
ЯЗЫКОЗНАНИЕ XXlI (2) 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ БДЛТИ3МЫ В ПСКОВСКИХ ГОВОРАХ 

ю. ЛАУЧЮТЕ 

Особенности фонетики, морфологии и лексики псковских говоров, не укла

.дывающиеся в обычные восточнославянские нормы, уже давно привлекают 

внимание исследователей и получают разные толкования. Однако, несмотря 

на серьезные расхождения между гипотезами А. и. Соболевского - Б. А. Ла

рина и А. А. Шахматова - Ф. п. Филина, в обоих случаях признается 

явная связь между псковскими говорами и балтийскими языками. Особенно 

четко эта точка зрения была высказана Б. А. Лариным, который писал, 

что псковский диалект может рассматриваться "как реликт исчезнувшей 

группы диалектов, переходных от славянских языков к балтийским, а не к 

западнославянским"l. Все это свидетельствует о том, что при решении проб

лемы происхождения псковских говоров первостепенное значение имеет во

прос об их связях с балтийскими языками. Одиим из аспектов этого общего ис

{:Ледования является анализ балтизмов в псковских говорах, проведенный 

на фоне более широкого анализа взаимных балто-славянских лексических 

-заимствований. 

Проблема заимствований из балтийских языков в славянские разработа

на очень мало, по сравнению с заимствованиями из славянских языков в бал

,иЙские. Между тем, работа по исследованию белорусской, украинской 

(А. п. Непокупный) и польской (Т. Зданцевич) диалектной лексики, прове

.денная в последние годы, свидетельствует о том, что количество балтизмов 

в славянских языках было более значительным, чем обычно принято считать. 

В этих условиях анализ псковских балтизмов приобретает особо важное зна

чение для решения вопроса о характере древнейших балто-славянских лекси

ческих связей. Так как в основу исследования берется материал псковских 

говоров, одной из задач настоящей работы является выяснение специфики 

псковских балтизмов по сравнению с лексикой балтийского происхождения, 

.отмеченной в других славянских языках и диалектах. 

L о. А. Л а р и и. Историческая диалектология русского языка в курсе лекций акад. 
Шахматова и наши современные задачи. - Очерки исторни языка, Л., 1960. стр. 12. 
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Основой нсследовання послужил материал, собранный из картотеКIt" 

Псковского областного словаря и проверенный по картотеке Словаря русских: 

народных говоров (кСРНГ). Дополнительно привлекался материал из об

ластных диалектных словарей русского, белорусского, украинского и польс

кого языков'. 

Материал балтийских языков приводнтся по академическому словар~ 

литовского язьщ:а, этимологическому словарю Э. Френкеля, литовско-русс

скому словарю Б. Серейскиса н словарю латышского языка I(. Мюленбаха -
Я. Эндзелина. Ссылки на словари делаются лишь в тех случаях, когда s 
них содержатся указания на балтийское происхождение исследуемых слов_ 

Собранный нами материал отнюдь не является полным, так как иссле

дование псковских говоров еще продолжается и с каждым годом появля

ются все новые данные. Кроме того, в предлагаемый список не вошли пред

полагаемые балтизмы (куль "сноп соломы или льна", бруэдuла "удила" 
и др.), которые требуют дополнительного исследования. Неполно представ

лены также слова латышского происхождення, по-видимому, уступающие

в количественном отношении псковским литуанизмам. 

Список псковских балтизмов·: 

АРИБА, ОРИБА "пахота", Холм. - Лит. arjba "пахота". 
АСВЕР "колодезный журавль", Себ., Беж., Локн.; "колодец с журавлем". 

Аш., Локн., Оп., Пуст., Себ., Холм.; "гнбкий шест, на котором подвешива

ется колыбель", Беж., Сер.; "пест для толчения в ступе", Нев.; аС8ера "тя
гота, трудность", Остр.; освер "палка, рычаг", Пск. 11 Русские говоры s 
Лит. иЛатв. ССР: освер "журавль у колодца; упругий, гибкий шест"; Эст_ 

ССР "рычаг".!!! Блр. асвер "журавль у колодца", CBip то же, Витебск.; ср_ 
польск. диал. swirsnia "подвижный брус колодезного журавля". - Лит. 

sviFtis "журавль, колодезное коромысло; оцеп; журав; рычаг", svjiris "на
клонение", к svёгli "вешать, взвешивать, поднимать с помощью рычага". 

svirli "наклоняться, склоняться"; лтш. svira, svira "рычаг, колодезный жу
равль", svirle "рычаг", svirnis "рычаг насоса" и Др.; Блезе, 22. 

j в. И. Д~ЛЬ. Толковый словарь ЖИВОГО великорусского языка, М., 1955; И. И. Но

СОВИ'I. Словарь белорусского наречия, СПб, 1870; Б. Грiнченко. Словарь YKpaiнcь

ко! мо"и. Киiв, 1908-1909; J. Karlowicz. Slownik gwar polskich, Krak6w, 1900-1911; 
J. Karlowicz, А. Krynski, W. Niedzwiedzki. Slownik jczyka polskiego, Warszawa. 
1900-1953 и др. 

• Так как D картотеке пас не всегда засвидетельствована форма, непосредственно за
имствованная из балтийских языков" нередка встречающаяся в других диаnеЦ:Т8Х русского 

языка, 8 списке в качестве за'главных ПРИВОДЯТСЯ проиэводные слова, возникшие уже на 

слаВЯНСКOIUI почве и оформленные ПО славянским словообразовательным моделям (напр ... 
валандаlЮ, дегmярь, янтаревый и др.). 
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АШАК\1 (множ. ч.) "ш~луха от зерен", Себ.IIIБлр. ашак.i "ость, отруби; 
кожура зерен ячменя". - Лит. iiIaka (множ. ч.: asakos) "ость, отруби; рыбья 
кость"; Урбутис, 49. 
БАЛАНдА "кушанье плохого качества, жидкая nохлебка " , Ди., Ляд., 

Кр., Палк., Себ., Стр.; перен.:" что-нибудь плохое, малоценное", Палк. If 
Баланда "разного рода кушанья", Блад., дои., Ленингр., Нижегор., Пеиз., 

Рост., Ряз., Свердл., Смол., Симб., Тамб., Урал.; "вид лебеды; ботва, иду

щая на ботвинью", Ряз. (?), Тамб.; "бранное слово", Калуж., Костр., Дон., 
Болог., Симб., Яроел. - Бероятно, заимствовано из балтийских языков: 

лит. ballinda "лебеда", лтш. baluoda, balaiida то же; REW, 1, 45. Ср. также 
balandiene "суп из лебеды", balaiidmetis "плохой, голодный год", Т.е. "год, 
когда приходится есть лебеду". 

БАЙНУТЬ "прикрикнуть", Локн. - Лтш. vainuot, vainiit, vдinёt "обвинять, 
nорицать, оскорблять, вредить", vaina "недостаток, дефект; вина", лит. vai
n6е; "бранить, nоносить, обвинять", vaina "недостаток, вина". 
БАЛАНДАЛО "тот, кто валандается; медлительный, неnоворотливый че

ловек" (кСРНГ). 11 Ср. Болог., Курск., Орл., Тамб. валанда "медлительный, 
неnоворотливый человек". 111 Блр. валtiJJtда "nраздно шатающийся, любя

щий шляться", укр. баланда "медлительный, неnоворотливый человек; вздор

ный болтун". - Лит. valandiJ "час, время", REW, 1, 166; LEW, 1188. 
ВАЛАНДАТЬСЯ "возиться, мешкать; быть неnоворотливым", Беж.; "на

сыщаться, наедаться" (кСРНГ); валандаться "nереnровождать время с кем

нибудь", Печ.; вандаться "возиться, нянчиться", Кр. 11 Валандаться Блад., 
Казан., Калуж., Иссык.-Кульск., Новг. "барахтаться (в воде, в грязи), 

пачкаться"; Болог. "колыхать, кидать волнами ". 11 Блр. валtiJJtдац!jU "шлять
ся, nраздно шататься, таскаться". - См. БАЛАНДАЛО. 

БЯРКАТЬ "блеять, кричать (о кошке)", Н-Рж., Остр. 11 Арх. вЯрк.а (вяр
кать) "ворчит"; вяркун, 8ЯРКУша "ворчливый". - Ср. лит. verkauti "кричать, 
стонать (о сове)", ve,kti "плакать", verkSltl, ve,ksmas "плач"; лтш. vегkstёt 

"тихо плакать" и др. 

Б5ПЕЛЬ, БЯТР, БЯТЕР, БЯТЕРЬ "рыболовная снасть, вентерь". 11 
Русск. ,1итерат. 8ентерь с разными фонетическими вариантами встречается 

повсеместно. 111 Блр. венцерь; укр. вентерь, ятерь и др.; nольск. w;{!c;erz. 
Болг. винтер, вен тер через рум. vintir из русск. вентерь (БЕР, 149). - Лит. 

venteris, ventaris, ventar(/s "вид рыболовной сети", лтш. veiiteris то же; REW, 
1, 183; LEW, 1223 - 1224. 

ГИГЯЛЙ "хвощ полевой", Себ. 11 Русские говоры в Латв. ССР: дигель 
(множ. ч.: дигялli) "растение, хвощ". 111 Бл,р. гiгель (множ. ч.: гiгял/) "хвощ", 
n()льск. диал. g'ig'el знач. не указано. - Лит. gigelis, gigelis, gegeus "полевой 
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хвощ". Это слово, вероятно, того же происхождения, что и лит. gegilte .. ку
кушка" (LEW, статья geguzl). Ср. В семантическом плане: gegiltis .. хвОщ", 
gegiltes duonelt! .. хвощ" (т.е ... хлеб кукушки"); ср. Урбутис, 53. 

гиндовА .. вид кастрюли", Слаиц.; енд6виIC .. кружка из жести для 
питья", ПоРх./lОлон., Пеиз., Твер., Костр. ендова, яхдова .. кружка для 
пива; большая овальная посудииа для пива с ручками".///Блр. яхдова .. осо
бого рода кружка"; укр. яхдuла, яхдола .. большая миска с двумя ручками; 
крышка для улья; углубление в вершиие горы"; польск. jandowa, jandula 
.. кубок, бокал". - Вероятио, заимствовано из лит. indauja .. посудный шкаф, 
буфет"; REW, 1, 399. 
гира .. сорняк в хлебе, во ржи; костер; отбросы", Оп., Пуст., Себ., Стр. // 

Русские говоры в Лит. иЛатв. ССР: гuрса .. житняк". /// Блр. гирса .. трава 
в пшенице"; укр. дuрза, кирза .. сорняк в пшеиице, стоколос"; польск. girsa 
.. костер, куколь". - Лит. girsa, dirse .. костер"; лтш. dzirsi (миож. ч.) то же; 
REW, 1, 270; LEW, 138, статья gaFs/is. 
ГРУНДУЛЪ .. пескарь (рыба)", Кр. - Лит. grundulys, grufldulas, кгuп

dalas .. пескарь "; лтш. grufldulis то же, которое, вероятно, заимствовано из 
ср.-Н.-ием. grundele; М - Е, 1, 665. 

дЕГТЯРЬ .. человек, заиимающийся изготовлением дегтя", Вл. // Произ
водиое от русск. деготь. 1/ Ср. блр. дзегоць, укр. деготь, польск. dziegiec, 
СТ.-чешск. dehet, слов. deht. - Лит. degiltas .. деготь"; лтш. dtgu/s, dfguO/S 
то же, к degti .. гореть"; REW, 1, 335; LEW, 86. 

ДЗЬ1РДА (бегай, ICQIC дзырдъ) .. туда-сюда бегать"/, Оп.; эЫрда /uшь зыр
да бегает/, Остр.; зырды .. лентяи ", Пушк. /11 Ср. блр. дырда .. девочка ша
ЛУНЬЯ ... ; человек высокого роста", дырдас .. мальчик шалуи ... " - Вероятно, 

заимствовано из лит. *dirda(s) , ер. фамилию Dirda, а также diгdinёti .. сло
ияться, бездельиичать". 

дирвдн .. пустырь", Себ.//Тульск. дuрван .. пустырь"; дырван Смол . 
.. запущениая земля"; запд. (Даль) .. перелог, паренина, пар". 111 Польск. 
dyrwan .. залежное поле". - Лит. dirvonas, dirviinas .. целина, залежь; нива, 
покинутая без обработки"; REW. 1, 386; LEW, 97. 
ДЬ1ЛдА .. высокая женщина; человек большого роста", Остр. 1/ В значе

иии .. высокий, нескладный человек" слово дылда (дыдло) встречается почти 
во всех русских говорах. /1 Ср. также блр. дЫлда .. высокий, неповоротливый, 
дурно сложенный человек". - Вероятно, заимствовано из лит. dllda .. не по
воротливый, непроворный человек", лтш. dilda .. высокий, неП9ВОРОТЛИВЫЙ 
человек". 

~вня .. помещение для сушки снопов; овин", HeB./I Запд. (Даль) евня 
"овин, клуня"; Смол. ёвня, гвня "зерносушнльня; гумно, ток"./11 Блр. ёвна, 
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евня, ёвня "овии"; укр. ёвня, Евня то же; польск. jewja, jawia,jew(n)ia. j(lw(n)ia 
"помещение для сушки (сиопов)". - Лит.jdujа "овин, гумио; льияная сушиль

ия и мяльия", лтш. jaaja то же, Kjiivas,javai "ЯРОВblе, хлеб"; LEW, 192; Карс
кий Б, 1, 133; Даль 1; KKN, п. 

ЖЛУК, ЖЛУКТО "бук или кадка, в которой парят белье", Оп., Кр., 
Локн. (кСРНГ). // Курск., Брянск. жлук "тюк, пучок"; юж.-запд. (Даль) 

жлук, жлукmо "бук для стирки белья; кадка, отвар ЗОЛbl, зольная вода и 

камни или ядра для накалки"; Смол., Брянск. жлукmо "посуда для паренья 

белья"; Курск., Брянск., Орл. жлукma "посуда для паренья белья; толс-

.;rый человек"; Курск. жлуn, жлуmка "кадка, в которой бучат белье"; Дон. 

жнукmа то же. /// Блр., укр. жлукmо то же; польск. ilukto то же. - Лит. 

Z/uktas, :Z/uktis "бук, шолок для стирки; приготовленное для стирки белье"; 
REW, 1, 427; LEW, 1318. 

КАРшЕть "прозябать; еле жить, ноги таскать (о старых и боЛЬНblХ)", 
Аш., Пуст.; каршumь "перебиваться, жить", Копаневич; (карчum "жи

вет помаленьку"), Аш. // Русские говоры в Латв. и Эст. ССР: каршеmь "жить 
кое-как; перебиваться". - Лит. karseti, kdrsti (kaFsti) "кончать жизнь; прожи
вать старость, слабеть; жить на содержании в старости", kdrsd, karsatls "ста
рость, конец жизни", kdrSё "старость; горе, забота" и др., лтш. klirst "ста
реть, делаться зрелым" 

КЛИБИТЬ "ворчать, предупреждать", Ост., Пушк. - Лит. k/ibinti (диа
лект. klibyti), klibeti "постоянно просить, побуждать что-либо сделать". 

КЛУМБА "обувь с кожаным верхом на деревянной подошве", Себ. // Рус
ские говоры в Лит. ССР: клумnu "обувь на деревянной подошве". /// Блр. 
клумба "сапог с деревянной подошвой" (Витебск); польск. klump (множ. 
ч.: klumpie) "деревянная обувь". - Лит. k/umpe, k/umbё "башмак с деревян

ной подошвой или целиком деревянный"; лтш. k/umpas "деревянная обувь", 
из вост.-прусск. k/umpe, klompe "дереВЯННbIе башмаки"; LEW, 275; KKN, п. 

КЛУНЯ "постройка для хранения половы, снопов; хлев, сарай", Беж., 
Гд., Кр., Порх.// Курск., Томск., Тамб., Новосиб., Ворон., Свердл., Рост., 

Вост. Казахст. клуня "большой сарай; постройка для хранения снопов; 

рига"; Дон. клуна то же.///Блр., укр. клуня "рига; сарай вроде гумна", 

польск. klunia, klonia "стодола, сарай". - Лит. klUonas "ток, гумно, сарай; 
посад (снопов)", лтш. kluQns "ток, гумно"; REW, 1,573-574; LEW, 274-275. 
КОВШ "корец, половник; чаша с зубьями, укрепляемая впереди экс

каватора". // Это слово встречается повсеместно и в других русских говорах 
и вошло в литераТУРНblЙ язык. /// Блр. ковш "деревянное черпало с ручкой", 
укр. ковш "посуда для питья, половник", польск. kowsz "деревянное чер-
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пало с ручкой". - Лит. kauias, лтш. kaиss "черпало, ковш; череп"; REW. 
1, 586; LEW, 231 -232. 

КРУМЕЛЬ "маленькая рыба", Пуст. См. КУРМЕЛЬ. 
КРУПЕНЯ "блюдо нз крупы, чаще всего - суп". это слово (варианты: 

круnейня, круnення, крупень, круnенья, крупена) отмечено почти во всех. 

псковскнх говорах. iI/ Новг., Смол., русские говоры в Лит., Латв. и Эст. 
ССР: крупень "суп с крупой"; Ленингр., Новгор., Смол., Свердл., Твер. 
крупеня "суп с крупой, род каши ". 11/ Блр. крупеня "простой деревенский суп 
из крупы". - Лит. kruopitne "суп ИЗ крупы". 

КУВШЙН, КУКШИ:Н "глиняный сосуд с ручкой". // Слово известно
во многих русских говорах и вошло в русский литературный язык./I/ Блр., 

укр. кувшин "кружка". - Лит. *kauiinas "большой половник" (к ktiuias)~ 
REW, 1, 679; LEW, 231-232. 
КУЛЬША "поясница, бедро", Вл. 11/ в западных русских говорах куль

жа, кульша "бедренный мосол". II1Блр. кульша "бедро", укр. кульша то же. 
польск. kulsza то же. - Лит. kul.M, kuШs "бедро"; REW, 1, 690; LEW, 308_ 

КУРМЕЛЬ "пескарь, маленький налим", Вл., Пуст., Себ. 1/ Русские го· 
воры в Латв. ССР: курмель "налим". - Лтш. Kurmu/is "крот", лит. kurmi/i!i 
"кротик", димин. К kurmis "крот". 
КУРПЫ "берестяные лапти", Остр.; "крутцы; пеньковые лапти; муж

ские сапоги спряжками" (кСРНГ); КУРntiК "сапог без голенища", Гд., Печ.; 

lCурnанниlC "обувь, плетенная из льняных веревок", Н·Рж.; lCурnеш "вид 

обуви, плетенной из березовой коры", Палк.// Твер. lCурnы "крутцы, пень

ковые лапти", lCурnitн "лапоть из охлопьев"; ЯРОI:JI. lCypntiниKU "лапти". 

/11 Польск. kurp, kurpie "лапоть, плетеная обувь". - Лит. kurpe "сапог, бо
тинок", лтш. kuFpe то же, др.-прусск. kurpe то же; REW, 1, 702: LEW, 318. 

КЯТУРКА "вставка, клин в женских штанах; ширинка", Себ./1 Игнал. 
(Лит. ССР) lCяmурка "ширинка". - Лит. диалект. (восточн.) ketUrka "че

тырехугольный отрез полотна, вставляемый в подмышке рубашки или вшта

нах для расширения шага; шириика", к лит. keturi nчетыре". 
ЛУПАТЫЙ "человек с толстыми губами", Себ. /1 Русские говоры в Лит. 

иЛатв. ССР: луntiГ1lblЙ, лунntiГ1lblЙ "губастый", производные от лупа "губа". 
лунпа то же (Лит., Латв. ССР). 1// Блр. лупа, множ. ч. луrш "губы", лу
ntiГ1lblй "с большими губами"; польск. lира "губа". - Лит. ltiра uгуба", 
лтш. lupa то же. 

(ОБ)ЖЕРГНУТЬ "перешаГНуть ", Себ. 1// Блр. (а)жаргаць, (о6)жергаць, 
(nере)жергаць "сидеть верхом, переСТУПIIТЬ"; ПOJlьск. obiergai то же. - Лит. 
(ap)i~gli uперешагивать, садиться верхом на кого-иибудь; обхватывать но

гамн"; Отрембекий, LW, 83; Роэвадовский, 8. 
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атас, Атас "специальное приспособление у телеги, при помощи кото
рого оглобля крепится к передней оси", Вл., Н!'!в.; OгтWCltUIc "сбор телеги; 

часть колес", Нев.; отасок. "часть колеса телеги", Нев.//Ворон. от6с "тяж 
(часть повозки)"; русски!'! говоры В Лит. иЛатв. ССР: отаса "тяж". /11 Блр. 
отаса "веревочный или ременный тяж, иатянутый от оси к верхнему концу 

оглобли; правило"; укр. отеса, отаса "веревка, соединяющая концы перед

ней оси с оглоблями"; польск. ociosy, odos, %sa, %s то же. - Лит. а/а

saja, atiisija, a/sieja, a/saja "часть телеги, соединяющая оглоблю с передней 
осью", к sieti "ПРИВЯЗbIВать, связывать; соединять"; Носович, 377; Отрембс
кий, GL, 1, 69; Зданцевич, 345. 
ПАКАЛЬЕ "пакля". Другие фонетические варианты: nак.алья, nакель, 

nаколя, паколье, пак.ольк.а. // Русск. литерат. naкля "отходы от перер аботки 
льна".!!! Блр. пак.улля "пакля", польск. pakuf то же. - Лит. pakulos "пак
ля", лтш. pakulas то же; REW, П, ЗО3. 
ПАРСУК "поросенок", Пуст.; naрсЮк. "поросенок, свинья", Вл., Нев., 

Себ.; nарасЮк. "поросенок, боров". 11 Ряз. naрсук., парсун "порось, боров"; 

запд. naрсЮк. то же; Новг. naршук. "Дрянь; прозвище крестьянина". /11 Блр. 
naршук., naрсЮк., naрасЮк. "поросенок, кабан"; ПОJlЬСК. parsiuk 70 же. - Лит. 
pars;ukas, диал. parsukas, димин. К parsas "порось, кабан"; REW, П, 317 -318; 
KKN, ПI. 

ПЁЛЬКА "часть одежды; петля", Аш., Беж., Кр., Локн., Н-Рж., Остр., 
Пек.; "большой деревянный совок или лопатка", Гд., Оп., Пек.; "грудь", 
Н-Рж., Оп.: nель "прнспособление для ВbIчерпывания воды из лодки", Гд. 

// Данное слово со множеством значений И31!естно и в других русских гово
рах, !I/ а также в белорусском и украинском языках. - Заимствовано "з 
лит. pelki "болото". Подробнее об ЭТОМ слове см. Толстой, СГТ, 167 -169. 

ПУР, ПУРА "особая мера веса", Аш., Гд., Ляд., Печ., Пек.; .. приданое", 
Пуст. 11 Русские говоры в Лит., Латв. и Эст. ССР: nура .. мера веса", Эст. 
ССР "придаиое". - Лит. parQ$ "мера веса", JJТШ. purs "сундук для придано
го"; REW, П, 465-406. 
ПУТРА "похлебка иа муке; каша; ПОЙЛО дЛЯ теленка", Ляд .• Нев. Пор .• 

Печ.; nутр .J<аша из муки, сваренная в молоке", Вл.; щ}mор "КУШ3J1ье из 
картошки, муки и кваса", ЛаКН.!1 Путра "пойло с мукой", Калущ., "по

хлебка из разных овощей", Эст.; Смол. nуmро "похлебка из муки илн отру

бей"; Ворон. nутря "пшенная каша в масле". II! Блр. щ}тра "похлебка из 
солодовой муки, заквашенная в квашне", укр. щ}тря "род кушанья нз сва

ренного ячменя и сладкого кваса", польск. pиlгa "мучвая каша". - ЛIiIТ. рщгд 

"простой суп из крупы; каша; ПОЙJIо для телят", лтш. putra "каша, Пюре"; 
REW, 11, 469; LEW, 681-682. Кроме СЛавЯНСКих, данное слово пронн K/JO 
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и в финские языки, ср. фин. putro, рииго "каша", эст., вепс. pudr то же, см. 
указанные этимологические словари. 

РАКАЛЯ "негодяй, проказиик", Печ. - Ср. лит. rakaljis "распущенный, 
озорной человек; живодер; собаколов; фурманщик", лтш. rakalis "живодер; 
распутник", которые, как полагает Э. Френкель, заимствованы из нем. Rac
ker "живодер; молодой, развязный человек; шельма"; см. LEW, статья га
karis. 
РЕЗВИНЫ "плетеная корзина для носки сена, соломы" (кСРНГ); р6з

винЬ! "сеть для носки 'сена", Вл. // Калуж., Яросл. резвUНbl то же; Смол., 
Твер. р6звиНbl то же. /// Блр. редзгUНbl, резвUНbl, резгUНbl то же; польск. 
redzginy то же. - Лит. rezgine (множ. ч.: rezginis) "плетенка, сеть; корзинка 
(для носки сена)", к regzti "плести"; REW, 11, 506. 

рункА.ЛЬ, РУНКУЛЬ "свекла", Остр.; рункель, рункuль то же, Кр. 
// Русские говоры в Лит. ССР: рункли "свекла". - Ср. лит. ru;;kelis, ги;;

kulis "свекла"; лтш. ru;;kulis, ru;;kuls то же. Балтийские слова, по мнению 
Э. Фреикеля, заимствованы из нем. Runkel; LEW, 749, ср. также М·Е, 111, 562. 

РЯВГЕНЬЯ "заквашенная солодовая каша", Себ. /// Блр. раугеня "род 
иекислого теста; особое кушаиье". - Лит. raugieni "солодовая каша; сорт 

кваса; кислые щи", raugini "горох с кислым тестом" (к rtiugas "закваска", 
rtiugti "квасить"); Карский, Б, 1, 131. 

рУпИТЬ "хотеться, тянуть", Локн., Тор.; "чувствовать; нетерпеливо 
хотеться; беспокоиться, волноваться" (кСРНГ).// Руnиmь Кал уж. "беспо
коиться"; Твер. "хотеться"; русские говоры в Лит. иЛатв. ССР: "озабочи

вать, беспокоить, интересовать"; Смол. руnиm ему "тянет его же"; Брянск., 
Калуж., Твер. руnиmься "работать старательно, стараться".!II Блр. ру

nиць "заботиться", укр. руnamи "быть желанным, интересовать", польск. 

rupi/! si€ "стараться." - Лит. rйpeti "иитересоваться, хотеть; озабочивать", 

rQpinti "озабочивать, беспокоить; обеспечивать, доставлять", лтш. rUpet 
"доставлять хлопоты, озабочивать" и Т.Д.; REW, 11, 548-549. 
СВИРНА "постройка для хранения зерна, половы, снопов, сеиа", Себ. 

(кСРНГ). !I Смол. свирён "амбар для зерна", запд. свuрон то же. /// Блр. 
С8ирон, свUрня, сверин "кладовая, амбар"; польск. swiren, Jwirnia, swiernia 
то же. - Лит. svi;nas, svlrna "амбар, клеть"; LEW, 955; Карский, Б, 1, 135; 
Отрембский, GL, 1, 69. 

СКИРД, скирдА "стог сена". // Слово общерусское, литературное. /// 
Блр. скирma "стог сена"; польск. slerla, slyrla то же; укр. скирma, сmирma 
то же. - Лит. stlrta "стог сеиа", лтш. stma "крышеобразная решетка на по
ле, куда складываются хлеба"; REW, 11, 638; LEW, 910. 
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СКЛЮТ "СТОЛЯРНblЙ инструмент, тесак", Себ.; склюд "широкий топор 
для обделки дерева" (кСРНГ)./l/Блр. склют, шклюд то же; укр. шкл/йд 

то же; польск. sklut то же. - Лит. skliutas, skliuta "тесло", ср. skliaiisti "де
лать свод", skliaiitas "свод"; лтш. slute, .f!ute "вид топора"; LEW, 811-812. 

сыропьiня "простокваша", Top./I/ Блр. сараnеня, сыраnеня "просто
кваша; густое кушанье из КРУПbl и ВОДbl" (Витебск.). - Ср. лит. pienas "моло
ко", лтш. рiёns то же, KOTopble, очевидно, легли в основу второго компонента 
данного сложного слова. Что касается первого компонента, то напрашива

ется сравнение с лит. stiris, лтш. siёrs "Cblp", Koтopble в славянских ЯЗblках 
могли подвергнуться народной этимологии по аналогии со словом сырой. 

Таким образом, основой заимствования могло бblТЬ сочетание sйrio pienas 
(лит.) или, скорее всего, лтш. siera piens "молоко для Cblpa", т.е. "прокис
шее молоко, простокваша"; ср. Блезе, 19. 

УДРА "Вblдра". - Лит. tidra (ср. лтш. udris, др.-прусск. udro) "Вblдра". 
Для славянских ЯЗblКОВ характерно начальное в- в слове, отражающем индо

европейское *udra, а в восточнославянских ЯЗblках индоевропейское долгое 
*й закономерно дает ы. Таким образом, фонетически псковск. удра можно 

объяснить только как заимствование из балтийских ЯЗblКОВ. 

(у)тряптАть "уйти", экспр., Остр. - Так как связи с русск. трепать 
противоречит семантика и фонетика (-я- вместо -е-) псковского глагола, ос

тается ВОЗМОЖНblМ сравнение с лит. trepenti "стуча ногами, идти; бежать, то
пать", trepseti то же, междометие trepu, trept "звук, издаваеМblЙ при ходьбе, 
когда стучат ногами" (ср. также др.-прусск. ertreppa "перейти, BblXOДETb"). 

ШАкал, ШАк6лА "шелуха от зерен гречи и других круп", 8л., Остр., 
Себ.; шакала то же, Пуст., Тор.; ,,злой, неУЖИВЧИВblЙ человек", Холм.; ше

кала, шеколti "ОТХОДbl", Оп. /1/ Польск. szakal, димин. szakaluki, szakalik "не
большая щепка, кусок раздробленного полена". - Лит. .fakaljis (множ. ч.: 

.faka/iai) "щепа, лучина, полено"; Отрембский, LW, 83; Зданцевич, 349; 
SGP, У. 8 семантике псковских слов, по-виднмому, произошло сближение 
с другим балтизмом - ашакu; ср. еще Урбутис, 49. 
ШАш6к "хорёк " , Оп., Себ. 11 Русские ГОВОРь! в Лит. иЛатв. ССР (у 

Даля - помета заn.): шешок "хорь, хорек". 111 Блр. шашок, шешок то же; 
польск. днал. szeszek, .fe.fka то же. - Лит . .fёlkas "хорек", лтш. Sfsks то же; 
REW, Ш, 395-396; LEW, 977. 
шум "угловое вертикальное бревно в постройках", Нев.; шулы "дверНblе 

паЗbl", Пуст. 11 Смол. шула "столб", Йонав. (Лит. ССР) шулы "столбbl". 111 
Блр. шула "столб (с пазами) в стене, в заборе, в воротах; стойка", польск. 

szula, szulo "дереВЯННblЙ столб в стене или в заборе"; укр. шуло, вовшула, 
вушуло, овшула, ушула "столб в заборе или в деревянной стене". - Лит. 

85 



CU!as, !iI/ё "столб (В заборе, В стене избы); верея (8 воротах); Косяк (дверной), 
стойка; клепка"; REW, IП, 435 и др. 

ШУРПАТЫЙ "птица (гусь) с взъерошенными перьями", Пуст.!! Шурna 
"петух со взъерошенными перьями" ; русские говоры в Лит. иЛатв. ССР: 
шурnатый "неровный, негладкиЙ".!!!Блр. шурna "кудрявая голова (про· 
звище)", шурntiтый "шероховатый"; польск. szuгpa "гусь, курица, у которых 
растрепанные, негладко лежащне перья; неряха", szurpaly, szurpate "шер
шавый, косматый". - Лит. !iurpa "всклокоченный, взъерошенный", !iurpis 
"петух, курица, гусь, у которых перья взъерошены"; Буга, 11, 622; Саба
ляускас, 123-124; П, 21. 

ЯНТАРЕВЫЙ, ЯJ/l71Jlрuще и др. /1 Русск. ЯJ/I71JlРЬ (др.-русск. eHl71Jlpb 

Uentarb) заимствован из лит. giiitaras, ginl6ras "янтарь"; REW, IIl, 491 и др. 

В приведенном списке содержится около 60 слов балтийского происхож
дения. Из них - 4 слова, проникшие в псковские говоры из немецкого языка 
через посредство балтийских языков. Остальные слова - исконно балтийс

кие'. 

Больше всего балтизмов отмечено в Себежском районе (19 слов), Пусто
шкинском И Островском районах (по 12 слов). Несколько реже балтизмы 

встречаются в Великолукском, Гдовском, Красногородском, Локнянском, 

Невельском и Опочецком районах (от 7 до 9 слов). В общем, наиболее широко 
балтизмы распространены в юго-западных районах Псковской области, что 

объясняется близостью этих районов к сфере влияния балтийских языков. 

Большинство приведеиных нами слов уже относились к балтизмам дру

гими исследователями. Из этой группы слов следует выделить те слова, ко

торые как балтизмы были отмечены в других славянских языках - в польс

ком или белорусском, но до сих пор не говорилось о балтийском происхож

дении соответствующих слов в русском языке: клу.иба, КУЛЬШiJ, луnaтый, 

обжергнуть, склют, шурnaтыЙ·. Из них· слова обжергнуть, склют, ШiJко

да зафиксированы лишь В псковских говорах, а клу.иба!клу.иnu, луnaf1lblй! 
лунnaтый, шурnaтый отмечены только в псковских говорах и В русских 

говорах на территории Латвийской и Литовской ССР. 

41 Кстати, в пековских roворвх не зафиксированы такие ДОВОЛЬНО широко рвспростра· 

неНные балтиэмы, как алее ".топь", IЦIМnЯ" ".окорок", mвань "топкое место, болото; грязь" 
и др. 

5 М. Фасмер слово Ш!lрnа прl1ВОДИТ без этимологии, с пометой ".НеяСНО"; REW .. 
Ш, 438. 
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Но и для некоторых ранее отмеченных балтизмов псковский материал 

представляет большой интерес своей близостью к исконным балтийскиМ фJр

мам, напр., свuрна (к лит. sv/rna), naкалье, naкола с гласиой между к и л -
что также более близко к заимствованным балтийским формам, нежели русск. 

JIитерат. naкля. 

В приведенном намИ списке 15 слов вообще не были ранее отмечены 

как балтизмы. Это слова: арu6а, вайнуть, вяркать, грундуль, дылда, 

.дзырда, каршеть, клuбuть, "руnеня, курмель, кятурка, ракаля, РУН

каль, удра, утряnтать. Из них только в псковских говорах русского 

языка нами были обнаружены следующие слова: арuба, вайнуть, грундуль, 

клuбuть, ракаля, удра, утряnтать. Балтийское происхождение этих слов 

·обосновывается критериями, уже не раз применявшимися М. Фасмером, 

Э. Френкелем и другими исследователями. Это, в первую очередь, отсут

ствие надежной этимологии на славянской почве и наличие большой семьи 

-однокоренных, семантически близких слов с четкой этимологией в балтийс

ких языках; фJнетические и морфJлогические особенности слова, свойствен

ные лишь балтийским языкам и не уклады�ающиесяя в соответствующие рам

ки славяиских языков. Отсутствие исследуемого слова в южнославянских 

языках и непосредственная близость ареала его распространения к балтийс

ким языкам тоже могут служить немаловажным критерием для установления 

балтийского происхождения того или другого слова, особенно веским в тех 

случаях, когда географические данные подкрепляются этимологическими, 

ф:JНетическими или морфJлогическими особенностями. 

Ареал исследуемых слов приведен нами выше в списке псковских балтиз
мов. В большинстве случаев - это районы, расположенные по соседству 

с Латвийской и Литовской ССР. В пользу балтийского происхождения 
этих слов говорят также их фJнетические и словообразовательные особеннос

ти и отсутствие какой-либо надежной этимологии на славянской почве. Ис

ключение здесь составляют JlИШЬ слова арuба и крупеня, для которых в 

славянских языках, казалось бы, можно найти приемлемую этимологию (связь 

со словами орать, крупа и т. д.). Но словообразовательные особенности слов 

арuба и крупеня Делают их славяllское происхождение более чем сомнитель

ным. В славянских языках суффикс -*Ьа, как правило, выступает в фJрме 
-*1ьа (свадьба, усадьба и др.), в отличие от балтийского -*ibii с долгим *i. 
Причем, в балтийских языках этот суффикс отличается гораздо большей 

продуктивностью и разнообразием фJрм: daryba "образование", zvejyba "ры
боловство", ааuкуЬё "множество", dalybos (множ. ч.) "деление" (ср. лтш. 

ааНЬаа то же) и мн. др. Принадлежность суффикса -*ibii к особенностям бал
тийского, а -*lbii - славянского словообразования неоднократно отмечалась 
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в литературе8 • Следовательио, в слове арuба использоваиа балтийская 

модель словообразоваиия, а закономерной славянской формой является сло

во орьба "пахота", засвидетельствоваиное, например, в Островском раЙоне 
Псковской области. 

Во всех вариантах слова крупеня можно выделить суффикс -еня 
(ср. лит. -iene) , который для обраэования наэваний пищи употребляется 

лишь в балтийских яэыках: ср. лит. bUlve "картофелииа" - Ьulviёnё ~Kapтo

фельный суп" ( ...... польск. bulvienia) , Шрш "лист" - lарiёnе "суп из эелени" 

( ...... польск. lapienia), kiauslnis "яйцо" - kiаuiiniёnё "яичница.", raugas "заквас
ка" - гаugiёnе "солодовая каша, КИСJlblе щи" ( ...... блр. раугеня, псков. ряв
генья) и др. 

Одним иэ наиболее интересных слов по своему образованию является слово 
кятурка. Несмотря на суффикс -ка, который, скорее всего, славянского 
происхождения', это слово относится к числу балтиэмов ввиду фонетических 

особенностей (-к- вместо -Ч-, -я- вместо -е-, -у- вместо -ы-; ср. лит. кeturi и 

русск. четыре). Воэникиуть подобное слово могло лишь в двуязычной среде, 
где тесно переплелись фонетические и морфологические особенности двух 

раэных яэыков. 

Фонетические критерии играют решающую роль и при установлении бал
тийского посредничества в эаимствованиях германского происхождеиия 
грундуль, клумба, ракаля, рун каль. Если отвергнуть воэможность бал
тийского посредничества, то было бы крайне эатруднительно объяснить фоне

тическую блиэость, почти идентичность (эа исключением флексии) псковских 

слов с соответствующими балтийскими словами, так как в принципе герма

ииэмы в славянских и в балтийских языках в отдельности оформляются 

по-разному. Не менее эатруднительным, в свою очередь, было бы и объясне

ние такого узкого, специфического ареала данных слов в русских говорах 

при предполагаемом непосредственном эаимствовании из германских язы

ков. Остановимся в качестве при мера на словах грундуль и ракаля. Оба 

этих слова встречаются только в псковских говорах русского языка. Они 
отсутствуют в польско~ И белорусском яэыках. Непосредственное эаимс

твование иэ средненижненемецкого grundele эдесь представляется мало

вероятным. В то же время, наличие переходных балтийских форм на -аIО8, 
-ulis, -ulys (см. стр. 84) хорошо восполняет недостающие переходные зве

нья. То же самое можно скаэать и о слове ракаля. Лит. rdkeris, rdkaris, 

• А. МеЙе. 06щеславянский язык, М., 1951, сТр. 285-286; F. Specht. Der Ursprung 
der indogennanischen Deklination', GotLingen, 1944, S. 273 и др. 

т О возможности появления славянского суффикса -IШ В словах литовского происхож

дения см. Р. Skard~ius. Lietuvi" kalbos ~od!i" daryba, Vilnius, 1943, СТр. 122-123. 
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rdkalis (raka/js) , лтш. rakaris, raka/is также служат надежным связующим 
звеном между нем. Racker и псков. ракаля, свидетельствуя о балrийском 

посредничестве при заимствовании этого слова. 

Распределение приведенных выше балтизмов по семантическим груп

пам связано с целым рядом трудностей. Имеются слова, которые ввиду своей 

многозначности могут быть отнесены к разным семантическим группам, 

напр., бaлшtда - это и растение, и название кушанья; nелька - и географи

ческий термин, и название орудия труда, и часть одежды. Возиикают труднос

ти и в связи с разницей в значениях исходного заимствуемого и заимствован

ного слова. Например, лит. pe/ke "болото" - псков. nелька "ворОТ", "петля", 

"деревянный совок" и др., лит. indauja "посудный шкаф" - псков. гuндooo 

"кастрюля", "кружка". Заимствованные глаголы тоже могут быть характе

ризованы с разных точек зрения. Они могут быть распределены и по своей 

стилистической роли в высказывании, и по способам действия (глаголы со

стояния, движения) и т.д. В своем семантическом анализе мы старались 

объединить слова в более общие семантические группы, которые дали бы 

возможность установить те сферы реалий, в которых возникло иаиболее зна

чительное количество заимствований_ 

Наиболее яркой и богатой является сельскохозяйствеиная лексика: ариба, 

auшки, дuрван, ёвня, клуня, nелька "совок", nура, свирна, скирда, шакала, 

резвины; баланда, гигяли, гирса, рункаль; парсук. 

Значительное место занимает также ремеслениая лексика: дегтярь, nа

калье, склют, шуло. Сюда же можно отнести названия сельскохозяйственных 

построек (ёвня, клуня, свирна) и предметов домашиего обихода (ковш, гиндо-
00, жлукто, курnы, клумба и др.). 

Одна из наиболее заметных семантических групп среди псковских бал

тизмов - это названия кушаний: баланда, крупеня, сыроnыня, nутра, рлв

генья. 

К рыболовецкой лексике относятся такие слова, как вятель, грундуль, 
курмель. 

Остальные семаитические группы представлены пренмущественно едннич

ными примерами: кятурка, nелька (части одежды); парсук, удра (названия 

животиых); кульша (части тела); ЯНl7lllРЬ (название драгоценного камня). 

В плане экспрессивности целый ряд балтийских заимствований имеет 

ярко выраженный, преимущественно уничижнтельный оттенок: оойнуть, 

валандаться, вяркать, дзырда, дылда, каршеть, клибить, луnaтый, об
жергнуть, ракаля, руnить, утРЯnl7lllть, шурnaтыЙ. 

Приведенные балтизмы разнородны как по времени своего заимствования, 

так и по степени распространения в диалектах русского языка. Вопросы 
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относителЬной хронологин заимствованнЯ, связь псковских балтизмов с бал

тизмами других диалектов русского, а также белорусского, украинского, 

польского и чешского языков - все это представляет предмет дальнейшего 

исследоваиия. Но уже и приведенные факты говорят о том, что псковские го

воры дают очень интересный и ценный материал для изучения балто-славянс

ких лексических связей. 

Сокращения 

а) Языки и диалекты 

блр. - белорусский 

болг. - болгарский 

вепс. - вепсский 

воет. -прусек. - восточнопрусский (диалект не-

мецкого языка) 

др.-прусск. - древнепрусский 

др.-русск. - древнерусский 

Игнал. - русские говоры из Игналинскоro рай. 

она (Лит. ССР). Материалы сообщены студентом 

ЛГУ Г. Л. Скуратовым. 
лит. - литовский 

б) Словари, монографии, статьи 

ЛТШ. - латышский 

нем. - немецкий 

польск. - польский 

рум. - румынский 

русск. - русскнй 

СЛОВ. - словацкий 

ер.-К.-нем. - средненижне-

немецкий 

ст.-чешск. - старочешский 

укр. - украинский 

фин. - финский 

чешек. - чешский 

эет. - эстонский 

БЕР - Български етимоnогичен речник. Съставили Вn. Георгиев, Ив. Гъnъбов. 
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YHH8epCHTeT 

PSKOVO TARMIŲ BALTIZMAI 

J. LAUCIOTĖ 

Reziumė 

OKmR6pb, 1969 

Pskovo tarmės užima ypatingą vietą kitų rusų tannių tarpe savo fonetikos, morfologijos ir 
'kitų kalbioių bruožų artimumu baltų kalboms (žr. A. I. Sobolevskio - B. A. Larino ir A. A. Šaeh· 
matovo - F. P. Filino hipotezes), ir šių tannių leksikos tyrinėjimai svarbūs ne tik tarmių kilmės 
klausimo sprendimui, bet ir baltų-slavų kalbų rYšių problemai. Straipsnyje nagrinėjama ribota 
leksikos sritis - baltų kalbų skoliniai Pskovo tannėse. Remiantis Pskovo srities žodyno kar· 
totekos medžiaga ir ją papildant Rusų tarmių žodyno duomenimis, pateikiamas Pskovo baltizmų 
sąrašas su trumpa kai kurių žodžių etimologija. Be to, stengiamasi iŠrYškinti Pskovo tarmių bai· 
tizmų savitumus, lyginant su kitų rusų tannių ir, iš dalies, kitų slavų kalbų baltizmais. Straipsnio 

'pabaigoje duodama trumpa semantinė pateiktų baltų kalbų skolinių charakteristika. 


