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О НАЗВАНИЯХ ЦЕПА В ГОВОРАХ ПСКОВСКОГО 

РАЙОНА (К ПРОБЛЕМЕ 'КЕШ ') 

В. Чекмонас 

Согласно материалам дАРЯ, обработанным и опубликованным 

О. Е. Кармаковой [1991], в говорах вокруг Пскова реалия "цеп" на
зывается либо ручнU" (к западу и юго-западу), либо nри8ЯЗЬ и одно

коренные слова в осталънhIX направлениях от Пскова. Само по себе 

это уже очень шrreресно в свете днскуссии, развернувшейся по поводу 

материалов и гипотезы С. М. Глускиной о сохранении ·k-, .g-, ~
рефлексов в позиции так наз. второй (праслявянской) ,,палатализации" 

[Глускина, 1962; Глускина, 1968; Зализняк, 1988; Николаев; 1988; 
Bj(ilmflaten, 1988; Bj(ilmflaten, 1990]. По неопубликованным материалам 
Псковского областного словаря, в нескоJIЪКИХ населеюIых пунктах 

этого ареала зафиксирована лексема "еn в значении ,деп". (см. карту

схему 1). Очевидно, возникают вопросы о том, как вэаимоотносятся 
лексемы (ручнU" - nри8ЯЗЬ] - "еn, и известна ли в данных говорах 

лексема цеп, от ответов на них во многом зависит объяснение истории 

сложившейся ситуации. 

Судя по картам 2 и 3 в статье О. Е. Кармаковой, в ука3aюIых 
говорах корень цеп эдесь сохраняется в названиях била цепа типа цепец, 

цем", "епец, тем" [Кармакова, 1991, с. 151]. По угочненным дан
ным, опубликованным Я. И. Бьёрнфлатеном [1993], названия била с 
корнем цеn-, "еn- не всmечаются вокруг Пскова' с юra припсковскую 

зону окаймляет название цепец, а "епец2 начинается к северу за пре

делами Псковского района. Таким образом, если судить по приве-

• ПOJlЬЭуюсь случаем еще раз поблагодарить зав. кафедрой русского языка 
Псковского педин~ проф. Л. Я. Костючук за предоставленную возможность 
познакомиться с материалами картотеки ПСКОВСКОГО облаС11fОro словаря. 

2 В статье О. Е. Кармаковой названия лексем дaны в орфоrpафическом, а в 
статье Я. И. Бьёрнфлатена в морфологическом нanисaюm. 
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денным сведениям, корень цеп-/кеп- в говорах Псковско-ПеЧQРскОЙ 

зоны O'Г!<yrcrвyeт. данные Псковского словаря, возможно, дополняют 

эти сведения указанием на "рeлик:rы" корня кеn- в нескольких насе

леfпIых пунктах данной зоны. 

При сопоставлении всех этих данных напрanшвается такое пред

положение: roBOPbl вокруг Пскова JlВЛЯЮТCя центром инновации, зак
лючающейся в том, что старые названия цепа и его частей с корнем 

цеn-/кеn- < *цiшъ < праслав. *kШръ были вытеснены новыми назва
ниями: в противном случае приnmось бы признать, что славяне, се

ливuшеся и расселявпmеся вокруг Пскова, не знали названия 'цеп', 

что представляется маловероятным. 

В ходе экспедиций 1992-1994 rr.3 мне удалось побывать в более 

чем 20 деревнях Псковскоro района и прилегающих к нему зонах 
Печорского и Палкинскоro районов (в некоторых из них - вместе с 

я. и. Бьёрнфлатеном), которые на карте-схеме 1 сгруппированы в 
16 мнкрозон и названы по их основному населеlOlОМУ пункту (см. 
список деревень, приложенный к карте-схеме 1). В деревнях, непо
средствеlOlО прилегающих к Пскову, традиционный уклад ЖИЗIDI прак

тически разрушен, 0101 раскуплены дачниками, а местных жителей 
найти довольно трудно. Поэтому пункты 1-16 на карте-схеме как бы 
окаймляют Псков на расстоянии 25-30 хм. Если представится воз
можность, можно будет посетить все пункты этой зоны, где ранее 

фиксировались лексемы с корнем цеn-/кеn-, и тогда можно будет 

сделать более надежные выводы об их истории, а пока я представляю 

данные, имеющиеся в моем распоряжеиин. 

Прежде всего, о технике опроса. За редкими исключеlDlЯМИ, пря

мых вопросов об шiтeресующих нас назваlDlЯX информаторам не за
давалось. 0101 подводились к теме молотьбы, и при необходимости 
спрanшвалось "А как молоmШlU руками?". Вся беседа фиксировалась 
на пленку; записи в основном высокого качества, 0101 пригоlDlы для 
фонетических исследований. 

3 Экспедиции финансировались университетом в Осло в рамках проекта по 
изученlOO псковских говоров, см. краткую информацию о работе Над этим 

проектом в данном выпуске. 
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Первый ВЫВОД, который нanpaпmвaется из анализа мanштoфoиных 

записей, состоит в том, что молотьба цепом в обследов3IIIIых пyпrax 

не была основным способом обмолота зерновых. Снопы сначала 

сm'абали, аnсm'абывали о доску, бревно, козлы ("оз'tiФ"у), потом 
расстилали и аббивtJли палкам, либо (редко) - дообмолзчивали цепами. 

По сведениям некоторых информаторов, цепами молотили в бо

гатых, зажиточным семьях, когда обмолачивалось много снопов; в 

бедных же семьях снопы просто сm'абtilШ и оббивали палкам (см. 

тексты). 

Цепами молотили чаще твердые культуры - рожь, ячмень, горох, 

но нередко и их только оббивали палками; довольно распространеиной 

была коиная молотьба этих культур, когда их мяли колодой, а потом 

оббивали палками. 

Самое же интересное, в связи ЭТИМ, что в д. Ореховичи (Москвинс

кого с/с, в южной части Псковского района), кажется, цепа как реалнн 

не зналн. Когда я усльппал об этом от информаторов 1926 и 1930 
годов рождения (брата и сестры), ТО подумал, что они, как предста

вители "колхозного поколения", просто забыли название орудия ,,из 

двух связанных палок". Такое СJlУЧалось, но здесь обратило на себя 

внимание их высказывание о том, что молотить "связанными палками" 

в Ореховичах "не было моды". На "Л'f тему я поговорил и с другими 

жителями деревни, среди которых была женщина 1904 года рождения, 
местная уроженка, прожившая в данной местности безвыездно (см. 

тексты). Важно, что в детстве и юности она служила в окрестных 

деревнях; по ее словам, моды молотить цепом ,,не было во всем сель

совете", Т. е. во всей округе. 

Приведенные сведения конечно же нуждаются в ДОПОJПiениях и 

уточнениях, но связь между отсутствием массовых фиксаций корня 

цеn-j"еn- в обследованной (околопсков~кой) зоне и приведеfПIЫМИ 
выше этнографическими данными вряд ли является случайной. Нап

рашивается также вывод о том, что цеп как реалии, возможно, рас

пространялся в даивой зоне, Т. е. здесь он является эmографической 

инновацией (орудием, принесенным славянами?) и, следовательно, 

большой является вероятность того, что названия с корнями npUвязь, 

ручни" здесь были даны цепу в эпоху распространения реалии цеn-; 
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кеn-. Иными словами, названия nрuвЯзь, ручнUк могли здесь не 

вытеснять лексемы цеп, которая здесь просто не была усвоена. 

Косвенно об ИЮlовационном характере реалии цеп в данной зоне 

может свидетельствовать и то, что ни в одном случае от Шlформаторов 

не удалось услышать названия частей цепа - его ручки, била и связки. 

Конечно, это может объясняться и общей разрушенностью тради

ционной культуры в данном регионе, но все же не верится в их 

сплошное, повсеместное, абсолютное исчезновение и замену их 

нетерминами, а:ппелятивами палка, палки; длинная, короткая палка; 

веревочка, ремешок и под. Данные картотеки Псковского областного 

словаря, будь они доступны мне снова, могли бы прояснить эту си

туацию. 

Слово кеn в значении ,деп" мне удалось услышать дважды в двух 

далеких друг от друга деревнях - Полены (Палкинского района) и 

ЧУДШlково (под Больпшм Загорьем, см. карту-схему 1). В Поленах во 
время беседы с совершенно HerpaмoТИblM вечным пастухом дЯдей 

Николаем (своего года рождения он точно не знает, но в ,,35 году" 
ему было лет пятнадцать, по его словам), я УСЛЫПIал целый ряд очень 

редких слов и форм, таких, например, хлеб с полялашад'ам свdгывали 

,.сваживали"; деревни naнитUIIис' ,.перестали сушествовать" и др. Самое 

главное, хорошо ему известную реалшо "цеп" (по-местному рут 'ник), 

он назвал "еn. это была моя первая фиксация такой формы. Другая 

информантка из этой деревни (пожилая женщина) слова кеn не 

слышала и, прослушивая запись беседы с дЯдей Николаем, не поняла, 

о чем он говорит. 

К сожаленшо, на другой день я обнаружил, что случайно стер 

фрагмент записи именно с кеn'ом. Когда через несколько дней мы с 

Я. И. Бьёрнфлатеном заглянули (правда, слишком поздно вечером) 

к дЯде Николаю и снова записали его расскаЗ о том, "как раньше 
молотили", то словакеn он так и не употребил. Более того, на прямой 

вопрос-подсказку "а что такое "еn?' он упорно отвечал, что не знает. 

Сначала я думал, что забывчивость дяди Николая - досадная слу

чайность. Однако в большой деревне ЧУДНИКОВО, в которой проживает 

еще немало автохтонов и сохраняются элементы традиционной 

культуры, во время беседы с очень хорошим информатором Анной 
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Сергеевной Герасимовой (1914 г. рождения, малограмотной, прожи
вающей в деревне безвыездно) состоялся диалог, который я привожу 

целиком. 

Снаnы малатШlи вручную? 

/ма.лаmUли/ 

А к.ок? 

/а з'д'елан ... такайа каз'аФка з'д'елана / мушчына вот так 
с'Ц'аliliйит / а женшчына палкай nаmDм / ... мы выбивайьм ... nас'летки/ 

А цаnям малатШlи? 

/малаmUли/ 

А как это "цаnям" ? 

/йа Фс'ака ммаmUла/ и Ф чатыри к'апа малаmUла / и Ф шес'т' 

к'coWФ МtiлатШlа / -
А как это "В шесть кеnов"? 

/как тиб'е скаэат' / ета nUлка/ длUнньйа палка/ а эта к.ap6mUH'Kaia 
такайа з'д'елана / ... на в'ар'авач·ки/ 
И как это называется? 

/nри/1Ъ3а / а ммаmU..iш Ф чатыри и шес'т' к'аn6ф / эта рош 
ма.лаmUли / nрагул'айьш бывала /зажмУрис'а /liIiт'ка рас т'аб'е па 
npUвазы/ nм'ат'ела nр'ивоза с рук / 

Вот ВЫ сказали В "четыре кеnа". А что такое "кеn"? 

/до _ вот / nри/1Ъ3а / nри/1Ъ3а / ... чатЫри npUвазы / 
"Привазу" можно назвать" кеnом" ? 

/да ... да ... Ф _ чатыри nри/1Ъ3ы/ 
А что, отец мог сказать: "Девченки, несите кеnы"? 

/да (неуверенно) да ... nри/1Ъ3Ы аны yc'aгдti .. ./ гУвны были и yc'aгдti 
з'д'елона жард'Зинка такайа / и в'ешалис' аны там/ 

Все понял, только не понял, как это" в четыре кеnа" ? 

/док эта йа так назвала Ф чатыри к'апа / а патам уздjмала шо 
чатыри nрив03Ы/ а н'е к'аnи / вот так Ф чатыри nри/1Ъ3Ы / не Ф 
чатыри к'еnи/ ... ус'а забjдиш ... nри/1Ъ3Ы nри/1Ъ3Ы nри/1Ъ3Ы / тап 'ер й;
ус'а усn6МНШlа/. 
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как видим, слово "еn А. С. употребила без прямой подсказки. Но 

из беседы вытекает, что вопрос ,.А цапим молотили?" явился для нее 

косвениой подсказкой. Я уже слышал от друтих информаторов под 

Мелётовым, что здесь ,.ца/1ЯJll малатили" (см. текст 12). Пояснения 
по этому поводу были очень интересными в том смысле, по мнению 

информаторов, ,дапям" начали молотить уже после войны, Korдa кол

хозы стали богатеть, но интерпретация слова ,дапям" была самой 

различной (см. тексты 4, 9). Выражение .. малатить/хадить/бить 
ца/1ЯJll" встречалось и во многих друтих населенных пунктах Псков

щины, оно, кажется, хорошо представлено в картотеке Псковского 

словаря (roворю об этом по памяти). Это выражение обычно всплывает 

в речи тогда, Korдa спрашиваешь прямо .. а слово цеп у вас не говорили?" 
и под. Довольно часто тогда информаторы (особенно люди 40-х и 

позже roдов РОЖдения) отвечают, что они слышали, что ,дапям" где

то молотят, и само название объясняли тем, что где-то на палку (вместо 

била) привязывают цепь (ср. тексты 12, 16). Очевидно, тaKOro рода 
фиксацин корня цеn- вряд ли свидетельствуют о ero исконности или 
архаичности в соответствующих местностях. 

В даниом же случае у меня осталось устойчивое впечатление, что 

слово кеn А. С. сочинила, npouзвела от подскаэанноro мною слова цanЯм. 

ПреЖде Bcero совершенно несомненно, что это была ее собственная 
инновация. Я тогда опросил практически всех старших жителей 

Чудниково и окрестных деревень самыми разными способами - в 

том числе, задавая прЯМhIе вопросы о том, .. Что та"ое "еn? А "еnом 
молотШlи?". BToporo вопроса ШlКТО не понимал. На первый отвечали 
.. это река" (река Кебь протекает неподалеку). 

Кстати, лексему "еn я зафиксировал в даниой местности - но в 

значении ,,палочка, на которую вешается (подвешивается) кит в ткацк

ом стане", ср. [ГлУскина, 1968, 26]). 

Вывод об окказиональном характере слова "еn в речи А С. напра

шивается и из анализа ее высказываний, где обращает на себя вни

мание, что под конец беседы она употребила слово "'аnU, прямо ука

зывающее на связь с .. ца/1ЯJll, цепь". Не верится также, чтобы А С. 
была начитана в лингвистической литературе или что-либо знала о 

возможном соответствин цеn-"еn. Остается допустить, что в структуре 

87 



псковской речи имеются какие-то основания для порожцения слова 

кеn от HOBoro для ее носителей корня цеп, выступающеro обычно в 
выражении малаnШm' цаn'ам. 

По всей видимости, внутренний aлroригм порожцения цеn(ям) > кеn 
может основываться на трех рядах фактов. Во-первых, как известно, в 

псковских roBOPax широко распространены чередования 

з---ж 

""'-r/ 
типа носumь-ношу-нахu(ы)ваmь; возumь-вожу-вагu(ы)ваmь [Глускина, 

1962,41-50), а также МО'lumь-мокрый, вОЛО'lumь-волоку в ряде других 
катеroрИЙ. Звук (ц) взят в скобки, поскольку Ц и '1 для многих но

сителей псковских roВOPOB ЯВЛIПOТCЯ, по хорошо известным причинам, 

альтернативными звуками (ср. текст 6: мы спрашиваем о цепе, а ин
форматор переспрашивает ,. '1еn "?). 

Во-вторых, известно также, что сфера указанных чередований в 

псковских rOBOpax не только значительно расширена, но во многих 
случаях они ЯВЛIПOТCя гипернормативными с точки зрения их генезиса. 

Так, очень распространенной, например, является пара mО'lumь-mо

кило; известно пек. МJ!JCO при мясо, мясной, вехалка при вешалка и ми. 

другие; заслуживаюшая внимания попытка систематизировать правила 

таких чередований принадлежит с. л. Николаеву [1986, 128-136). 
Наконец, в-третьих, указанные чередования в ряде случаев рас

пространяются и на начало слова; ср., например, слаnO'IСХК вместо 

ожидаемоroXnОnО'lек в тексте 13 (в Изборске ЗaIШсано также шл6nanка 
"мухобойка"). 

Интуитивное знание всех ЭТИХ фактов и может быть использовано 

носителями псковских rOBopOB для порожце~ цеп > кеn. Срабаты
вают, видимо, два правила: 

- ~ заменить на '1- или "устранить цоканье", которое, особенно 

для представителей старшего поколения, памятно как черта· негра

мотной, деревенской речи их дедушек и бабушек, а ннorдa и ро
дителей. 

- '1- заменить на К-. 
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Преферентные позиции замены '1 именно на к пока неясны, как и 

неясными остаются механизмы этоro изменения. Мягкое '1 русской 

литературной речи нередко старшими людьми заменяется на т' (напр. 

часто встречаемое сит 'ос < CU'l'Oc). Я. И. Бьёрнфлатен предполагает, 
что именно raкoe МJП'Кое т' и может легко заменяться на к' вследствие 

фонетической БJПIЗОСТИ этих звуков [Bjl!lrn.flaten, 1993]. Но в таком 
случае ожидались бы более частые фиксации форм "еn и mеn, чеrо в 

действительности нет. эти факты и побуждают предлaraть не просто 

фонетическое, а именно морфолоrические правила для объяснения 

наблюдаемоrо порождения формы кеn как cBoero рода 

альтернационного гиnернормалuзма из корня цеn-(ам/ям) (молотШlи). 

Мне кажется, предположение о таких правилах объясняют и 

спорадичность фиксации слова кеn диалектологами, и забывчивость 

дяди Николая из Полен, и, наконец, примиряет возможную инно

вационность реamm цеп при фиксации кеn. 

Конечно, альтернативные rипернормализмы в псковских roBOPax 
являются несомиенными новообразованиями. Но это не означает, 

что они не моrJПI не возникать и на ранних периодах их истории. 

Просто следует допустить, что предпосылки для возникновения аль

тернативных rипернормализмов существовали ранее и существуют в 

настоящее время. 

Вероятно, сами позиции, в которых nmернормальные образования 

возникают, MOryт свидетельствовать а) JПlбо о субстратном влиянии 

на псковские roBOPbl языка (или языков) с развитой системой чере
дований соrласных, в котором (или в которых) позиции чередования 

соrласных и их фонетическая мотивировка значительно отличалась 

от позиции и мотивировки чередований в славянских языках, б) JПlбо 

о влиянии языка (языков), для которых морфонолоrические 

чередования нехарактерны, неоБычны. В любом случае, в пред

полагаемом субстратиом языке должны существовать особые правила 

построения начала слова, что и побуждало бы распространять мор

фонолоrические чередования на эту позицию. С этой точки зрения 

мноroобещающим кажется обращение к фактам финно-yroрских язы

ков, особенно тех, на KOТOgыx еще rоворит JПlбо совсем в недавнем 

прошлом roворила часть населения современной Псковской области 

[Селищев, 1931,738; ГЛУСКlUlа, 1973, 50; Трусман, 1890]. 
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МII1'еРНaлN К статье 

как снопы обмалачивали (фрагменты магнитофонных записей в 

упрощенной транскрипции) 

1. Дц. Грядище, Вергино 
/ с'т'с'абtiли / и палач"ай с'в'ер'ХУ 

аббивайут "аmDры мОжа асmJiфшы / 
ма"аФ"у / "алос'iа-та 

А бывало так, что две палки связывают и ... 

/ al1ma npиf1Ъ3a/ ... y "ав6 c'aм'йJi н 'ьбал'rшiйа С'т'С'абtiиш/ ау "ав6 
така ужо узрОслайа ... мОгут npUвазам / npUвазам с'т'С' абtiт' / ту"-
ту" ... цалав'е"а цатыpu (lDIф. Н. БудаРЮDIа, 1904 г. ро:ащеНИR; эarmсь 

1992 г.). 

2. Д. Новое поле 
/ с'ц'абtiйу / и пал"ам б';У / 
/ мы l1та малат'Uлu iupaвr:tua / рош nраб'aжЬtш ручникОм nъ 

"ал6с'iам / (lDIф. О. Н. 1909 г. рожд.; эапись 1992 г.) 

3. Дц. Великое поле, Малая Толбица 
/ ручники называлиС'а/пал"а 000 а nаmDм nрив'азывали "4таи пал"и 

/ nрид'еЛC1Jfа / и с'т'абtiйиш / 

А говорили так: "молотиrь цапям"? 

l1та mDжа йа слышала / а в нас ручники называли Фс'о / (lDIфо 

Гончарова Во Ао, 69 лет, запись 1992 Го) 

4. до МуравlЩЫ 

/ б'ар'ОШ сноп и аб эту пал"у мал6тиш в гувни / 

/ патом пал"ами / maIШiu палач"и нибал'шЬtlи / nаб',;ош / вЬtб'ieш / 
тр'ах'ниш / там нича6 н'етути уже / 

/ ручни" / с'т'с'абtiiш / "аmDры "аласкU там асmJiФшы ваJ:ж:U-та 

н'ь _ выбита / ходUш и с'т'с'абtiiш "аmDры "аласкU-та н'е абuлuс'а 

аб _ бр'авн6/ 
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/ в других M'aCтQX мОжа цаn'ами хаiWIи / .. .иа слЫхuвапа где-та 

цапам хадUлu/ а у нас НQ3ываuцаручнuки / в нашaU меснас'ц'и/ (инф. 

Т. И. КирИJUlова, 1913 г. РОЖД.; запись 1992). 

S. Дц. Подборовье, Патрово 

/ мшu5т'ут' nриВ'ЪЗaAf / npUв'азы тaкU)и БЫлu / на длuнных палICClX 
u ICap6тICьi.a nрuд'елана /(Шl:ф. тётя Нюша, 1916 г. рождения; запись 1992). 

/ с'Ц'абали / maюliu с"ам'ей"и ... у гувни БЫлu з'д'еланЪ / 

СICам'ейICУ с'ц'абtiiuш снаnы / 

/ npUв'ъзы maIC'Ui.u з'д'елана / nапICи нав'азан вот такийа дуб6выйu 
палICU / называлUС' nрив'азы / (Ш{ф. и. ХалявШ{, 84 Г.; запись 1992). 

/ nрив'азам мапаmUлu ... жbiта .. йачм'ан'а /(тетя Варвара, 82 Г.; З8IПIсь 

1992 г.) 

6. д. ВШI1ЮIКово 

/ БЫлu з'д'елана с'Ц'абtiлICU / /ручнuки/ 

А слово "цеп" вы не cлыlIIли?? 

/ чеn? н'ъ _ слыxanа / (Ш{ф. тетя Матрена, 81 ГОД.; запись 1992 Г.) 

7. Г. П. Иэборск, д. Васцы 

/ n'ерва снаnы с'ц'абtiлu / таIC'айа называлас' ICaэtiФICа / 

/ а nаm6м aнj (рожь) снаnы nас'т'С'шШлu / u ручнuкам / 

/ в два ручнuки Ф _ тры Ф _ чатырu мапаmUлu / 

/ эта па _ стариннаму ручниIC / а таIC вот называйут' цапа / (Ш{ф. 

о. т. TpaвКJO{a, 1910 г. рожд.; запись 1994 года) 

/ снаnы с'Ц'абtiлu / н'е палICам (молотилu) а ручнuки называлuс'а/ 

(инф. О. Ф. Юрченкова, 1922 г. рожд.; запись 1994 года) 

9. д. Выдра-Лапина-Кузнецово 

/ аn ICазул'ICУ аnс'Ц'абывалu / 
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/ млкам мanатили аббивtiли э'арнО / 

/ эт _ручники ран'шъ назывtiли / ... н'а рош мшатили а ... гарах / 

йачм'гн' / м'глкуйу тaкjйy / 
/ ручники или цамм / (инф. И. Е. ЕмеЛЬJDIОВ, 1914 г. рОЖД.; запись 

1994 года) 

10. д. Палены 
/ рош nWл'ка млкам с'Ц'абdли / а l!?та nWл'карутниКliм tiUли/ 

(инф. Н. Иrnaшова, 1910 г. рожд.; запись 1992 г.) 

11. Дд. Большое Загорье, Чудниково 

Ifnpu немцах) млкай вут _ так с'ц'абtilиш / 

/ Йирав6йа мanатили цаn 'ам / йачм'гн' ав 'ос / 

А как эту штуку называют, когда молотят цаnям? 

/ npliв'азы / привизы /Jym _ тaКli млка / на млку nрив'аэан Jym 

тaКliйa йашч6 млка / ... и Jym _ так с'ц'абtiйут / 

If nривоза) у мnы н 'г была / рази мы магли таким Manamит' / мама ... 
бывtiла nъс'т'абtiйь nъс'т'абtiйь а мы млъчкам / (д. Большое 3агорье, 

Шlф. М. Травина, 78 лет, запись 1992 г.) 

12. д. Мелётово 

/ ат'гц рас _ т'е па тваueй nриваэы вдарит / шчо зачем ты ЗЛО 

мал6тиш / nриваэам мшатили / 
/ а как эта цаn'ам мanатит'? ~тo нав'грна и шчытайьца nриваэа 

цеп / (ииф. тётя Клавдия, 1905 г. РОЖД.; запись 1992 г.) 

/ д'елъйит вот такуйу даску и с'т'абtiЙиш аб эту д6ску / а nаnWм 
каш эта аташла стали цаn'1Qми / нас'т 'гл 'ут ... Эту рош / CHanы вот 
так / и ч'ътыри чмав'гка и шес'т' чмав'гк / ... дpjжнаОчън' цаn'ами / 

/ а nаnWм мanатилка руч'нtiйа / крутили дв6йа / мы назывtiли 
цan'ами мал6т'ут / или гъварили npиlfЪдaм nаШIIU малатит' / 
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А как эта штука называется, когда цапями молотят? 

/ такийа на длинoai мл"и / на цепи 1IJiлart"а "ар6т"айа / ... назывtiли 
/{.то "а/{./ ... а та/{. бал'шынство нсхзывtiли цan'aJНи / JНa.лDm'ут цan'aJНи 
/ (Д. Глаэухпно ПОД Мелётовым, инф. Л. В. Малинина, 1932 г. рожд.; запись 

1992 г.) 

13. д. Чухонское 3агорье 

/ ВНУ'lнуйу JНалаmU.ли /Мл/{.ам ... та/{. с'Ц'абtiли / 
/ JНалаmU.л/{.а былti / ета и с'еJНи'l/{.и JНы JНалаmU.ли .. .; npriВ'азы / 

... npriв'ьзам JНa.лDтuм ВРУ'lнjйу / там mD/{.а слаnOчъ/{. ту/{.-ту" / (инф. 

М. В. Борисова. 1920 г. рожд.; заlDlСЬ 1993 года) 

15. Д. Ореховичи 

/з'дiлан был з дасО" /{.азаФ"а таюiЙа/ ... абэту /{.азаФ"у с'Ц'абtiли 
снаnы / Мл/{.ам nут/{.шul'lывали / nадбивtiли / прОста мл"и з'д'елана / 
... гд'е забираЙиш рукОй namсругайиш / ... а .мОды малатит штоn мл"и 
свaзtiт' н'е была / 

/ /{.aH'aJН JНалаmU.ли / (инф. Виктор (1930 г.) и Нина (1926 г.) N.; Э3IDIсь 

1992 г.) 

/ снаnы с'Ц'абtiли / малаmU.ли кОньм ган 'али / [а чтобы две палки 
св"зывали и тук тук] ... mашЬс н'е была I (инф. М. Иванова, 1904 г. роJIЩ.) 

/ кОзлы/ МУШ'lыны забирали сноп и БU.ли абэти кОзлы/ ... женш'l 'ины 
дабивtiли МЛ"ам / 

/ цемми эта в б'елаpjси / а нас такОй .мОды н'е была / на Мл/{.у с 
nа.лм'етра цеп nрив'азан и БU.ли этoai цеn"oai/ а у нас цеп 'ей н'е была/ 

(сын·М. Ивановой, 1930 г. рождеНИII; запись 1992 г.) 

Список обследованных пувктов 

1. Гридище, Вергино Середкинского с/с 

2. Новое Поле Верхолинского с/с 

3. Великое Поле, Мал3JI Толбица Верхолинского с/с 
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4. МУРОВНЦЫ, ЗаторJЩЫ Писковичскоro с/с 

5. Патрово, Подборовье ТорОlШDlскоro с/с 

6. ВИIШlllКОВО Круппскоro с/с 

7. Иэборск, Bacцы' Верхний Крупск Иэборскоro с/с 

8. Тешевица, Кузнецово Иэборскоro с/с 

9. Выдра-Лапино-Кузнецово TlIМlIIaнcKoro с/с 

10 Полены Палкинского с/с 

11 Большое Заторье, Чудинково Большеэaroрского с/с 

12 Мелетово Большеэaroрскоro с/с 

13. Чухонское Заторье Карамышевскоro с/с 

14. ССJDfJOIОВО ОСIDIОВИЧСКОro с/с 

15. Ореховичи Москвинскоro с/с 



APffi KULTUVO PAVADINIMĄ PSKOVO RAJONO TARMĖSE 
(RYŠIUM SU KEDO PROBLEMA) 

V. Čekmonas 

Reziumė 

Forma Ken .. kultuv.s", kuri yra užfiksuota daugelyje Pskovo srities šnekių, M. S. Gluskinos, 
A Zalimiako ir kai kurių kitų mokslininkų laikoma giliu archaizmu, bylojančiu apie gomurinių 
priebalsių išlaiL:ymą vadinamosios 2-osios praslavų palatalizacijos pozicijoje (plg. rylų slavų 

nen < U"tm. < prasI. ·koipu I kaipu). "Pskovo srities žodyno" duomenimis, žodis Ken taip 
pat užfiksuotas Pskovo rajono bei kaimynų rajonų šnektose. "!yrimai, atlikti šio arealo 
16 vietovių, rodo, kad žodis ųen čia tikrai nėra žinomas (tai atitinka O. Kormakovos duomenis). 

Yra faktų, rodančių,jog ir pati realija "kultuvas" čia gali būti etnografinė inovacija, nes vienam 
miJcroareale infonnaloriai tvirtino, kad kultuvais čia "kuiti mados nebuvo", o visur kitur iprasta 
buvo kulti lazdomis. 

Straipsnyje detaliai analizuojamas pokalbis su informatoriumi, kuris magnetofoninio irašo 
metu pavartojo žodi Ken. Daroma prielaida, kad ši forma galėjo būti informatoriaus proginis 
naujadaras iš naujo žodžio l.fen (vartojamo pasakyme ųellRM MOIIomWlu), norint išvengti 
cokavimo (l.f tarimo vietoje etimologinio II). Suponuojama morfologinė alternacija ""II žodžio 
pradžioje (o ne žodžio viduryje kaip paprastai) reikalauja papildomų paaiškinimų bei hipotezių. 
Manoma, kad jeigu tokia altemacija galima dabar, tai prielaid" jai, matyt, buvo ir seniau, ir 
todėl formos su K- (vietoje laukiamo ų-) Pskovo ir Novgorodo beržo tošies rašmenyse ne 
būtinai laikytinas archaizmais. 

ON THE NAME FLAlL IN PSKOV DlSTRICT DIALECTS 
(IN CONNECTION WITH THE ..... _PROBLEM .. ) 

V. Chekmonas 

Summary 

A word form Ken for ft.il in Pskov dialects (ųen < ųi;n. from common Slavie "koipu I 
·kaipu in another East Slavie dialects) is treated (by M. S. Gliskina, A Zaliznjak and some 

other seolars) as an evidenec of preservation of the velar before the original diphthong. 
According to the card index of the nPskov regionai dictionary"', I€en was recorded in severai 
loealities of Pskov distriet and adjaecnt areas. The data colleeted in sixteen villages show the 

absencc of ųen as a term in this area (and that eonfinns an information of O. Karmakova). 
Some faels aUow to assume the very reaJiaflaiJ is an ethnographic innovatiou here. A thorough 

analysis of an interview in which a form ICen was used by the informants reveals that it can be 
generated from the new word l4en (derived from the widespread expression ųelZlW MOJ/amUAu) 
on the base of usual morphophonemie altemations to avoid cokanje. 
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