изменения в его фонетической системе. Мно
гие фонетические особенности, характеризующие данный говор, и сей
час встречаются в отдельных материковых говорах русского языка (см. 
заключительную часть статьи, стр. 170 и 171) . В некотором отношении 
сказывается влияние на фонетическую систему говора со стороны дру
гих языков (см. произношение звуков «э» и «п» в заимствованных сло
вах, стр. 153 и 156). 

П р о и з н о ш е н и е г л а с н ы х 

П р о и з н о ш е н и е г л а с н ы х н и ж н е г о и с р е д н е г о 
п о д ъ ё м а 

Изучаемый говор характеризуется недиссимилятивным аканьем: 
гласные нижнего и среднего подъёма «а», «о» в положении после твёр
дого согласного различаются в произношении только под ударением 
(банк, рак, рука.; стол, дом, курорт); в безударном же положении эти 
звуки в произношении не различаются, совпадают в одном звуке, а 
именно: 

1) в первом предударном слоге оба эти звука произносятся как 
«а», напр.: ст&кйн, баран, сказал; нага, гара, вада. Эти звуки в указан
ном положении произносятся в говоре как «а» независимо от дальней
ших фонетических условий, т. е. независимо от того, какой гласный 
(«а» или любой другой) находится в слоге под ударением, напр.: ска

зал —• скажу —: скажи, катац' — кац'щ' — /сач'у; вада — вады — вадой, 
даска — дас/с'й — даской, згарац' — згар'ё^' — згар'у и т. д.; 

2) во всех остальных предударных и в заударных слогах эти зву
ки в говоре редуцируются, напр.: гълавй, мълакд, зъказал, запъх, жа-
върънък и т. п. 

Редуцированный звук в данном положении приближается в про
изношении к гласному «ы». 

Начальные и конечные гласные «а», «о» в безударном положении 
не переходят в звук «ъ» независимо от места ударения в слове и всегда 
произносятся как очень короткое «а», напр.: агардт, раббта (ср. в^>ъга-
рдт, работъл). 
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Второй отличительной особенностью говора является сильное яка
нье: произношение гласных нижнего и среднего подъёма «а», «е» в по
ложении после мягкого согласного, также как и произношение глас
ных «а», «о» в положении после твёрдого согласного, различается 
только в ударных слогах (в'алый, пр'алт; б'ёлый, с'ел, скар'ёй); в без
ударных слогах произношение этих гласных не различается: 

1) в перво!М предударном слоге оба эти звука произносятся как 
«а» («'а»), напр.: п'атак, пр'амдй, пл'асйц'; в'ала, н'асла, с'астра. Эти 
звуки в указанном положении совпадают в произношении в одном 
общем варианте «а» («'а») независимо от твёрдости или мягкости по
следующего согласного; при этом не существенно также качество глас
ного в слоге под ударением, напр.: пр'амбй — пр'амайа — пр'амыйь— 
пр'ам'ёй, гл'аг'ёц' — гл'ажу — гл'аг'пш — гл'аг'ат; н'асла — «'асу — 
м'асй, в 'ала-—в 'аду — в 'аг'й и т. д.; 

2) во всех остальных предударных и в заударных слогах эти зву
ки в говоре редуцируются, напр.: в'ъс'ал'ёй, б'ър'аг'йс', пр'ътс'адац'ьл , 
п'ьр'ьв'азац', п'ър'ьм'ан'йц', вын'ъсу, вбз'ъра, м'ёс'ьц, ч'итайът и т. п. 

Произношение данного звука в указанном положении полностью 
совпадает с произношением гласного «и»; обозначение в работе э т о т 
звука буквой «ь» совершенно условно. 

Конечный гласный «а» в положении после мягкого согласного 
(в безударном положении) произносится в говоре как очень короткое 
«а» («'а»), напр.: п'ёсн'а, бур'а, вол'а (ср. творит, падеж множ. числа 
с'^п'ёс'н'ьм, бур'ьм). 

Конечный гласный «е» в указанном положении произносится либо 
как очень короткое «а» («'а»), либо как редуцированный звук «ь». 

Как «а» («'а») этот звук произносится в следующих случаях: 
1) в именах существительных среднего рода, напр.: нбл'а, гор'а, 

мдр'а, въскр'ас'ён'йа, асвъбажг'ён'йа (ср. йёхъц' пбл'ьм; раббтъц 
пъ^/въскр'ас'ён'йъм); 

2) в именительно-винительном падеже единственного числа от 
слов, склоняемых по местоименному склонению, при согласовании I: 
именами существительными среднего рода, напр.: б'ёлъйа плац'йа; п'ёр-
въйа м'ёста; н'ёкътъръйа вр'ём'а; 

3) в наречиях, образованных от имён прилагательных с мягкой 
основой, напр.: пакрас'иц' с'йн'а (т. е. покрасить в синий цвет). 

Как «ь» этот звук произносится в следующих случаях: 
1) в именительно-винительном падеже множественного числа от 

слов, склоняемых по местоименному склонению, напр.: б'ёлыйъ, с'йн'ийъ, 
п'ёрвыйъ, самыйъ луч'ч'ийь; 

2) в сравнительной степени имён прилагательных и наречий (ка
тегории состояния), напр.: ббл'ь, м'ён'ь, кул'тур'н'ъ, карбч'ъ, л'ёкч'ъ. 

3) в глагольной частице «те» во втором лице множественного числа 
настоящего и будущего времён и во множественном числе повелитель
ного наклонения, напр.: н'ас'бц'ъ, б'ар'бц'ь, клаг'бц'ъ, пр'ин'ас'бц'ь. 
спайбц'ъ, п'ишьщ'ъ, ч'итайц'ь. 
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З а м е ч а н и я о п е р е х о д е «е» в «о» 

Гласный «е» под ударением в положении перед твёрдым солгас-
ным в говоре очень часто переходит в «о» («'о»), напр.: кал'бсы (ср. 
колесо), кл'он (ср. кленовый), в'ас'блый (ср. весело); пам'бр (ср. по
мер), зап'бр (ср. запер), дал'дка (ср. далеко), пъгал'бнък (ср. паголе
нок), уз'бл (ср. узел); хр'аб'бт (ср. хребет), в'бтъш (ср. ветошь), 
ас'бдлъс'ц' (ср. оседлость), сафс'бм (ср. совсем), с'ок (ср. сек), хр'он 
(но говорят и хр'ен) и т. д. 

Наряду с этим, во многих словах, при наличии указанных усло-
зий, «е» не переходит в «о», напр.: б'Ыый, в'ётка, с'ётка, кал'ёна, хл'еп, 
ц'ал'ёга, кар'ёта и т. д. Переход «е» в «о» часто отсутствует в положе
нии перед шипящими согласными («ж» и «ш»): с'ц'ёшка (ср. стёжка), 
пъвар'ёшка (ср. поварёшка). . 

В безударных слогах «е» никогда не переходит в «о», напр.: 
г'ър'ав'анный, п'ър'ан'ёс'ц', п'ър'авбч'ч'ик, збв'ът (ср. зовёт), б'ёр'ьт (ср. 
берёт), вбзум'ът (ср. возьмёт) и т. д. 

В ударных слогах в положении перед мягким согласным «е» также 
не переходит в «о» (г'ёр'ьва, н'ём'ьц, в'ёр'иц', п'ен', з 'е 'е/7') , кроме тех 
случаев, когда переход «е» в «о» происходит по аналогии с другими 
формами данного слова, напр.: жыв'би'ь (ср. живём), клаг'бц'ь (ср, 
кладём), н'ас'бц'ь (ср. несём) и т. д. 

П р о и з н о ш е н и е з в у к а «э» 

В говоре очень распространён звук нижнего подъёма «э». Наряду 
с произношением этого звука в положении после шипящих согласных 
«ж», «ш» и аффрикаты «ц», в говоре он может произноситься также 
после любого согласного в заимствованных словах, напр.: арэнда 
(аренда), гангрэна (гангрена), мэтър (метр), бэк (защитник в футболь
ной игре), дубэльты (вторные оконные рамы), бавэлна (сорт ниток 
промышленного производства), тандэт (брак, халтура), шнэл'к'и (ве
сы), шкарпэтка (носок), крэйда (мел), фэст (празднество, гулянье) 
и т. д. 

В первом предударном слоге звук «э» произносится в говоре как 
«а», т. е. так же, как произносятся в этом положении открытые глас
ные «а», «о» после твёрдого согласного, напр.: жан'йх (жених), 
жал'ёзный (железный), жар'г'йна (от жэр'ц'), дубал'туфка (от ду-
бэл'тка — двуствольное охотничье ружьё), арандац'ьл' (от арэнда), 
шатровый (от мэтър) и т. д. 

Во всех остальных положениях этот звук в говоре редуцируется 
(также как и гласные «а», «о» в соответствующем положении), напр.: 
жан'йх (жених)—жън'их'й, жалут (жёлудь)—жълуды (т. е. жёлуди), 
арэнда — аръндавац' (т. е. арендовать), дубэл'ты — дубъл'тавац' (т. е. 
вставлять «дубэльты»), тэб^л' (плотничье сверло)—тъбл'авац' (т. е. 
работать «тэблем»); ср.: Мндъл' (пандэль, т. е. обмен, торговля), 
камъра (камэра) и т. д. 
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П р о и з н о ш е н и е г л а с н ы х в е р х н е г о п о д ъ ё м а 

Говоря о произношении гласных верхнего подъёма («и», «ы», «у»), 
следует отметить некоторые особенности произношения в говоре зву
ка «у». 

В начале слова гласный «у» очень часто произносится в говоре как 
согласный «в», напр.: вгадац' (угадать), вб'иц' (убить), т'азнуц' (увяз
нуть, завязнуть), ъв'йг'иц' (увидеть), вдар'иц' (ударить) и т. д. 

Перед глухими согласными такое «в» оглушается и произносится 
как «ф», напр.: фтап'йц' (утопить), фц'ар'ац' (утерять, затерять), фц'йх-
нуц' (утихнуть) и т. д. 

Иногда же в подобных случаях гласный «у» в произношении вовсе 
опускается, напр.: кус'йц' (укусить), с'п'ец' (успеть; говорят и фс'п'ец'), 
кроп (укроп) и т. д. 

Согласный звук «в» произносится в говоре также вместо неслого
вого гласного «у» в дифтонге «ау» (в словах, заимствованных из других 
языков), напр.: бравн'ик (браунинг), кл'авза (кляуза), Кавнъс 
(Каунас). 

В безударных слогах, кроме первого предударного, гласный «у» в 
говоре часто редуцируется, напр.: рбзъм (разум), пазъха (пазуха), 
ждлъп (жолуб), вбтръбйа (отруби), высыиыц' (высушить), бърав'ёц 
(сверло; ср. бурить, бурение). 

П р о ч и е о с о б е н н о с т и п р о и з н о ш е н и я г л а с н ы х 

В говоре часто встречаются явления второго полногласия, напр.: 
сталбп (столб), ч'албнък (челнок), пблъм'а (пламя), мълан'йа (мол
ния), жблъц' (жёлчь). 

В начале слова под ударением в говоре очень редко встречается 
сочетание «ра»; обычно в этом положении произносится сочетание «ро», 
напр.: рбзъм (разум), ровный (и в значении слова равный; ср.: мн'е 
фс'и ровныйь, т. е. для меня все равны). 

В говоре часты случаи сохранения беглых гласных, напр.: мох — 
моху, мбхъм; роф — ровъм, в р&ву; вош — вошы, вашэй. 

Между двумя согласными, в положении перед сонорным, в говоре 
иногда произносится звук «ъ», напр.: мэтър (метр), л'йтър (литр). 
ц'иййтър (театр), кбръм (корм). 

П р о и з н о ш е н и е с о г л а с н ы х 

Т в ё р д о с т ь и м я г к о с т ь с о г л а с н ы х 

Согласные звуки в говоре как правило могут произноситься и твёр
до, и мягко. Исключение составляют звуки «ж» и «ш», которые в говоре 
обычно произносятся твёрдо (мягко могут произноситься только «ж» и 
«ш» долгие, а также «ж» в положении перед аффрикатой «дж»), и 
аффрикаты «ч», «дж» и «дз», которые в говоре обычно произносятся 
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мягко. 1 4 Что касается аффрикаты «ц», то она в говоре произносится 
твёрдо, кроме одного отмеченного случая, а именно: в слове ц'ипл'бньк 
(цыплёнок) аффриката «ц» произносится мягко. Кроме того, если 
учесть цекающее произношение (об этом см. ниже, стр. 156),то придётся 
оговориться, что «ц» мягкое произносится также вместо мягкого «т». 
В результате согласный «т» бывает только твёрдым или в некоторых 
случаях (в положении перед мягким согласным) полумягким, напр.: 
атн'ац', атл'йга (оттепель). 

Губные согласные («б», «в», «м») в конце слова произносятся в 
говоре твёрдо, напр.: гблуп (голубь), насып (насыпь), цэп (цепь), с'еж 
(семь), вбс'ьм (восемь), вноф (вновь), астаф (оставь), пр'ибаф (при
бавь) , пр'игатбф (приготовь) и т. п. 

Заднеязычные согласные («г», «к», «х») в конце основы имён при
лагательных, а также в основе глаголов многократного значения перед 
суффиксом «ива» («ыва») в говоре произносятся твёрдо, напр.: строгий, 
дълганбгый, тонкий, высокий, тълстабр'ухый; выц'агывъц', атскакы-
въц', размахывъц' и т. д. 

Согласный «с» в суффиксе «ск», а также согласный, находящийся 
в слове перед этим суффиксом, произносятся в говоре мягко, напр.: 
рус'кый йазык; цар'с'къйа влас'ц'; пан'с'кий двор (т. е. имение); 
кбн'с'кый навбс; г'арман'с'къйа вайна; итал'йан'с'къйа гран'йца и т. д. 

В ряде случаев в говоре отвердело мягкое по происхождению «р», 
напр.: дыравый ^дырявый), каструл'а (кастрюля), къл'андар (кален
дарь) и т. д. 

Иногда, наоборот, твёрдое по происхождению «р» в говоре смягчает
ся, напр.: сахър' (сахар), дбхтър' (доктор). 

Кроме согласного «р», в говоре иногда отвердевают и другие соглас
ные, напр.: гвост (гвоздь), жалут (жёлудь). 

Д о л г и е с о г л а с н ы е 

В говоре часто встречаются долгие согласные (в том числе аффри
каты). Так, в ударных слогах при суффиксе «нн» (или «н») произно
сится долгое «н» («нн»), напр.: фс'ал'ённъйа, мал'ённъйа, г'ьр'ав'анный, 
дл'йнный, бал'шэнный и т. п. 

При приставках «рас», «об» и др. иногда произносятся долгие «с» 
(«сс»), «б» («бб») и т. д., напр.: аб'б'йц', ръссуг'йц', ръс'с'ар'г'йцца и 
т. п., хотя произносятся: ръсказац' (не ръссказац'), расада (не рассада), 
расбл (не рассол); ср. также произношение слова вастан'ийа (не вас-
стан'ийа). 

Долгий согласный всегда произносится на месте стечения двух 
разных согласных, из которых первый в произношении ассимилируется, 
напр.: ашац1 (отдать), ръж'ж'игац' (разжигать), ръж'ж'авац' (разже-

1 4 У отдельных лиц отмечается более или менее твёрдое произношение аффрикат 
«ч» и «дж», но большинство лиц, у которых производилась запись говора, .произносят 
эти аффрикаты мягко. 
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вать), ваз'йцца (возиться), пъч'ч'ин'ацт (подчиняться), крас'ицци 
(краситься), г'в'анаццъц (двенадцать), скукалбцца (из колодца), ага-
рбч'ч'ик (огородчик, т. е. цветник) и т. д. 

Ф р и к а т и в н о е «г» 

В говоре довольно часто произносится фрикативное «г» («п»). 
«Г» фрикативное произносится в некоторых междометных словах 

напр.: аЫ, Ъоп, Ъам. 
Нередко «г» фрикативное встречается в словах книжного проис

хождения, напр.: баЪ'й (множ. число от бог), Ъаспбц' (господь), 
Ъъспаг'йн (господин), блъЪъслав'йц' (благословить), баЫтый (бога
тый), баЫтства (богатство), бъЬатыр'1 (богатырь), АЫп (Агапий). 
ЙаЪбр (Георгий) и т. д. 

Наконец, очень часто «г» фрикативное произносится в словах, за
имствованных из других языков (польского, немецкого, украинского, 
белорусского), напр.: Ъалстък (галстук), буЫлц'ьр (бухгалтер), Ъъна-
рар (гонорар)^Ъармбн' (гармонь), наЫйка (нагайка), Ъактар (гектар). 
Ъабэл'ч'ик (рубанок, струг), Ьъндл'авац' (обмениваться, торговать). 
Ъъртавац' (делать твёрдым, закалять), буЫй (бык; употребляется в го
воре только в переносном значении), рапуЪа (жаба) и т. д. 

А ф ф р и к а т ы 

Изучаемый говор характеризуется дзекающим и цекающим произ
ношением: зубной согласный «д» мягкий произносится как аффрикат» 
«дз !» («г'»), а «т» мягкий — как аффриката «ц'», напр.: г'ён' (день). 
г'ён'г'и (деньги), иг'й (иди), хах'й (ходи), н'аг'ёл'а (неделя), г'в'анац-
цъц (двенадцать), в'ёг'ма (ведьма); ац'ёц (отец), ц'ал'ёга (телега). 
ц'йха (тихо), раббтъц' (работать), с'ц'ирац' (стирать), ц'в'брдый (твёр
дый) и т. д. 

Следует отметить, что аффриката «дз'» («г'») в данном говоре не 
сколько отличается от соответствующей аффрикаты в польском или 
белорусском языке; в говоре она артикулируется гораздо слабее, чем 
в польском и белорусском языках. 

Согласный звук «ж» в положении после другого «ж» произносится 
в говоре как аффриката «дж'» («г'»), напр.: вбж'г'и (вожжи), дрбж'г'и 
(дрожжи), заж'г'бнный (зажжонный), в'иж'г'ац' (визжать), пр'ийаж'-
х'ац' (приезжать). Ср. также произношение аффрикаты «г'» в слове 
п'ин'г'ак (пиджак), где эта аффриката следует за мягким соглас
ным «н». 

Иногда аффриката «г'» произносится и вместо согласного «д» в 
положении после мягкого согласного «ж»: даж'г'ацца (дождаться). 

Аффриката «ч» в говоре обычно произносится мягко, напр.: ч'брный, 
ч'йстый, нач'ац', ч'удак и т. д. 
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В говоре эта аффриката очень часто встречается в сочетании с мяг
ким согласным «ш» («ш'ч'»), напр.: ш'ч'г/ш, ш'ч'и, пам'ёш'ч'ик, йамш'-
ч'йк, ц'бш'ч'а, ш'ч'ёпка, ш'ч'итац', ш'ч'ас'л'йвый, извбш'ч'ик и т. д. 

Сочетание «ш'ч'» иногда возможно вместо сочетаний «ск», «ст», 
напр.: пуш'ч'ай (ср. пускай), хруш'ч'йт (ср. хрустит), н'ь^/хв'иш'ч'й (ср. 
не свисти) и т. д. 

П р о и з н о ш е н и е с о ч е т а н и й с о г л а с н ы х 

Следует отметить некоторые особенности произношения сочетаний 
согласных звуков. 

Прежде всего необходимо отметить, что в говоре избегается произ
ношения сочетаний нескольких согласных. Так, здесь почти не встре
чаются сочетания из трёх согласных, напр.: замнуц' (ср. замкнуть), 
пач'ёрпуц' (ср. почерпнуть), гаозна (ср. поздно), ш'ч'ас'л'йвый (ср. счаст
ливый), сыснбй (ср. сыскной); сонца (ср. солнце), патр'ёт (ср. портрет), 
закнуц' (ср. заткнуть) и т. д. 

Очень часто опускается в произношении начальный согласный «в» 
(«ф») в сочетаниях из трёх или четырёх согласных, напр.: згл'ануц' 
(ср. взглянуть), епбмн'иц' (ср. вспомнить), стр'ач'ац' (ср. встречать). 

Там, где в литературном русском языке и в некоторых других го
ворах русского языка произносится сочетание двух согласных, в описы
ваемом говоре иногда произносится один согласный, напр.: квац'ёра 
(ср. квартира), йан'бнък (ор. ягнёнок), йан'йцца (ср. ягниться), 
суйанъйа (ср. суягная). 

В произношении различаются сочетания согласных «ч'н» и «шн», 
напр.: муч'ибй, руч'нбй, р'ач'нбй, но: пшан'ишный, рушн'йк (т."е. по
лотенце) . 

В говоре нет сочетания «жд». Поэтому такие русские литературные 
слова, как рождество, одежда, осуждать, здесь произносятся через «ж»: 
ръжаствб, аг'бжа, асужац'. Вместо слова надежда произносится 
наг'ёйа. 

П р о т е т и ч е с к и е з в у к и 

Перед ударными гласными «о», «у» в начале слова в говоре очень 
часто произносится так называемый протетический звук «в», напр.: 
ьбз'ьра (озеро), вбетръф (остров), вбе'ьн' (осень), вбкны (окна), вог-
рыбйа (отруби), вбч'ьн' (очень), вострый (острый); вутра (утро), вул'и-
ца (улица), вутка (утка), вужынъц' (ужинать) и т. д. 

Иногда протетический звук «в» произносится также и перед без
ударными гласными, напр.: ъугбл (угол), вушбл (ушёл), вушат (ушат), 
вуч'бный (учёный), вуч'астък (участок) и т. д. 

Протетический звук «в» встречается также и внутри слова, напр.: 
/съравул'иц' (караулить). 

Перед некоторыми сочетаниями согласных, а также перед отдель
ными согласными в начале слова часто произносится протетический 
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гласный «и» или «а», напр.: е^Ил 'вов 'б (во Львове), ил'ва (льва), првац 
(рвать), аржац' (ржать), ншбл (шёл); аржанбй (ржаной), аржан'йш'ч'а 
(жнивьё, стернь), ахл'ёф (хлев), афтдрък и афтбр'н'ик (вторник) и т. п. 

Н е к о т о р ы е з а м е ч а н и я о б у д а р е н и и 

В говоре отмечается тенденция к переносу ударения с основы на 
окончание в именах прилагательных, с соответствующим изменением 
безударного окончания «ый» в ударное окончание «ой», напр.: сытой 
(ср. сытый), гр'азнбй (ср. грязный), талстбй (ср. толстый), ч'арствбй 
(ср. чёрствый), страшной (ср. страшный), ц'ихбй (ср. тихий), ц'ашкбй 
(ср. тяжкий), крупной (ср. крупный) и т. д., но употребительны и такие 
формы, как: ч'брный, с'йн'ий, х'йтрый, м'бртвый, скорый, малбдый (ср. 
молодой), ббсый (ср. босой) и т. п. 

В наречиях, образованных от качественных прилагательных, уда
рение остаётся на основе, напр.: с'в'ётла (ср. светло), ц'бмна (ср. тем
но), ц'бпла (ср. тепло), дал'бка (ср. далеко), высока (ср. высоко), глу
бока (ср. глубоко) и т. д. 

Некоторые особенности в отношении места ударения наблюдаются 
также в именах существительных. Например: сосна, с'п'йна, р'ём'ьн 
(ср. сосна, спина, ремень), или: вуз'бл, случ'ай, каршун (ср. узел, слу
чай, коршун). 

Как в именах существительных, так и в других частях речи, уда
рение очень редко падает на приставку, напр.: абруч' (ср. обруч), 
нъвалбч'ка (ср. наволочка), зъраббтък (ср. заработок), пъгал'бнък 
(ср. паголенок), сагнутый (ср. согнутый), набожный (ср. набожный) 
и т. д. Но встречаются и слова с ударением на приставке: прабъръздък 
(борозда, канавка между двумя грядками), застърънък (часть гумна, 
сторона в гумне), загвъстка (металлическая деталь в виде гвоздя для 
болта), навиды (посещение новорожденного с матерью), напръбъс 
(на босу ногу) и т. д. 

Иногда ударение в именах существительных падает на суффикс, 
напр.: п'ьр'адн'йк (ср. передник), с'п'исбк (ср. список). 

Слова иностранного происхождения не всегда имеют то же место 
ударения, что в литературном языке, напр.: магаз'ин (ср. магазин), 
дакум'ьнт (ср. документ), фудбъл (ср. футбол), кабура (ср. кобура) и др. 

Значительное своеобразие в отношении места ударения наблю
дается в формах словоизменения (склонения, спряжения и т. д.) , о чём 
будет говориться в соответствующих разделах морфологии. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРА 

Если изменения в фонетической системе языка происходят очень 
медленно, то в морфологической системе они происходят ещё медленнее, 
особенно если речь идёт об изолированном говоре. В. Г. Орлова в статье 
«Изменения в характере развития русского языка в связи с историей 
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народа» говорит по этому поводу, что «в периоды обособленного со
существования языковых групп фонетические новообразования возни
кают раньше и относительно быстрее новообразований грамматических. 
Иными словами, при общем медленном развитии языка фонетические 
новообразования возникают в. сравнительно менее длительные периоды 
обособленной жизни данной языковой группы, чем новообразования 
грамматические». 1 5 Поэтому, так же как и в фонетической системе, в 
морфологической системе говора за время его, изолированного суще
ствования едва ли могли произойти какие-либо коренные изменения. 
Морфологические особенности изучаемого говора касаются не основ
ных грамматических категорий, определяющих грамматический строй 
языка, а главным образом частностей, т. е. форм выражения в отдель
ных случаях этих категорий. 

Прежде чем рассматривать морфологические особенности отдель
ных частей речи, следует указать на более общие черты, характеризую
щие не одну какую-либо часть речи, а целый ряд частей речи. 

Так, общей чертой склонения является совпадение формы твори
тельного падежа с формой дательного падежа множественного числа 
во всех трёх родах, напр.: брать рукам; ходить с сестрам; идти за гри
бам; с хорошим друзьям; с пятим рублям; своим глазам видел и т. д. 

Общей чертой местоименного склонения является совпадение форм 
творительного и предложного падежей единственного числа (как в 
женском роде, так и в мужском и среднем родах), напр.: большим ле
сом и в большим лесу; одным краем и в одним краю; вторым местом и 
на вторым месте; со своим новым платьем и в своим новым платье и т. д. 

И м я с у щ е с т в и т е л ь н о е 

Изучаемый говор характеризуется некоторыми особенностями в си
стеме склонения имён существительных. Однако прежде чем приступить 
к анализу склонения имён существительных необходимо сделать неко
торые замечания о роде и числе существительных в данном говоре. 

З а м е ч а н и я о р о д е и м ё н с у щ е с т в и т е л ь н ы х 

В говоре имеются все три рода: мужской, женский и средний. 
Однако наблюдаются многочисленные случаи смешения родов. 

Такие, например, слова, как костёла (костёл), табака (табак), шпа
гата (шпагат), бальзамина (бальзамин), резерва (резерв), капота (ка
пот), торфа (торф), кафля (кафель) и многие другие известны только 
в женском роде. Иногда говорят даже молодёжа (наряду с молодёжь), 
мэтра (наряду с мэтър) и т. п. 

Следует отметить, что огромное большинство приведённых примеров 
являются заимствованными словами. 

1 6 «Вопросы языкознания», 1953, стр. 53. 
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Такие слова, как, напр.: лошадь, собака и некоторые другие упо
требляются в форме мужского рода, напр.: лошадь снижался машины; 
шалёный (т. е. бешеный) собака и т. д. 

Существительные среднего рода очень часто относятся или к ка
тегории женского рода, или к категории мужского,рода, напр.: дышля 
(и дышлъ), радива, коромысел, яблок, крылец (и крыльцо). Ср.: скинь 
одеялу; вторая дышля сломалась; дорогая горючая; большая влияния; 
вышел на крылец; выбрал самый большой яблок и т. д. 

Следует отметить, что употребление имён существительных средне
го рода в говоре весьма ограничено. В то время как многие существи
тельные среднего рода употребляются или в форме женского, или в 
форме мужского рода, ни одного случая перехода существительных 
мужского или женского рода в категорию существительных среднего 
рода обнаружить в говоре не удалось. 

З а м е ч а н и я о ч и с л е и м ё н с у щ е с т в и т е л ь н ы х 

В говоре имеется два числа — единственное и множественное. Здесь 
можно отметить лишь отдельные случаи, когда слова, обычно употреб
ляемые только во множественном числе, в говоре встречаются также и 
в форме единственного числа, напр.: корова путо потеряла; разлилась 
красная чернила. 

С другой стороны, надо отметить, что такие слова русского лите
ратурного языка, как резец, гарь (горелый лес), газ (отравляющее ве
щество), в говоре употребляются только во множественном числе: 
резцы, гари, газы. 

Можно отметить также некоторые особенности в образовании форм 
множественного числа имён существительных, напр.: рукав — рукавы, 
ком — комы, окно — бкны и т. д. (Подробнее об этом см. ниже, 
стр. 161). 

С к л о н е н и е и м ё н с у щ е с т в и т е л ь н ы х 

Говоря о склонении имён существительных, необходимо отметить, 
что в говоре некоторые слова перешли из одного склонения в другое. 
Например, слова постель, кудель и др. перешли из III склонения в 1-ое 
(постеля, куделя). 

При склонении имён существительных I склонения формы датель
ного и предложного падежей единственного числа совпадают с формой 
родительного падежа единственного числа, напр.: пошёл к сестры в 
гости; мы всю жизнь работали на земли. 

В дательном, творительном и предложном падежах множественно
го числа ударение очень часто падает на окончание, напр.: дат. и тво
рит.— землям, зимам, травам; предл. — землях, зимах, травах. 

Существительные II склонения мужского рода в родительном и 
предложном падежах единственного числа гораздо чаще, чем в лите-
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ратурном языке, оканчиваются на «у» («ю»), напр.: помирать с голоду; 
скорчиться от холоду; с первого разу; держать пищу в холоду; приехать 
на коню и т. д. 

В некоторых падежах единственного числа существительных муж
ского рода наблюдается перенос ударения с основы на окончание, 
напр.: лежит под полом; не видит под носом, а видит под лесом и т. д. 

В говоре широко распространена форма именительного падежа 
множественного числа существительных мужского рода с окончанием 
«ы» и «и»: дом — домы, рукав — рукавы и т. п. При этом ударение очень 
часто сохраняется на основе, напр.: глаз — главы, рог — рбги, бок — 
боки, век — веки и т. д. 

Неупотребительна во множественном числе также форма на «-ья» 
от существительных мужского рода, напр.: лист — листы, листов, листам 
и т. д.; прут — пруты, прутов, прутам и т. д.; сук — суки, суков, сукам 
и т. д.; кол — колы, колов, колйм и т. д.; ком — комы, комдв комам. 
и т. д.; струп — струпы, струпдв, струпам и т. д. При этом ударение во 
всех падежах переходит с основы на окончание. 

Отличительной особенностью склонения имён существительных 
II склонения среднего рода является то, что в именительном падеже^ 
множественного числа они имеют окончание «ы» (как и существитель
ные мужского рода), напр.: сёлы, дкны, яйцы, сёдлы, лекарствы, болоты 
и т. д. (Обои сёдлы вкрали; яна лекарствы собирая; в нашим колхозе 
уже вси болоты высушили). Кроме того, необходимо отметить, что имена 
существительные среднего рода, являющиеся заимствованиями, в го
воре склоняются, напр.: был в кинё; нет польта; висят польты и т. д. 

В говоре широко распространена форма родительного падежа мно-
жественного числа на «-ов> в словах мужского и среднего рода, напр.: 
сапогов, волосов, местов, делов и т. д. 

Некоторые имена существительные III склонения в творительном 
падеже единственного числа имеют окончание «ей», напр.: солей, гря
зей и т. п. 

Имена существительные среднего рода на «-мя» склоняются как 
существительные того же рода на «-е», напр.: нет время; не знаю твоего 
'имя; не называй его по имю; корова с большим вымем и т. д. 

И м я п р и л а г а т е л ь н о е 

Качественные прилагательные в говоре очень часто имеют ударе
ние на окончании, где в литературном русском языке оно падает на 
основу, и наоборот, напр.: грязной, страшной, тяжкой; молодый, бдсый... 
(ср.: грязный, страшный, тяжкий; молодой, босой...)*6 При склонении 
таких прилагательных место ударения сохраняется во всех косвенных 
падежах, как в единственном, так и во множественном числе. 

Качественные прилагательные употребляются в говоре и в полной, 
1 6 Подробнее об этом см. стр. 158. 

II. М о к з Ь й а г Ы , XXVI I. 
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и в краткой форме (краткие формы прилагательных употребляются 
в говоре сравнительно редко). Обычно как в функции определения, 
так и в функции сказуемого употребляются полные формы прилага
тельных. В краткой форме более или менее употребительны следую
щие прилагательные: сыт, хорош, прав, виноват и некоторые другие. 

Краткие и полные формы одного и того же прилагательного часто 
отличаются друг от друга по своему значению. Например, сыт обозна
чает «утолил голод», сытой— «жирный, упитанный». Краткие формы 
хорош и прав в разговорной речи обычно приобретают совершенно про
тивоположное значение, напр.: Да, ты у меня хорош. Знаю, ты всегда 
прав. 

Очень распространены в говоре притяжательные прилагательные, 
образуемые с помощью суффикса «ов». Часто эти прилагательные за
меняют форму родительного падежа имени существительного или отно
сительное прилагательное, напр.: волков хвост; Медведева нора; быкбвы 
рбги; тракторйстова жена; котбва черепочка (т. е. посудина); лйпов 
куст; лягухов нарост и т. д. 

В говоре распространены местоименные формы притяжательных 
прилагательных, образованных с помощью суффикса «ин», напр.: де
душкин внук — дедушкиного внука, дедушкиному внуку; бабушкино 
платье — бабушкиного платья, бабушкиному платью и т. п. 

С т е п е н и с р а в н е н и я 

В говоре кроме положительной степени имеются сравнительная и 
превосходная степени имён прилагательных, для выражения которых 
используются самые разнообразные способы. 

Для выражения значения сравнительной степени в говоре чаще 
всего употребляется форма на «-ший», напр.: лучший, больший, стар
ший, младший и т. п. (Сеня больший за тебя; раньше ён был лучший 
и т. д . ) . 

Довольно часта встречается в говоре форма сравнительной степени 
на «-ей», напр.: чересня (т е. черешня) светлей, как вишенья; ён краси
вей за тебя. 

Встречаются в говоре также формы сравнительной степени на 
«-е», «-ше», напр.: ён живё культурне; кварта (мера сыпучих тел) помене 
за литър; сосед был богаче; и ён не лучше тебя. 

В значении сравнительной степени очень распространены также 
формы превосходной степени на «-айший», «-ейший», напр.: ближай
ший, крупнейший, красивейший, скорейший и т. д. Ср.: освы (т. е. осы) 
крупнейшие, как пчёлы. 

Кроме того, для выражения сравнительной степени имён прила
гательных в говоре употребляются также формы на «-оже», «-оше», 
«-ощий», напр.: долгой — долбже — долбщий, толстой — толбше — толб-
щий, мелкий — мелбше — мелбщий, крепкий — крепбше — крепбщий. 
гладкий — гладбше — гладбщий, тонкий — тонбше — тонбщий, слад-
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кий — сладбше — сладдщий, редкий — редбше, лёгкий — легбше, лов
кий—ловбше и т. п.; при этом, форма на «-ощий» обычно употребля
ется в косвенных падежах. Ср.: Гниляные (т. е. глиняные) горшки по
ливают, чтоб крепоше были. Где лес редоше, там. траву на коръм соби
рали. А там поп ещё ловоше. Оторви долощую нитку. Принеси потоло-
щих дров. 

Примечание. С помощью суффиксов «оже», «рше» в говоре. образуются 
также аналогичные формы сравнительной степени наречий, напр.: ён вчера спал 
доложе; ему от этого нисколько не легоше. 

Для выражения превосходной степени имён прилагательных в го
воре употребляются формы сравнительной степени с суффиксами 
«-ший», «-айший», «-ейший», «-ощий» в соединении с приставкой «наи» 
(напр.: наилучший, наиближайший, наикрасивейший, наитолощий), а 
также формы положительной степени или формы сравнительной сте
пени на «-ший», «-айший», «-ейший», «-ощий» в сочетании со словом 
самый (напр.: самый красивый, самый хороший, самый умный; самый 
лучший, самый ближайший, самый красивейший, самый толощий). 

Помимо выражения этих основных степеней сравнения имён при
лагательных, в говоре распространены некоторые формы для выраже
ния отдельных оттенков качества, напр.:. толщущий, большущий, боль-
шенный, малюсенький и т. д. 

И м я ч и с л и т е л ь н о е 

К о л и ч е с т в е н н ы е ч и с л и т е л ь н ы е 

Числительное один склоняется по местоименному склонению, т. е. 
так же, как имена прилагательные с твёрдой основой, с ударением на 
окончании: 

м. род — один, одного, одному, один или одного, с одним, об одним; 
ж. род—одна , одной, одной, одну и т. д.; 
ср. род — одно, одного, одному и т. д.; 
множ. число — одни, одних, одним и т. д. 

Числительные, начиная от пяти и кончая двадцатью, а также числи
тельное тридцать, склоняются следующим образом: 

И. пять, десять, двенадцать, тридцать; 
р . пятих, десятих, двенадцатих, тридцатих; 
Д. пятим, десятим, двенадцатим, тридцатим; 
В. пять десять двенадцать тридцать 

или или или или 
пятих, дееятих, двенадцатих, тридцатих; 

Т. пятим, десятим, двенадцатим, тридцатим; 
п . пятих, десятих, двенадцатих, тридцатих. 

к* 
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При склонении числительных пятьдесят, шестьдесят, семьдесят и 
восемьдесят изменяется только второй компонент слова, принимая окон
чания косвенных падежей числительного десять, напр.: ему нехватило 
семьдесят рублей; во всих пятьдесятих спрашивали одно и то же; с 
пятьдесятим рублям недолго проживёшь. 

В отношении числительных сорок, девяносто и сто в говоре нет 
строго установившегося порядка склонения. Так, например, можно 
услышать: нехватило сорок рублей, сорока рублей, сороких рублей. 
В дательном падеже употребляются формы и сорока, и сороких. Числи
тельное девяносто почти не изменяется по падежам (если учесть, что 
гласный «о» в конце слова произносится как «а»). Иногда употребля
ется форма дательного падежа — девяносту. Числительное сто употреб
ляется только в именительном падеже (реже — в родительном падеже: 
ему нехватило ста рублей). В остальных падежах слово сто обычно 
заменяется формами слова сотня. 

При склонении составных числительных изменяется только послед
нее слово, напр.: триста семьдесят пять рублей, триста семьдесят пятих 
рублей, триста семьдесят пятим рублям и т. д. 

С о б и р а т е л ь н ы е ч и с л и т е л ь н ы е 

При существительных, употребляемых только во> множественном 
числе, а также при существительных названиях одушевлённых пред
метов в говоре употребляются собирательные числительные, напр.: 
двое саней; трое штанов; в его было трое детей; купил четверо кони 
и т. д. Однако в тех случаях, когда речь идёт об одушевлённых 
предметах, собирательные числительные часто вытесняются в говоре 
обычными количественными числительными, напр.: вся деревня разбег-
ла, только три перешли на православию; ён как стрелил в их, так вси 
три повалились. 

Вместо числительного оба (м. и ср. род) и обе (ж. род) употреб
ляется одна форма обои для всех трёх родов: Обои мальчики пошли 
в школу. Почистил обои окны. Барин обхватил дерево обоим рукам. 

М е с т о и м е н и е 

Л и ч н ы е и в о з в р а т н о е м е с т о и м е н и я 

Личные местоимения III лица он, она, оно, они в говоре приобре
тают такое звуковое оформление: ён, яна, яно, яны. 

Формы местоимений III лица в косвенных падежах не имеют на
чального «н»: От его не избавишься. Вышла за его замуж. Завтра я 
сама к ей пойду. К им пришли гости. 

Склонение местоимения яна (в единственном числе) характеризу
ется совпадением форм родительного, дательного, творительного и пред-
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ложного падежей (Я и без ей обойдусь. Подай ей книгу. С ей никогда 
нельзя поговорить. В ей каждый день гости.), а также наличием осо
бой формы винительного падежа яну (Яну куда пошлёшь, туда и пойдё). 

Отличительной особенностью склонения местоимения II лица ты 
(в единственном числе), а также возвратного местоимения себя явля
ется сохранение древнерусской формы дательного и предложного паде
жей тобе, собе: Ен тобе не товарищ. Всё нужно было на собе нести. Ты 
лучше о собе подумай. 

П р и т я ж а т е л ь н ы е м е с т о и м е н и я 

Отличительной особенностью склонения притяжательных местоиме
ний являются некоторые отклонения в отношении места ударения, 
а также переход в отдельных падежных формах «е» в «о» в положе
нии под ударением, напр.: мой, моего, моему, мой или моего и т. д.; 
моё, моего, моему и т. д.; моя, моей, моей, мою, моей и т. д.; мои, 
моих, моим и т. д.; Но ср.: наш, нашего, нашему..., наши, наших, 
нашим... 

Помимо указанных притяжательных местоимений, в говоре име
ются ещё местоимения ейный, -ая, -ое, евоный, -ая, -ое, ихный, -ая, -ое. 
Эти местоимения также склоняются по местоименному склонению, 
напр.: ейный, ейного, ейному...; евоная, евоной, евоной, евоную...; ихные, 
ихных, ихным... 

У к а з а т е л ь н ы е м е с т о , и м е н и я 

Указательным местоимениям тот, та, то, те в говоре соответствуют 
местоименные формы: тот (иногда — той), тая, тое, тые. Склоняются 
эти местоимения следующим образом: 

И. тот (той), тое, тая, тые; 
р . того, той, тых; 
д . тому, той, тым; 
в. тот (той) или того, тую, тые или тых; 
т. тым, той, тым; 
п. тым, той, тых. 

В местоимениях этот, эта, это, эти йотируется начальный гласный, 
а согласный основы всегда произносится твёрдо (етот, ета, ето, еты). 
Данные местоимения, а также местоимение такой, такая, такое, такие, 
склоняются так же, как и местоимения тот (той), тая, тое, тые. 

О п р е д е л и т е л ь н ы е м е с т о и м е н и я 

При склонении определительных местоимений сам, сама, само, 
множ. ч. самы, а также местоимений весь, вся, всё множ. ч. вси в ро
дительном, дательном и винительном падежах единственного числа в 
мужском и среднем роде ударение часто падает на предпоследний слог, 
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причём «е» под ударением переходит в «о». Винительный падеж един
ственного числа от местоимения женского рода сама имеет форму саму. 

И. сам, само, сама, самы; весь, всё, вся, вси; 
р . самого, самой, самых; всего, всей, всих; 
д . самому, самой, самым; всему, всей, всим; 
в . самого, саму, самы или всего, всю, вси или 

самых; всих; 
т. самым, самой, самым; всим, всей, всим; 
п . самым, самой, самых; всим, всей, всих. 

В о п р о с и т е л ь н о - о т н о с и т е л ь н ы е м е с т о и м е н и я 

Местоимения кто (произносится — хто) и что (што) в говоре обыч
но не различаются по употреблению, т. е. очень часто местоимение кто 
употребляется не только по отношению к одушевлённым предметам, 
но и по отношению к неодушевлённым предметам, в связи с чем огра
ничивается употребление местоимения что (А кого ж ты от меня хо
чешь? Кого хочу, то и делаю! А чорт их зная, кого яны говорили, соб
равши. А кого ж ты ишь, если не мясо?). 

Местоимения чей, чия (чья), чиё (чьё) и множ. ч. чии (чьи) скло
няются так же, как притяжательные местоимения мой, твой, свой (чей, 
чиёва, чиёму...; чия, чиёй, чиёй, чию...; чии, чиих, чиим.:.). 

Местоимения какой, который склоняются по типу прилагательных 
с твёрдой основой. 

Г л а г о л 

О б щ и е з а м е ч а н и я 

Одной из отличительных особенностей глагола в изучаемом говоре 
является перенос ударения в инфинитиве (с основой на согласный 
звук) с конечного гласного, «и» на основу слова и отпадение этого «и», 
напр.: несть, плесть, привесть, пасть и т. д. Ср.: Дети коров пасть не 
хочут. Девчёнка всё (т. е. во всём) должна пособить: и корову подоить, 
и воды принесть... 

Встречается иногда в таких случаях (особенно в речи молодёжи) 
также и форма с «и»: колхозных коров там будут пасти; всё нужно 
было на собе нести. Это объясняется влиянием литературного языка. 

Наряду с формой инфинитива идти, встречается также форма итить. 
В говоре довольно многочисленны глаголы несовершенного вида 

с суффиксом «а»; .ср.: разглядеть — разглядать, наложить — накладать, 
оглядеть — обглядать, купить — куплять, владеть — завладать и т. д. 

Встречаются в говоре глагольные формы заблудить, разбечь, кото
рым в литературном русском языке соответствуют формы с частицей 
«ся» (заблудиться, разбежаться), напр.: Мужик заблудил в лесу. Вся 
деревня разбегла. 
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С п р я ж е н и е г л а г о л о в 

Наиболее яркой особенностью спряжения глаголов является отпа
дение звука «т» в III лице единственного числа глаголов I спряжения 
в настоящем и будущем (простом) временах (как в ударном, так и в 
безударном слоге), напр.: Старуха идё и йдё по свету. Яна лекарствы 
собирая. Ен всё-забывая проститься. Яна и без тебя будя жить. Придё 
время, я тоже буду учитель. 

Иногда в таких формах глаголов I спряжения звук «т» сохраня
ется, но такие случаи встречаются в говоре очень редко: Куда тебя 
чорт несёт. Даже в одном и том же предложении иногда можно встре
тить формы и с «т», и без «т»: Наш поп то книжку почитает, то попоё. 

Отпадение звука «т» в форме III лица единственного числа встре
чается также и в глаголах II спряжения, если ударение падает на кор
невую часть слова, напр.: Баба с ума сходя. Никто его не держа. Горба
това справя могила. Гораздо чаще, однако, в таких случаях звук «т» 
сохраняется, напр.: Его никто не любит. Сам никогда ботинки не по
чистит. Смотрит и ничего не видит. 

Личные окончания III лица множественного числа настоящего и 
будущего (простого) времён в глаголах II спряжения в безударном 
положении совпадают с соответствующими окончаниями глаголов 
I спряжения, напр.: чйстют, красют, бёлют, вйдют, ходют, любют, 
дёржут и т. д. 

При спряжении возвратных глаголов в настоящем и будущем 
(простом) временах, а также в повелительном наклонении, наряду с 
распространённой в говоре формой с частицей «сь» иногда употребля
ется форма с частицей «ся», напр.: Никого я не боюся. Постараюся всё 
сама сделать. Вы, леса мои дремучие, приклоняйтеся к земле; ах вы, 
звери мои лютые, приближайтеся ко мне. 

Очень распространены в говоре формы с частицей «ся» (после 
гласного звука) в прошедшем времени, как в единственном числе (жен
ский и средний род), так и во множественном числе, напр.: Староверы 
остепенилися (т. е. остановились) здесь, когда было их гонение. Мы 
подалися (т. е. направились) к реки Дунаю. Картошки нонич много 
осталося. Скрылося солнце за горою. Встречаются в прошедшем вре
мени также формы на «-сь», но очень редко: Переглянулись и ушли 
один за другим. Иногда в речи одного и того же лица можно услы
шать и ту, и другую форму. Так, в одном и том же рассказе записано: 
в одном случае-— мы уже втроёх попалися (в плен), в другом случае — 
мы опять попались. Даже в одном и том же предложении можно встре
тить разные формы: Мы разделися, выкрутили одёжу, оделись, прихо
дим в халупу... 

Сослагательное наклонение образуется с помощью частицы 
«ба (б).»: Я не пошёл ба домой, если ты остался б со мной. Мы пока
зали б, как живём, только время нету. 
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Частица «ба (б)» часто употребляется несмотря на наличие в пред
ложении союза чтоб (чтоба): Хочу с моря достать песочку, чтоб была 
ба жена здорова. 

Частица «ба (б)» в предложении всегда находится после глагола. 

Глагол ложить и все производные от него глаголы в повелитель
ном наклонении имеют форму: ложь, сложь, положь, отложь, наложь 
и т. д. Ср.: Ложь больше каши, не жалей. Положь книгу и иди спать. 
Такая же форма сохраняется и во множественном числе: Вы будете 
на головку класть (венки), полошче (т. е. положьте) и мне. 

В личных формах глаголов I спряжения с основой на заднеязыч
ный согласный (мочь, сечь, печь, жечь, лечь и т. п.) в настоящем вре
мени (в глаголах несовершенного вида) и в будущем (простом) вре
мени (в глаголах совершенного, вида) в говоре отсутствует чередование 
заднеязычных согласных с шипящими основы, напр.: пеку, пекёшь, пе-
кёт, пекём, пекёте, пекут; жгу, жгёшь... жгут; могу, могешь... могут; лягу, 
лягешь... лягут. 

Сюда относится также глагол бечь со всеми производными от него 
глаголами (прибечь, выбечь, отбечь, забечь, перебечь и т. п.). В III ли
це множественного числа эти глаголы ИМРЮТ окончание «ут» (Ср.: бегу, 
бегишь, бегит, бегим, бегите, бегут). 

Глагол исть (есть, кушать) и все производные от него глаголы 
(поисть, съисть, надоисть и др.) спрягаются так: (по)ем, (по)ишь, 
(по) ист, (по) едим, (по) едите, (по) едут. 

Глагол хотеть спрягается по I спряжению: хочу, хочешь, хочет, хб-
чем, хбчете, хбчут. 

Во II лице единственного, числа, наряду с формой хочешь, употреб
ляется и форма хошь, напр.: А если ты дом хошь, так поезжай на целину. 

Глаголы ездить, нянчить, мучить, махать спрягаются следующим 
образом: ездию, ездиешь, ездиет, ездием, ездиете, ездиют; нянчаю, нян-
чаешь, нянчает, нянчаем, нянчаете, нянчают; мучаю, мучаешь, мучает, 
мучаем, мучаете, мучают; махаю, махаешь, махает, махаем, махаете, 
махают. 

Некоторые глаголы несовершенного вида с суффиксом «ва» (оде
вать, подозревать и т. п.) в личных формах настоящего времени (в един
ственном и множественном числах) утрачивают этот суффикс: одею. 
одеёшь, одеёт, одеём, одеёте, одеют; подозрею, подозреёшь, подозреёт, по-
дозреём и т. д. (Ср. спряжение в литературном языке глаголов: давать, 
целовать, горевать и т. п.). 

В глаголе идти в формах прошедшего времени развивается проте-
тическое «и»: ишёл, ишла, ишло, ишли. При наличии в этом слове при
ставки, обычно это «и» исчезает: зашёл, прошёл, отошёл и т. п. Если же 
это «и» не исчезает, то оно звучит как «и» неслоговое: пройшёл, обой-
шёл и т. д. Ср.: пройшло там скольки время; овощи обойшли (т. е. про-
расли). 
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Глагол меть (иметь) в настоящем времени имеет основу ма-: маю, 
маешь, мает, маем, маете, мают. Прошедшее время этого глагола обра
зуется нормально: мел, мела, мело, мели. 

Глаголы брить и бриться спрягаются следующим образом: брою(сь), 
броешь(ся), броет(ся), броем(ся), броете(сь), броют(ся). 

У д а р е н и е 

В настоящем и будущем (простом) временах глагола ударение 
иногда переходит с окончания на основу, напр.: зову, зовешь, зовет, 
зовем, зовете, зовут; беру", берешь, берет, берем, берете, берут; возьму, 
возьмешь, возьмет, возьмем, возьмете, возьмут. 

В формах прошедшего времени приставочных глаголов ударение 
чаще всего не переходит на приставку, а сохраняется на корне слова, 
напр.: запереть — запер, заперла, заперло, заперли; помереть — помер; 
померла, померло, померли; прожить — прожил, прожила, прожило, про
жили; продать — продал, продала, продало, продали; понять — понял, 
поняла, поняло, поняли и т. Д ; 

В формах глаголов прошедшего времени типа был, жил, брал, 
в женском роде ударение не переходит на окончание, а сохраняется на 
основе (как и в формах мужского, рода): был — была, жил — жила, 
врал — врала, брал — брала, взял — взяла и т. д. Ср.: Была кобыла, да 
съездилась. Старуха прожила сто лет. Я ничего не брала. 

В формах прошедшего времени от возвратных глаголов ударение 
никогда не переходит на окончание, -а всегда сохраняется на основе, 
представленной инфинитивом, напр.: родиться — родился, родилась, ро
дилось, родились; обняться — обнялся, обнялась, обнялось, обнялись; 
остаться — остался, осталась, осталось, остались; взяться — взялся, взя
лась, взялось, взялись; драться — дрался, дралась, дралось, дрались 
и т. д. 

П р и ч а с т и я 

Действительные причастия в говоре не употребляются. Встречаются 
лишь отдельные формы с древним суффиксом «ач(яч)» и «уч(юч)», 
напр.: Под лежачую колоду вода не текёт. Обычно такие формы адъек
тивируются (ср.: пахучий, вонючий, смердучий, болючий и т. п.). 

Страдательные причастия употребляются, как правило, в роли 
сказуемого: ему всё будя прощёно; ягоды не копченье полоть; одна дочка 
вывезеная. Изредка страдательные причастия употребляются и в роли 
определения, напр.: помучёная вода. 

От глагола дать страдательное причастие употребляется в форме 
даден, -а, -о, -ы. Ср.: дадены ему такие кони; дочки две отдалено замуж. 

Д е е п р и ч а с т и я 

В говоре распространены деепричастия на «-ши», «-вши», («-дши», 
«-тши»), напр.: взявши и взёмши, сделавши, посмотревши, поевши, севши, 
пришодцы (ср. пришедши), приехатчи (ср. приехатши) и т. д. Ср.: 
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Взявши (=взявшись) за гуж, не скажи, что недюж. Ён Тимофеешну 
(т. е. Тимофеевну) взёмши. Пробыл весь день не евши. Яны вси куда-то 

ушодцы. Подоивши я коров, с милым говорила. 
Такие деепричастия могут образовываться не только от глаголов 

совершенного вида, но и от глаголов несовершенного вида: бабы лакают 
(«треплют») языком, не знавши; бежавши на небо взглянула и спомнила 
дом свой родной. 

Деепричастия на «-в» в говоре не употребляются. 
Деепричастия настоящего времени на «-а», «-я» встречаются редко: 

читает лёжа; спит сидя и т. п. 
Деепричастия, образованные от возвратных глаголов, употребляют

ся в говоре без возвратной частицы «сь»: наевши, напивши, обувши, 
одевши, выспавши, заблудивши, растянувши, накрывши, помывши и т. д. 
Напр.: А чорт их зная, кого (т. е. о чём) яны говорили, собравши. Скло
нивши над малым дитём. 

Деепричастия на «-ши», «-вши» очень часто выступают в говоре 
в роли сказуемого, обозначая при этом действие или состояние, отно
сящееся к прошлому. 

Из этих деепричастий в сочетании с формами прошедшего времени 
от глагола быть образуются формы давнопрошедшего времени (был 
пришёдцы; был привыкши; был собравши; в тюрьмы ён был попавши; 
яна была выславши посылку), а с формами настоящего времени от гла
гола быть — прошедшее время, соответствующее старому перфекту 
(я подальше от Рымок родивши; я уже наглядевши на их; мы уже при
выкши к этой горы). 

* 

Фонетические и морфологические особенности, отмеченные в говоре 
русского населения Ионавекого района Литовской ССР, представляют 
собой, главным образом, особенности других (материковых) говоров 
русского языка. Это, в основном, особенности, характеризующие гово
ры, переходные от средневеликорусских к белорусскому языку (Псков
ская группа), которые «образовались, видимо, путем смешения с-в-р 
(т. е. северновеликорусских) говоров Новгородского типа с говорами 
белорусскими». 1/ 

Говоры Псковской группы характеризуются такими фонетическими 
особенностями, отмеченными в описываемом нами говоре, как произно
шение «г» взрывного, (характерное для всех средневеликорусских гово
ров и для северновеликорусских говоров), аканье (известное во всех 
средневеликорусских и южновеликорусских говорах, а также в бело
русском языке); почти во всех говорах Псковской группы имеет место 
сильное яканье (распространенное также в южновеликорусских говорах 
и в белорусском языке); в части говоров этой группы встречаются це-

17 Р. И. Аванесов. Очерки русской диалектологии, Учпедгиз, 1949, стр. 233. 
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канье и дзеканье (свойственные также некоторым другим говорам рус
ского языка и белорусскому языку) . 1 8 

К. А. Иеропольский в своих наблюдениях над говором крестьян 
деревни Савкино Пушкинского района Псковской области, помимо ака
нья, яканья, произношения «г» взрывного и отдельных случаев цеканья, 
отмечает наличие в данном говоре протетических звуков «а», «и» (перед 
некоторыми сочетаниями согласных) и «в» (перед гласными «о» и «у»), 
напр.: аржандй, иржйца, ильду (льду), ильну (льну), вулица, вумный, 
вулий, вугорь, в^тка, вофцы, вбкунь, вбхать и др . 1 9 Областные словари 
относят к Псковской группе говоров такие слова, как, напр.: вокнб 
(окно), 2 0 вужасти и вужасть (ужасно,, очень, чрезвычайно), ильнёц (ле
нок), ильнйще (льняное поле), ильнуть (льнуть, приставать к кому), 
ильстёц (льстец), иржа (рОжь), иржйнйще (поле, засеянное рожью). 2 1 

Говорам Псковской группы свойственно произношение согласного 
«в» вместо гласного «у», которым начинается слово. Так, например, 
в говорах данной группы известны слова вкрасть (украсть), владить 
(уладить, попасть как нужно), внять (унять). 2 2 На приближение на
чального звука «у» к «в» указывает также К. А. Иеропольский в опи
сываемом им говоре. 2 3 

К. А. Иеропольский в своих наблюдениях отмечает случаи второго 
полногласия, напр.: сталбп (столб), мбланья (молния) и т. п., 2 4 а также 
некоторые другие фонетические особенности, имеющие место в изучае
мом нами говоре. 

Встречаются в говорах Псковской группы также формы с беглыми 
гласными типа вощи, вошёй (вши, вшей) . 2 5 

Твёрдое произношение губных согласных в конце слова, распростра
нённое в большей части северновеликорусских говоров и в некоторой 
части южновеликорусских говоров, С. А. Копорский отмечает в говоре 
Осташковского района Калининской области, 2 6 который также отно
сится к Псковской группе говоров. 

Из отмеченных нами морфологических особенностей для говоров 
Псковской группы характерны такие особенности, как распространение 
формы именительного падежа множественного числа на «-ы», «-и» у 
существительных мужского рода, 2 7 совпадение формы творительного 

18 П. С. Кузнецов. Русская диалектология, Учпедгиз, 1951, стр. 115 и 119. 
19 К. А. Иеропольский. Говор деревни Савкино Пушкинского района Псковского 

округа. Известия по русскому языку и словесности (ИОРЯС), т. III, кн. 2, Ленинград, 
1930, стр. 587 и 589. 

2 0 Опыт областного великорусского словаря, Санктпетербург, 1852, стр. 27. 
2 1 Дополнение к опыту областного великорусского словаря, Санктпетербург, 1858, 

стр. 27 и 73. 
2 2 Там же, стр. 23. 
2 3 ИОРЯС, т. III, кн. 2, стр. 587. 
2 4 Там же, стр. 589. 
2 5 Опыт областного великорусского словаря, стр. 29. 
2 6 С. А. Копорский. Архаические говоры Осташковского района Калининской 

области. Ученые записки Калининского государственного педагогического института 
им. М. И. Калинина, т. X, вып. 3, стр. 24. 

27 П. С. Кузнецов. Русская диалектология, стр. 119. 
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падежа множественного числа с формой дательного падежа (характер
ное также для северновеликорусских говоров). 2 8 

В говоре деревни Савкино Пушкинского района Псковской области, 
помимо указанных форм, К- А. Иеропольским отмечается также распро
странение форм родительного падежа единственного, числа существи
тельных II склонения мужского рода на «-у» (от удару, из анбару), 
употребление форм местного падежа единственного числа существи
тельных I склонения на «-ы» (на горы, в избы), а также указываются 
случаи смешения родов имени существительного (напр.: красный 
яблак) . 2 9 

Такие особенности, как распространение формы именительного па
дежа множественного числа на «-ы», «-и» у существительных мужского 
и среднего рода (ребяты, глазы, письмы), совпадение дательного и 
творительного падежей множественного числа, а также совпадение 
формы дательного падежа единственного числа существительных I скло
нения с формой родительного падежа (иду к папы, ана па гьлавы бйот 
и т. д.) , отмечены С. А. Копорским в говоре Осташковского, района 
Калининской области. 3 0 

В говорах Псковской группы встречаются такие формы сравни
тельной степени имен прилагательных, как легбше, ловбше.31- Аналогич
ные формы сравнительной степени (далэжэ, малэшэ, талэше и т. п.) 
К. А. Иеропольский находит в говоре деревни Савкино. 3 2 

К. А. Иеропольский в своих наблюдениях указывает на распро
странение в описанном им говоре таких форм местоимений, как ён, 
яна, янд, яну; с им, в их, к им (везде без вставочного «н»); табё, сабё; 
феи, феих и т. д. (во всех падежных формах местоимения весь во мно
жественном числе произносится «и»); тая, тбе (именительный падеж 
единственного числа женского и среднего рода от местоимения тот), 
тым (творительный падеж единственного числа мужского рода и мно
жественного числа), тыи (именительный падеж множественного 
числа) . 3 3 

В указанном говоре К. А. Иеропольский встречает также форму 
повелительного наклонения глагола типа палбш, палбште.м 

Отмечаются К. А. Иеропольским также формы деепричастия типа 
ушбтцы,35 характерные для западной группы северновеликорусских го
воров. С. А. Копорский отмечает подобные формы в говоре Осташков
ского района Калининской области. 3 6 

В говорах Псковской группы распространена такая северновелико-
русская черта, как употребление деепричастия в роли сказуемого (для 

28 Р. И. Аванесов. Очерки русской диалектологии, стр. 233. 
2 9 ИОРЯС, т. III, кн. 2, стр. 590. 
3 0 Ученые записки Калининского гос. пед. института, т. X, вып. 3, стр. 33, 35 и 36. 
31 В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, Москва, 1955, 

стр. 243 и 262; Дополнение к Опыту областного великорусского словаря, стр. 100 и 103. 
3 2 ИОРЯС, т. III, кн. 2, стр. 591. 
3 3 Там же. 
3 4 Там же. 
3 5 Там же, стр. 593. 
3 6 Ученые записки Калининского гос. пед. института, т. X, вып. 3. стр. 45. 
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обозначения прошедшего и давнопрошедшего времён). 3 7 Эта особен
ность отмечается также К. А. Иеропольским в говоре деревни Савкино 
Пушкинского района Псковской области 3 8 и С. А. Копорским в говоре 
Осташковского района Калининской области. 3 9 

К. А. Иеропольский в своих наблюдениях отмечает также употреб
ление в говоре крестьян деревни Савкино полных форм прилагатель
ных в составе сказуемого 4 0 и некоторые другие морфологические осо
бенности, характерные для описываемого нами говора. 

Совпадение перечисленных фонетических и морфологических осо
бенностей говора русского населения Ионавекого района Литовской 
ССР с соответствующими особенностями русских говоров Псковской 
группы даёт основание полагать, что предки русского населения дан
ного района проживали на территории распространения этих говоров. 

37 Р. И. Аванесов. Очерки русской диалектологии, стр. 233. 
3 8 ИОРЯС, т. III, кн. 2, стр. 593. 
3 9 Ученые записки Калининского гос. пед. института, т. X, вып. 3, стр. 45. 
*» ИОРЯС, т. III, кн. 2, стр. 592. 


