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Таким образом, речь русских старожилов Латгалии не представляет единого 
говора [6. С. 13]. 

Как отмечает Б. Лаумане, до XVI в. на территории Латвии не было засвиде-
тельствовано крупных массивов славянского населения, усиление произошло пос-
ле присоединения большей части Латвии к Польско-Литовскому государству 
(1561 г.), а потом — Латгалии к России (1772 г.) [20. C. 50]. Э. Екабсонс в связи 
с этим отмечает: «...В Латгалии влияние польской культуры было более длитель-
ным, а польские помещики как основная часть землевладельцев продолжали су-
ществовать и после включения Латгалии в состав Российской империи» [21]. 
Об особом статусе Латгалии как о 33-й провинции Польско-Литовского государст-
ва писал Е. Дунсдорфс [22. С. 179]. 

Исторические события, разворачивающиеся на этой территории, переселение 
и смешение населения разных национальностей и вероисповедания не могло не от-
разиться на языке. Н. Ананьева в своем исследовании «Балтизмы в говорах балто-
славянского пограничья» отмечает: «С середины XIX в. происходит процесс фор-
мирования обширного массива польских говоров на территории бывших западных 
губерний Российской империи» [23. С. 354]. 

Польский периферийный диалект (polszczyzna kresowa) образовался в резуль-
тате исторического взаимодействия поляков с коренным населением на террито-
рии бывшего Польско-Литовского государства. Распространение польского языка 
в Украине, Белоруссии, Литве и частично Латвии было обусловлено рядом причин: 
политика, идеология, культура. Процесс полонизации проходил с разной интен-
сивностью начиная с XV в. и до XX в. [24. С. 5—7]. Польский периферийный диа-
лект на территории Латвии до сих пор не изучен в полной мере, хотя этому вопро-
су посвящены работы таких исследователей, как М. Паршута [25; 26], М. Острувка 
[27—29], Д. Рембишевская [30], К. Куницкая [31]. 

Исследователь латгальских говоров А. Рекена в статье «Славянизмы в назва-
ниях кушаний в южнолатгальских говорах» рассматривает вопрос взаимодействия 
трех славянских языков — русского, белорусского, польского в Латгальском ре-
гионе [32]. 

О контактах латышского языка со славянскими языками (русский, белорус-
ский, польский) пишет Ю. Лаумане в статье: «Лексический материал диалектоло-
гического атласа латышского языка, отражающий латышско-русско-белорусско-
польские контакты». Автор отмечает сложность определения языка-источника 
русского, белорусского или польского заимствования. Разграничение русских и бе-
лорусских форм затрудняется тем, что исторически русские (псковские) и бело-
русские северо-западные говоры характеризуются наличием некоторых общих фо-
нетических явлений [20]. 

В данной статье мы придерживаемся мнения о том, что заимствование про-
исходит из польского языка, даже если в белорусском языке есть соответствующие 
лексемы, из-за престижности польского языка как языка культуры и проводника 
западного культурно-языкового влияния. 

В данном случае мы опираемся на точку зрения польского исследователя 
М. Янковяка, который выделяет польские слова, такие, например, как: крыж, па-
тэ́льня, кашу́ля, ко́удра, которые давно вошли в белорусский язык из польского 
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и функционируют в говорах Браславского и Миорского районов Белоруссии 
до сих пор. 

Заимствования из польского языка объясняются тем, что Западная Белоруссия 
входила в состав Польши, крестьяне работали на «панов», а также посещали поль-
ские школы. Исследователь говорит о роли польского языка в религиозной жиз-
ни: мессы в костелах проводились на польском языке [33. С. 159]. Особый пре-
стиж польского языка был связан с тем, что он был государственным языком. 

Пересечение польского и белорусского языков в русских говорах объясняется 
их родством, наличием общеславянских корней. Исследователь Г. Пальцев проана-
лизировал 2500 корневых слов и дериватов праславянского происхождения, около 
400 корневых производных лексем ограниченного/локального распространения, 
150 полонизмов, 90 белоруссизмов, 6 тысяч общих заимствований, около 7 тысяч 
параллельных образований. В результате ученым было выявлено около 20 тысяч 
общих черт польского и белорусского языков в словаре из 50 тысяч слов [34. С. 23]. 

Предметом нашего рассмотрения является исследование роли польского язы-
ка как языка-посредника иноязычного влияния на русские говоры Латгалии. В ра-
боте используются данные картотеки русских говоров Латгалии кафедры русисти-
ки и славистики Даугавпилсского университета и «Материалы для словаря русских 
старожильческих говоров Прибалтики» 1963 г. под редакцией М.Ф. Семеновой, 
латгальский материал был записан А.И. Синицей в Прейльском районе [1]. 

Перейдем к конкретным примерам, отражающим роль польского языка в ка-
честве языка-посредника в пополнении говоров заимствованиями. 

гвалт — gwałt ‘крик, шум’: Стали йану дусить, а йана в гвалт (Большие 
Дзеркали). Согласно словарю М. Фасмера, является заимствованием через поль-
ское посредство из немецкого Gewalt [Ф. T. 1. C. 398]. Слово встречается в разго-
ворной речи литературного языка; 

жебра́к — żebrak ‘нищий’: Тут Навицкий живет, жабра́к такой (Прейль-
ский р-н. МСГП). Это слово есть у всех западных славян, от поляков пришло 
на Русь. Заимствование 15 века из стар. нем. Seffr ‘нищий’, ‘бродяга’ [Б. C. 663]. 
В польском языке слово оформляется при помощи славянского суффикса -ак. Бе-
лорусский — жабра́к; латгальский — žabraks. В белорусском языке и русских 
говорах Латгалии слово получает новое ударение (суффикс -ак всегда ударный 
у восточных славян); 

кана́пка — kanapka ‘маленький диван’: Кала стяны канапка стайала. Лягит 
на канапку, ляжыт работать ня хочыт (Прейльский р-н. МСГП). Польский язык 
слово заимствовал из француз. Canapé [Ф. Т. 2. С. 177]. Белорусский — канапа; 
латгальский — kanopka. В польском языке славянское оформление, используя 
суффикс -к с уменьшительным значением; 

кели´шечка — kieliszek ‘рюмочка’: Келишечку выпил (Даугавпилсский р-н 
д. Лавцесы). Слово заимствовано польским языком из немецкого Kelch, а немец-
ким из латыни Calyx [Ф. Т. 2 C. 222]. Белорусский — кiлiшак; латгальский — 
kelišeks. В польском языке слово приобретает славянский суффикс -ек, в русских 
говорах ему соответствует суффикс -ечк с уменьшительным значением; 
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ко́мин — кomin ‘печная труба’: Ко́мина не было, дым в избу. Доченька, закрой 
ко́мин (Даугавпилсский р-н, Краславский р-н, Лудза, Резекненский р-н). В поль-
ский язык пришло из нем. Kamin, из романского (латин.) Caminus, из греч. Kaminos. 
Польское о- из а [Б. C. 250]. М. Фасмер считает ко́мин заимствованием из поль-
ского, а слово ками́н из немецкого языка [28. T. 2. C. 302]. В русском литератур-
ном языке функционирует слово камин, появившееся из немецкого. Заимствова-
ние ко́мин сохраняет польское ударение. Белорусский — ко́мiн; латгальский — 
komins; литовский — kaminas; 

люсте́рка — lusterko ‘зеркало’: Да в люсте́рку на себя поглядись. (Даугав-
пилсский р-н, Краславский р-н, Лузденский р-н). М. Фасмер приводит две точки 
зрения появления слова в русском языке: 1. через нем. посредство Lüster; 2. не-
посредственно из француз. Lustre, от латин. Lustrāre — ‘освещать’ (Ф. Т. 2. С. 546). 
Отметим, что в русском говоре слово имеет польское значение — зеркало. А. Брюк-
нер высказывает мнение, что в польском слово появилось из итал. Lustro, Lus-
trina — ‘блеск’, из латин. Lustrare — ‘показ, просмотр’ [Б. C. 304]. Белорусский — 
люстэ́рка ‘зеркало’; 

мару́да — maruda ‘медлительный человек’, ‘копуша’: Хозяин, бывало, ска-
жет: у мару́да, крути нитку шипко, что ты заке́шкалась (Прейльский р-н. МСГП); 

мару́дить — marudzić ‘медлить’: Он мару́дит, ке́шкается, как здо́хлый 
(Прейльский р-н. МСГП). По мнению А. Брюкнера, это заимствование или из фран-
цузского Maraudeur, или из испанского Maraud — негодяй, или из немецкого Ma-
rode (о солдатах мародерах), но все они от латинского Male ruptus ‘плохо схвачен-
ный’. В польском — maruda, marudzić, marudny — о скуке и возне [Б. C. 324]. 
Этимология, на наш взгляд, не является убедительной, но заложенная в заимство-
вании отрицательная коннотация сохраняется. Белорусский — мару́дзиць, ма-
ру́дны; 

мур — mur ‘стена каменная’: Просьба мур пробивает. (Резекне); 
мурова́ть — murować ‘строить’: Дядька мой мало дома был, мурова́л у всех 

(Краславский район, п. Калниеши). Слово в русский язык пришло из немецкого 
Mur через польское посредство [Б. C. 348]. Белорусский — мураваны ‘каменный’; 
латгальский — podmurovka ‘фундамент’; латышский — mūrēt ‘укладывать фун-
дамент’, mūrnieks ‘каменщик, печник’; 

окуля́ры — okulary ‘очки’: Сыми окуля́ры, табе фсе время не надо носить 
(Краславский р-н, п. Ковалёво; Аглона; Демене). Согласно А. Брюкнеру польское 
слово восходит к латинскому Oculatus [Б. C. 378]. Белорусский — акуля́ры; 

панто́фель — pantofel ‘туфля’: Ай, брасал я пато́фель. Аденеш пантофель, 
так идти на сенакос нагам вальней (Субате). Слово пришло в польский язык 
в XVI в. из немецкого Pantoffel [26. C. 394]. Белорусский — пантоф́лi; 

па́терки — paciorek -ki ‘бусы’: Патерки носили мало (Краслава). В польский 
язык слово пришло в X—XI вв. из латин. названия молитвы Pater noster. Слово 
имеет второе значение ‘бусы’ [Б. C. 390]. Белорусский — пац́еркi; литовский — 
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pōteriai. Уточним, что в белорусском и литовском языках данные лексемы имеют 
значение ‘католические молитвы’, в русском говоре употребляется в значении 
‘бусы’; 

покоштова́ть — pokosztować ‘попробовать’: Нада будит пакаштавать 
теста (Краслава). Koszt — цена в XVI в., kosztować имеет и другое значение ‘про-
бовать’. В чешском только одно значение ‘пробовать’. В немецком Kosten имеет 
два значения: одно из латинского Constare — цена, другое — о вкусе, может быть 
родственно латинскому Gustare — пробовать (?) [Б. C. 260]. Белорусский — па-
каштава́ць; 

ратова́ть — ratować ‘спасать’: Ой, ратуйте меня! Двух парней ратовали 
(Резекненский р-н, Прейльский р-н). Белорусский — ратава́ць; латгальский — 
ratavuot; литовский — retavoti; 

рату́нок — ratunek ‘помощь’: Я кричу с йим фсе ратун́ку (Малта). Что 
ты ратунку кричишь? (Краславский р-н). По мнению А. Брюкнера, оба слова вос-
ходят к немецкому Rettung. В чешском языке сохраняет гласный е-. [Б. C. 454]. 
Белорусский — помач; латгальский — ratunki; 

ра́птом — raptem ‘внезапно’: Была пагода, а тут раптом дождь палиу 
(Прейльский р-н д. Капини). Слово восходит к латинскому Rapio ‘хватать (-ю)’ 
[Б. C. 454]. М. Фасмер относит это слово к латинскому Raptus ‘ограбление’, бело-
русский — раптам; 

фля́нцы — flanca ‘отростки, побеги клубники, рассада’: Клубник пускаит 
многа флянцеф. Вясной фси флянцы абрывают. (Прейльский р-н МСГП); Флян-
цев была многа, а вырасла мала (Даугавпилс); ‘помидорная рассада’ — памидор-
ные флянцы (Лудза). В польском языке из немецкого Pflanze, от латинского Planta 
‘растение’ [Б. C. 123]; 

фолива́рок — folwark ‘усадьба’: Фаливарок толька у багатых, в багачах, там 
жыли паньские работники (Прейльский р-н МСГП). В польском языке слово 
фунционирует с XIV в. и является заимствованным из немецкого языка Vorwërk 
[Б. C. 124]. Белорусский — фальфарак; латгальский — foļvarka (poļvarka). Обраща-
ет на себя внимение второе слово poļvarka, в котором заложена народная этимоло-
гия этого слова (поляк — латгал. poļaks, латыш. polis). Название деревни Фо́льварк 
староверы называют Полива́рок. Скорее всего, это фонетическая передача чуж-
дого славянам [ф]; 

фурма́нка — furmanka ‘повозка’: На фурманках паноф вазили (Прейльский 
р-н МСГП). По мнению Брюкнера, слово является заимствованием из немецкого 
Fuhrmann, Fahren [Б. C. 129]; 

шпак — szpak ‘скворец’ Котик типлонка скушал, думал, што шпаки. Фсо 
вишенье съядут шпаки (Прейльский р-н МСГП). По мнению М. Фасмера, слово 
является заимствованием из немецкого Spatz ‘воробей’ [Ф. Т. 4. С. 469]. Бело-
русский — шпак; латгальский — špoks; 

шпале́ры — szpaler ‘обои’: К Ражаству нада купить шпалэр, аклеить ту из-
бу. Избу́ аклеивали шпалэрам (Прейльский р-н МСГП). Хатела шпалеры купить, 
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пока то да се, забыла, думала ремонт делать (Краславский р-н Дагда). М. Фас-
мер приводит несколько языков, из которых возможно было заимствовано слово: 
немецкий Spalier, итальянский Spalliéra [Ф. Т. 4. С. 470]. А. Брюкнер указывает 
только романские языки (итальянский Spalliere, французский Espalier) [Б. С. 552]. 
Оба исследователя приходят к одному языку-источнику — латинскому слову Spa-
tuļa. Белорусский — шпалеры; латгалский — špaleri. 

Лексемы бунтова́ть и бунтова́ться в литературном русском языке имеют 
значения ‘поднимать бунт, восстание, участвовать в бунте; возбуждать, возмущать; 
возмущаться’. В польском языке buntować, buntować się имеют значения ‘под-
стрекать к бунту; восстанавливать против кого; возмущаться’. 

Согласно словарю М. Фасмера, этимологический путь слова бунт — ‘мятеж’, 
‘восстание’, ‘возмущение’ проходит через посредство польского языка из немец-
кого языка [Ф. T. 1 C. 241]. В русских говорах Латгалии зафиксированы диалек-
тизмы: 

бунтова́ть — 1. мешать что-л. делать, перебивать: Пушчай пайот, а ты ни 
бунтуй йаво (Прейльский р-н МСГП) Тише! Не бунтуйте меня (Даугавпилс) (си-
туация: при счете денег). 2. вводить в заблуждение. Васька, выхади, твая аста-
нофка (автобусная). — Не бунтуй! (Прейльский р-н МСГП). 

Голова бунту́ется — о головокружении. Галава бунту́йьцца вримянами, бун-
ту́йьцца майа галава, абида такайа (Прейльский р-н МСГП). 

Приведем пример, который демонстрирует появление нового значения слова. 
Шко́да — 1. ‘вред, убыток’: Рябяты шкоды наделали, а што вы смотрите. 

(Прейльский р-н МСГП); Ты адну лишь шкоду ф дом нисешь (Даугавпилсский р-н 
Силене). 2. предикат. наречие ‘жалко, жаль’ Десять рублэй фтярял, вот шкода 
(Прейльский р-н МСГП); Шкода, што дети далико жывут, скучна зимами. (Крас-
лавский р-н д. Константиново). 3. ‘грех’ Я ш хрёсная, шкода ня ехать. (Даугавпилс). 

В польском языке слово szkoda имеет только два значения: 1. ‘ущерб, убыток’ 
2. ‘жаль, жалко’. По мнению Брюкнера, слово пришло на Русь из польского языка, 
а также связывает его с немецким словом Schaden [Б. C. 549]. Белорусский — 
шкода; латгальский — škode. 

Таким образом, в речи русских старожилов Латгалии нами были выявлены 
иноязычные лексемы германского происхождения: гвалт, жебра́к, кели´шечка, 
ко́мин, мур (мурова́ть), панто́фель, покоштова́ть, рату́нок (ратова́ть), флян-
цы, фолива́рок, фурма́нка, шпак, бунтова́ть (бунтова́ться), шко́да; романского 
происхождения: кана́пка, люсте́рка, мару́да (мару́дить), шпале́ры; латинизмы: 
окуляры, па́терки, ра́птом. Все рассмотренные слова иноязычного (неславянско-
го происхождения) пришли в русские говоры Латгалии через посредство польского 
языка. Их сохранению, частотности и повсеместному употреблению в говорах Лат-
галии способствует, по всей вероятности, использование их в белорусском, лат-
гальском, а в некоторых случаях в латышском и литовском языках. А.И. Синица 
отметила в статье «О словаре Вышек и Московской», что сильнее всего «на рус-
ские говоры Латвии оказывали влияние близкородственные языки и диалекты — 
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белорусский и польский» [10. С. 25]. Только два слова заимствованы и литератур-
ным языком — «гвалт» и «кошт» (устаревшее). Таким образом, речь идет о по-
среднической роли польского языка в говорах. 
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