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ПРЕДИСЛОВИЕ

История и культура старообрядчества — тема необъятная и не-
исчерпаемая, к которой обращаются всё новые и новые поколения 
исследователей самых разных специальностей: историки, этногра-
фы, антропологи, фольклористы, социологи, искусствоведы, му-
зыковеды, культурологи, археографы, этнолингвисты и, наконец, 
лингвисты-диалектологи. Старообрядческие говоры привлекают 
диалектологов потому, что в них лучше, чем в говорах других 
групп сельского населения, сохраняются диалектные черты. Ста-
рообрядцы, носители культуры традиционалистского типа, верны 
древлеправославию, традициям бытового и обрядового поведения, 
что способствует сохранению и диалектного языка. В еще боль-
шей степени это относится к старобрядцам зарубежья.

Масштабные исследования говоров зарубежных старообрядцев 
в Институте русского языка им. В. В. Виноградова связаны с науч-
ной и организационной деятельностью Леонида Леонидовича Ка-
саткина (1926–2020). Он сделал подробные описания комплекса 
диалектных черт, свойственного говорам старообрядцев Молдавии, 
Румынии, Болгарии, Украины, Северной Америки, а также глубоко 
исследовал их отдельные черты. Он разработал методику опреде-
ления языковой прародины старообрядцев-эмигрантов на основе 
диалектных данных в сочетании с историей миграции и историей 
языковых контактов. В русле этого направления находятся и мои ис-
следования языка старообрядцев-часовенных Южной Америки.

Книга основана на материале, собранном в старообрядческих 
общинах Аргентины, Боливии, Бразилии и Уругвая во время экс-
педиций (2006–2008, 2010–2014). Благодарю Российский гумани-
тарный научный фонд, Межбанковскую валютную биржу, Фонд 
«Русский мир», Акционерное общество «Транснефть», оказавшим 
грантовую поддержку экспедиционным исследованиям. Приношу 
глубокую благодарность сотрудникам бухгалтерии ИРЯ РАН — 
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Татьяне Николаевне Глебовой, Ларисе Ивановне Исаевой, Вере 
Петровне Воронковой, чей профессионализм, строгость и нерав-
нодушие позволяли мне оперативно получать средства грантов 
и благополучно справляться с финансовыми отчетами.

В экспедициях в разные годы принимали участие выпуск-
ник Тартуского университета Ханнес Яэр (Эстония), экономист 
Данила Евгеньевич Расков (Санкт-Петербургский университет), 
музыковед Ирина Владимировна Дынникова (Государственный 
республиканский центр русского фольклора), лингвист Оксана 
Сергеевна Иссерс (Омский университет), писатель, историк, ра-
диожурналист Петр Маркович Алешковский (Москва, ВГТРК), 
руководитель благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя 
Алешковский (Москва). Результаты их работы использованы 
в книге. Вместе с Митей Алешковским мы трижды — в 2012, 
2016, 2017 гг. — побывали в экспедициях на Дальнем Востоке, 
в селе Дерсу Красноармейского района Приморского края, куда 
реэмигрировала группа старообрядцев из Боливии и Уругвая. Без 
этого материала история миграций южноамериканских часовен-
ных была бы неполной.

Кроме аудиозаписей диалектной речи старообрядцев, очерки 
опираются на уникальный письменный источник — автобиогра-
фическое произведение «Повесть и житие Данилы Терентьевича 
Зайцева», написанное старообрядцем из Аргентины на родном 
диалекте с помощью фонетического письма в 2009–2012 гг. Его 
объемный труд был подготовлен мной к изданию в литературной 
орфографии, вышел в московском издательстве «Альпина нон-
фикшн» в 2015 г. и получил премию НОС (Новая словесность). 
Богатейший лексический и фразеологический материал «Повести 
и жития…» лег в основу «Словаря говора старообрядцев Южной 
Америки», над которым ведется работа в ИРЯ РАН.

Монография составлена из моих статей и материалов, опубли-
кованных в разные годы в разных изданиях и в значительной сте-
пени переработанных. Они посвящены разным темам — не только 
сугубо лингвистическим. Однако, будучи диалектологом, на ис-
торию и культуру старообрядцев я смотрю прежде всего сквозь 
призму их языка.

Монография состоит из Введения и четырех разделов. Во Вве-
дении обозначены направления исследований языка и культуры 
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старообрядцев, живущих за пределами России, показана история 
полевого изучения старообрядцев-часовенных Южной Америки, 
изложены обстоятельства переселения этой конфессиональной 
группы в 1956–1961 гг. на американский континент и охарактери-
зован уклад их жизни. В Разделе I речь идет о русском диалектном 
языке старообрядцев, в Разделе II — о книге Д. Т. Зайцева «По-
весть и житие…» как литературном и лингвистическом явлении. 
Раздел III посвящен современной истории старообрядцев Южной 
Америки, связанной с проблемами их реэмиграции в Россию. Раз-
дел IV содержит материалы к «Словарю говора старообрядцев 
Южной Америки» (716 словарных статей). Я благодарна сотруд-
никам ИРЯ РАН Елене Валентиновне Колесниковой и Александре 
Евгеньевне Соболевой, вместе с которыми мы начинали работу над 
Словарем и вырабатывали принципы его составления; фрагменты 
расшифрованного ими аудиоматериала использованы в некото-
рых словарных статьях. Я очень признательна Анне Викторовне 
Войтенко, взявшей на себя труд прочитать словарные материалы 
и сделавшей ценные замечания.

В монографию включены расшифрованные интервью со старо-
обрядцами на темы, связанные с их историей, конфессиональными 
взглядами, экономической деятельностью, вопросами сохранения 
языка и культуры и др. Расшифровки выполнены в орфографиче-
ской записи, передающей диалектные черты живой речи, являются 
ценным лингвистическим и историческим источником. Книга со-
провождается богатым фотоматериалом.

Исследование подготовлено при поддержке грантов РГНФ:  
10-04-18009, 11-04-18027, 12-04-18013 «Комплексная экспедиция 
“Язык, певческая культура, экономическая деятельность старообряд-
цев Южной Америки”», 14-04-18-025 «Полевые исследования языка 
и культуры старообрядцев в России и за рубежом», 14-04-00380 «Ста-
рообрядцы Латинской Америки: исследование языка и экономики»; 
грантов РФФИ: 17-04-00566 «“Испоконный язык неисковерканный”. 
Словарь говора старообрядцев Южной Америки», 20-012-00584 «Лек-
сика говора старообрядцев Южной Америки в аспекте лингвистиче-
ской географии (к проблеме формирования русских переселенческих 
говоров)».





ВВЕДЕНИЕ

Язык и культура старообрядцев за пределами России:  
направления исследований*

Русский язык существует за пределами России не только в ли-
тературной, но и в диалектной разновидности. Носителями и хра-
нителями русского диалектного языка в разных странах мира явля-
ются старообрядцы — приверженцы древнейшей ветви русского 
православия, предки которых отказались принимать церковную 
реформу 1653–1656 гг., проводимую патриархом Никоном. Резуль-
татом реформы, поддерживаемой царской властью, стал трагиче-
ский раскол русской церкви на две параллельно существующие 
традиции — старообрядческую и новообрядческую.

Российское государство жестоко преследовало сторонников 
древлеправославия. С конца 1660-х гг. они, спасаясь от гонений 
и стремясь сохранить привычный церковный и бытовой уклад, на-
чали бежать из центральных районов в глухие места окраинной 
России, а также за ее пределы1. Миграционная история старооб-
рядцев — поповцев и беспоповцев, выходцев из разных регионов 
России и, следовательно, носителей разных диалектов, или гово-
ров, — привела к образованию старообрядческой диаспоры в раз-
ных странах. В настоящее время благодаря ей русские диалекты 
существуют в Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Беларуси, Казах-
стане, Узбекистане, на Украине, в Молдове, Румынии, Болгарии,  

* Использован материал первой публикации: Ровнова О. Г. Русские ди-
алекты за пределами России: ситуация в Южной Америке // Старообрядче-
ство: история, культура, современность. Вып. 18. М.: Музей истории и куль-
туры старообрядчества, 2019. С. 219–226.

1 О путях миграции старообрядцев см. [Юхименко 2012].
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Аргентине, Бразилии, Боливии, Уругвае, Австралии, США, Канаде 
и некоторых других странах; до возвращения в 1962 г. в Россию, 
в Ставропольский край, казаков-«некрасовцев» русская диалект-
ная речь звучала в Турции.

В современной диалектологии говоры старообрядцев зарубе-
жья называют «переселенческими», «островными», «вторичны-
ми» — в отличие от «материнских», «материковых», «первичных» 
говоров Центральной России, или «метрополии». Эти говоры 
представляют большой интерес для диалектологии и истории язы-
ка, поскольку в силу конфессиональной замкнутости и традицио-
нализма культуры старообрядцы лучше, чем другие группы насе-
ления, сохраняют свои исконные диалекты.

Первым диалектологом-русистом, который в середине 1990-х гг. 
заговорил о необходимости изучения русских старообрядческих 
говоров в иноязычном окружении и задаче создания аудиокор-
пусов их речи, был профессор-славист Вильнюсского универси-
тета Валерий Николаевич Чекмонас (1936–2004) — блестящий 
знаток псковских говоров и старообрядческих говоров Литвы 
[Морозова 2017]. Эту идею поддержал и широко развил профес-
сор Леонид Леонидович Касаткин — крупнейший российский 
диалектолог, с 1998 по 2011 г. заведовавший отделом диалекто-
логии и лингвистической географии Института русского язы-
ка им. В. В. Виноградова Российской академии наук [Касаткин 
2008]. Именно с его научной и организаторской деятельностью 
связан наиболее активный, начавшийся в 2000-х гг. этап в ис-
следовании старообрядческих говоров за пределами России. 
В 2008 г. по инициативе Л. Л. Касаткина была создана Комис-
сия по исследованию старообрядчества при Международном ко-
митете славистов, в состав которой вошли ученые разных спе-
циальностей из многих стран мира, в том числе диалектологи 
и этнолингвисты.

Разыскания в области языка и традиционной культуры ста-
рообрядцев зарубежья ведутся в научных центрах разных стран: 
в Институте русского языка им. В. В. Виноградова [Касаткин 2008; 
Ровнова 2011а; 2014; 2016а; 2016б; 2018; 2020а; 2020б; Ровнова, 
Савинов 2015; 2017] и Институте славяноведения и балканисти-
ки Российской академии наук (Россия, Москва) [Ганенкова 2017; 
Пилипенко 2017; 2018; Плотникова 2008; Плотникова (ред.) 2019; 
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Узенёва 2008; 2009; 2015], Варминско-Мазурском университе-
те (Польша, Ольштын) [Ожеховская, Потехина 2014; Потехина 
2013; 2017], Университете Николая Коперника (Польша, Торунь) 
[Гжибовский 2010; 2011; Гжибовский, Глушковский 2008; 2013; 
Глушковски 2014; Глушковский 2011; Paśko-Koneczniak 2011], 
Варшавском университете (Польша) [Яскульски 2017], Тартуском 
университете (Эстония) [Кюльмоя 2004; 2014; 2018], Институте 
литовского языка (Литва, Вильнюс) [Морозова, Чекмонас 2007; 
Морозова 2017], Даугавпилсском университете (Латвия) [Королёва 
2017; 2020], а также в США [Моррис 2012; Моррис (Юмсунова) 
2016; Моррис, Моррис 2012; 2015; Моррис, Моррис (Юмсунова) 
2010; 2019; Костров, Моррис 2019].

Ученые исследуют говоры старообрядцев в разных направ-
лениях.

И с с л е д о в а н и е  о т д е л ь н ы х  д и а л е к т н ы х  ч е р т. Ди-
алектологи обнаруживают в старообрядческих говорах зарубежья 
явления, которые в говорах метрополии утрачены, или встречают-
ся в остаточном виде, или совсем неизвестны, и дают им объясне-
ние. В частности, Л. Л. Касаткин и Р. Ф. Касаткина установили, что 
в языке старообрядцев-«турчан», переехавших в 1963 г. из Турции 
в штат Орегон США, отсутствует различение свистящих и шипя-
щих согласных. Из-за этого, например, слова крыса и крыша, пас-
ла и пошла произносятся «турчанами» одинаково. В их говоре 
на месте твердых [с]–[ш], [з]–[ж], [ц] и мягких [с’], [з’], [ч] употре-
бляются особые звуки, близкие к свистящим. По мнению иссле-
дователей, такое произношение восходит к древнейшим русским 
диалектным явлениям [Касаткин 2013: 428–429]. В говоре ста-
рообрядцев-«харбинцев» (Южная Америка) обнаружена группа 
дискурсивных слов (жеть, дáжеть, тóжеть, ужéть, чтóбыть), 
образование которых связано с древнерусскими энклитиками же 
и ти [Ровнова 2020а].

О п и с а н и е  г о в о р о в ,  у с т а н о в л е н и е  я з ы ко в о й  п р а -
р о д и н ы  с т а р о о б р я д ц е в. Диалектологи делают полные опи-
сания старообрядческих говоров зарубежья. Лингвогеографи-
ческий анализ материала с использованием карт Диалектологи-
ческого атласа русского языка с учетом миграционной истории 
конфессиональной группы позволяет установить языковую пра-
родину старообрядцев — территорию их материнских говоров.  


