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А н н о т а ц и я .  Статья посвящена вопросам ареальной лингвистики, основы которой были заложены 
Московской диалектологической комиссией. Оценивается актуальность разработанной в трудах Москов-
ской диалектологической комиссии проблематики в контексте современной диалектологии и лингво-
географии. Цель работы – выявление и оценка классификационных и территориальных проблем гово-
ров, расположенных в этноконтактных зонах. Особое внимание уделено вопросу о переходных и сме-
шанных говорах, который рассмотрен в связи с неоднородностью псковского культурно-языкового про-
странства и подвижностью административных границ Псковщины. В работе установлен содержатель-
ный перечень общих вопросов, признанных существенными для псковских говоров в трудах Московской 
диалектологической комиссии. В связи с продолжающейся в лингвистической литературе дискуссией о 
переходных и смешанных говорах автор предлагает устранить сложившуюся конкуренцию данных тер-
минов в связи с отсутствием единой основы для их противопоставления. Делается вывод о невозможно-
сти применения принципа дополнительной дистрибуции в понимании переходных говоров как понятии 
историческом и смешанных говоров как атрибута синхронно-типологического подхода. 
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Введение 
Дмитрий Николаевич Ушаков, извест-

ный «в науке как видный ученый-славист, 
историк русского языка, лексикограф, ор-
ганизатор многих крупных научных и об-
щественных начинаний, “учитель учите-
лей”» [Никитин 2018: 88], в начале своей 
научной деятельности занимался изучени-
ем русских народных говоров. Причем уже 
тогда, в ходе масштабной работы Москов-
ской диалектологической комиссии (1903–
1931 гг.) по составлению Диалектологиче-
ской карты русского языка в Европе, про-
явился выдающийся организаторский та-
лант Д. Н. Ушакова как руководителя науч-
ного коллектива [Никитин 2003].  

Предыстория Московской диалектоло-
гической комиссии (далее – МДК) связана с 
деятельностью А. А. Шахматова по состав-
лению Программ для собирания особенно-
стей народных говоров – северновелико-
русских и южновеликорусских [Программы 
1896], что отвечало идее ученого о самостоя-
тельной научной значимости живых гово-
ров как объекта лингвистического исследо-
вания. Предисловие к программам пред-
ставляет собой рекомендации для работы на 
местах собирателей-корреспондентов Им-
ператорской Академии наук. Несмотря на 
краткость изложения, в этом предисловии 
определены основные правила сбора диа-
лектного материала, которые и в настоя-
щее время являются императивом для по-
левых диалектологов: «Удобнее всего было 
бы для Вас, если вы живете в крестьянской 
семье»; «обращайте внимание на речь 
только местных коренных жителей этого 
села или деревни»; «слушайте преимуще-
ственно лиц, постоянно живущих в де-
ревне» [Программы 1896: I–II]. Судя по ре-
комендациям программы («Слушайте так-
же стариков, баб и детей лет 8–12» [Про-
граммы 1896: II]), уже в конце XIX в. наме-
чалось внимание к гендерной и возрастной 
дифференциации крестьянской речи. По-
сле получения первых результатов и, ви-
димо, с учетом погрешностей в 1900 г. была 
издана общая программа не только с до-
полнительными вопросами, но и с указа-
нием на неукоснительное соблюдение ре-
комендаций сбора диалектного материала 
(предисловие подписано В. И. Черныше-
вым) [Программы 1900: I]) 

Таким образом, «появлению на свет и 

плодотворному научному будущему Диа-
лектологической карты русского языка в 
Европе предшествовала большая и кропот-
ливая работа по составлению Программы 
для собирания особенностей народных го-
воров» [Лённгрен 2015: 138], проходившая 
при инициативном участии А. А. Шахмато-
ва, который, помимо подготовительной 
деятельности, обрабатывал и публиковал 
поступавшие из разных мест материалы 
[Шахматов 1896].  

Итак, в 90-е гг. XIX в. работа по сбору 
диалектных данных имела широкий терри-
ториальный охват (северные и южные рус-
ские говоры), Программы в своих вопрос-
никах обобщали уже известные многочис-
ленные диалектные данные по всем языко-
вым уровням – от фонетики до синтаксиса. 
Были разработаны основополагающие пра-
вила, которые в последующем сформирова-
ли методику работы полевого диалектолога. 
Более того, уже на этом этапе были намече-
ны социолингвистические аспекты устной 
народной речи, которые в настоящее время 
сближают территориальную и социальную 
диалектологию. Продолжая развивать со-
циокультурное направление в изучении 
диалектов, современная наука акцентирует 
внимание на ареальной лингвистике, вы-
росшей из диалектологии, решая вопросы 
соотношения диалектных и администра-
тивных границ, вопросы переходных и 
(или) смешанных говоров. Но эти вопросы 
ареальной лингвистики будут стоять уже 
перед Московской диалектологической 
комиссией при составлении ею Диалекто-
логической карты русского языка в Европе 
[Диалектологическая карта 1914; Опыт 1915]. 

Институциональному становлению 
МДК также способствовал А. А. Шахматов: 
«Благодаря стараниям академика А. А. Шах-
матова, желания кружка1 осуществились 
путем учреждения при Отделении русского 
языка и словесности Императорской Ака-
демии Наук комиссии для составления 
диалектологической карты» [Ушаков 1995: 
262]. Тщательное описание работы Комис-
сии в целом и вклад ее выдающихся членов 

 
1 «Московская Диалектологическая Комиссия образо-
валась из кружка (действовал с сентября 1901 г. – Н. Б.), 
составившегося в Москве по инициативе А. Д. Григорь-
ева из лиц, занимавшихся изучением истории и диа-
лектологии русского языка» [Ушаков 1995: 261].  
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дал сам Д. Н. Ушаков в ряде публикаций 
[Ушаков 1915; Ушаков, Соколов 1914; Уша-
ков, Голанов 1927].  

История МДК подробно изучена совре-
менным языкознанием [Никитин 2001, 2002, 
2018]. Известно, что Д. Н. Ушаков принял 
руководство МДК после кончины выдающе-
гося филолога-классика Ф. Е. Корша, заме-
стителем которого он до этого являлся: 
«Председателем Диалектологической Ко-
миссии после смерти академика Ф. Е. Корша 
с весны 1915 г. состоит Д. Н. Ушаков, товари-
щем председателя Н. Н. Дурново; секретарем 
Комиссии был до 1919 г. Н. Н. Соколов, а с 
1919 г. состоит И. Г. Голанов» [Ушаков, Гола-
нов 1927: 270]. Р. И. Аванесов, П. Г. Богатырев, 
Г. О. Винокур, С. С. Высоцкий, А. Н. Гвоздев, 
И. Г. Голанов, Н. Н. Дурново, С. П. Обнор-
ский, М. Н. Петерсон, А. М. Пешковский, 
П. А. Расторгуев, А. М. Селищев, В. Н. Си-
доров, Р. О. Якобсон [Ушаков 1995: 270–271; 
Никитин 2018: 89] – вот далеко не полный 
перечень имен крупных языковедов, при-
нимавших деятельное участие в работе 
МДК, которую возглавлял Д. Н. Ушаков до 
ее ликвидации в 1931 г. 

Проблемы диалектных границ. Пере-
ходные и смешанные говоры 

Главным достижением работы МДК 
явилась Диалектологическая карта русского 
языка в Европе [Диалектологическая карта 
1914; Опыт 1915], создание которой опира-
лось на целый ряд источников. «Комиссией 
была выпущена в количестве 3000 экзем-
пляров и разослана на места своя собствен-
ная Программа для собирания сведений, 
необходимых для составления диалектоло-
гической карты русского языка» [Ушаков 
1995: 267], обработанные ответы по которой 
регулярно публиковались в Трудах МДК. 
В картографической деятельности, где чле-
ны МДК были среди первопроходцев, были 
учтены имеющиеся данные по восточносла-
вянской лингвистической географии – в 
первую очередь для верификации внешних 
границ диалектного пространства русского 
языка [Гриценко 2015: 45]. 

Картографирование пространственно-
го диалектного ландшафта потребовало от 
ученых проработки основ теории лингви-
стической географии, а именно вопроса 
квалификации междиалектных, этнокон-
тактных территорий. С этой целью были 
использованы термины переходные говоры и 

смешанные говоры.  
В литературе отмечается, что указан-

ные сочетания существовали в российском 
языкознании и до использования их МДК 
[Макаров 2001: 12–14]. Но только в очерке 
русской диалектологии, приложенном к 
Опыту диалектологической карты русского 
языка в Европе, эти словосочетания при-
обретают терминологический характер 
[Дурново, Соколов, Ушаков 1915: 1–3].  

Понимая переходный говор как «тре-
тий, новый тип говора по сравнению с те-
ми двумя, от которых он образовался» [Там 
же: 2], авторы пояснительного очерка к 
Карте применяют в первую очередь этот 
термин к выделению и обоснованию сред-
невеликорусских говоров [Там же: 32–47].  

На Карте МДК составителями выделя-
ются только переходные говоры, в то время 
как смешанные говоры, связанные, по мне-
нию авторов, с простым заимствованием 
отдельных слов или даже форм и не пред-
ставляющие по этой причине отдельный 
тип, не получают в данном труде лингвогео-
графического отображения [Там же: 3]. 

К категории переходных на Карте 
МДК отнесены «средневеликорусские» го-
воры, а также еще 4 типа говоров на гра-
ницах «великорусских», с одной стороны, 
и «малорусских» и белорусских – с другой, 
в том числе и акающие говоры южной ча-
сти Псковской губернии.  

Действительно, все эти типы говоров в 
ареальном отношении представляют собой 
промежуточные зоны с совмещением диа-
лектных признаков. Однако само употреб-
ление термина переходные говоры диалекто-
логами МДК содержало в себе диахрониче-
ский аспект, т. е. предполагало установле-
ние некоего исторически исходного состоя-
ния идиома и более позднего влияния на 
него извне. Так, например, «средневелико-
русские» говоры квалифицированы как «пе-
реходные говоры на северновеликорусской 
основе с белорусским наслоением» [Там же: 
32]. Несмотря на то, что в современном диа-
лектном членении русского языка средне-
русские говоры также рассматриваются как 
промежуточное звено между севернорус-
скими и южнорусскими говорами, но их 
происхождение не имеет единственного 
общепринятого объяснения.  

Итак, установление границ русского 
диалектного пространства, обоснование 
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лингвистической неоднородности внутри 
его пределов, выявление в его составе осо-
бых зон на основе характерного набора 
диалектных признаков – все эти достиже-
ния МДК с проекцией на лингвистическую 
карту в последующем легли в основу линг-
вистической географии [Пшеничнова 2008: 
12–13], а затем и ареальной лингвистики в 
отечественной науке. Вместе с тем выяви-
лись дискуссионные вопросы и направле-
ния дальнейших путей исследования. 

Со времен МДК к терминам переходные 
и смешанные говоры неоднократно обраща-
лись в отечественной ареалогии. В строго 
терминологическом смысле в соответствии 
с трактовкой терминов МДК квалифици-
руются островные украинские говоры на 
территории Воронежской обл. как пере-
ходные от украинского языка к русскому: 
«в своей основе северноукраинские (с при-
месью особенностей других украинских 
наречий) с южнорусскими наслоениями» 
[Бескровный 1949: 313]. Однако по проше-
ствии нескольких десятилетий, наблюдая 
пеструю картину межъязыковых контак-
тов, даже при условии достоверного зна-
ния исторической основы говора, авторы 
оценивают идиом типологически, т.е. как 
смешанный, т.к. при таком подходе термин 
переходный методологически неуместен 
[Борисова 2016]. Также на территории Са-
ратовской области по причине значитель-
ной пестроты диалектного ландшафта от-
мечаются смешанные говоры [Гольдин, 
Крючкова 2006]. Как смешанный характе-
ризуется костромской островной акающий 
говор, функционирующий в окружении 
окающих говоров [Ганцовская 2008]. Оте-
чественная традиция использования поня-
тия переходных говоров продолжается в 
белорусской диалектологии, в частности в 
исследованиях, посвященных белорусско-
брянским и белорусско-смоленским язы-
ковым связям [Манаенкова 1978, Новопо-
кровская 1975, Прохорова 1991]. 

Во второй половине XX в. диалектное 
картографирование сосредоточилось в 
рамках масштабных проектов составления 
Общеславянского лингвистического атла-
са, Диалектологического атласа русских 
народных говоров и региональных атласов 
русских говоров; также были созданы Ат-
лас української мови и Дыялекталагiчны 
атлас беларускай мовы. При этом методика 

подготовки каждого из атласов восточно-
славянских языков опиралась на синхро-
ническое состояние говоров строго в пре-
делах республиканских границ.  

Сложившееся положение, когда «нема-
лое количество языковых изоглосс совпали с 
государственными границами Беларуси и 
России» [Чекмонас 2001: 30], негативно оце-
нивается в научном дискурсе (см. также: [Ан-
тропов 2014]). Между тем и диалектная лек-
сикография XX–XXI вв. придерживается 
того же принципа, определяя территориаль-
ные границы лексикографируемого матери-
ала в соответствии с новыми администра-
тивными и государственными границами 
[Слоўнiк беларускiх гаворак 1979–1986; 
Рэгіянальны слоўнік Віцебшчыны 2012–2014; 
Псковский областной словарь 1967–2018]. 

Постепенно термины переходные говоры и 
смешанные говоры, введенные в трудах МДК, 
перешли из разряда конкурирующих в 
нейтральную плоскость. В работах по диа-
лектному членению принята новая ареаль-
ная номенклатура: межзональные говоры – для 
квалификации чисто синхронного образо-
вания, в том числе для южной части псков-
ских говоров [Захарова, Орлова 1970]. 
В структурно-типологической классифи-
кации русских говоров интересующие нас 
говоры псковско-белорусского пограничья 
занимают позицию смешанной совокупности 
разнородных говоров [Пшеничнова 1996: 170].  

Псковские говоры в ареальном аспекте 
Специфика говоров, распространен-

ных на псковской территории и в контакт-
ных зонах, неоднократно обсуждалась в 
трудах МДК. Об этом свидетельствуют от-
четы о деятельности членов МДК, в кото-
рых ее председатель Д. Н. Ушаков скрупу-
лезно фиксирует тематику докладов, сде-
ланных на заседаниях комиссии. Так, на 
заседаниях за период 1904–1913 гг. был 
представлен отчет Н. Н. Соколова о поезд-
ке в Псковскую губ., доклады того же уче-
ного: «О некоторых типах переходных го-
воров в западной части Тверской губ.», 
«Определение границ говоров вообще и 
белорусских в частности» [Ушаков 1995: 
265]. За этот же период Н. Н. Соколов сов-
местно с В. Н. Каменевым совершили по-
ездку в Псковскую и Новгородскую губ. в 
1910 г., Н. Н. Соколов – в Псковскую губ. в 
1911 г. [Там же: 266]. В отчете Д. Н. Ушакова 
за период 1914–1926 гг. значится обсужде-



PHILOLOGICAL CLASS. Vol. 28. No. 4 

196 

ние доклада Н. Н. Соколова «О говорах 
Псковской губ.» [Там же: 275]. Столь при-
стальное внимание МДК к псковской теме 
было связано с неоднородностью говоров 
на территории Псковской губ. того време-
ни, но особенно с пограничным ее поло-
жением на юге – в зоне контакта с бело-
русским ареалом, в связи с чем южная 
часть была отнесена к переходным говорам 
как особому типу диалектных зон.  

О роли Н. Н. Соколова (1875–1923 гг.) в 
разработке понятий переходных и смешан-
ных говоров пишет в своих воспоминаниях 
Н. Н. Дурново (1876–1937 гг.): «Поездки как 
самого Н. Н. Соколова, так и других членов 
МДК были по большей части согласованы с 
планом, выработанным Комиссией, а в 
выработке этих планов едва ли не глав-
нейшая роль принадлежала Н. Н. Соколо-
ву. В согласии с его пониманием задач и 
методов исторической диалектологии 
большая часть диалектологических экскур-
сий, организованных МДК, была направле-
на в область переходных говоров» [Никитин 
2001: 78]. Сам Н. Н. Дурново в Своде мате-
риалов, собранных Московской диалекто-
логической комиссией, публикует обрабо-
танные им материалы по Программе МДК, 
поступившие из Новгородской и Псковской 
губ. [Свод материалов 1909: 16–29]. 

Опубликованная позднее статья 
Н. Н. Соколова «Говоры Псковской губер-
нии» [Соколов 1917] представляет собой не 
только обобщение данных о диалектных 
особенностях этой территории, но и рас-
суждения о диалектных границах в их со-
отношении с административными. Следу-
ет подчеркнуть, что границы Псковской 
губернии того времени не были тожде-
ственны границам современной Псков-
ской области (которые ранее и в последу-
ющем неоднократно менялись). С юго-
востока в нее входили Холм (совр. Новго-
родская обл.) и Торопец (совр. Тверская 
обл.), составляя с Великими Луками отно-
сительно однородные говоры. В северной 
части, наоборот, за пределами Псковской 
губ. был Гдовский у., входивший в Петро-
градскую губ. Южная граница также была 
значительно приближена к псковскому 
историческому центру, не поднимаясь вы-
ше южных оконечностей Опочецкого и 
Новоржевского уу., и совпадала с северной 
границей Витебской губ. Но даже и в этих 

границах говоры Псковщины оценивались 
как неоднородные: выделялись окающие 
порховские, акающие собственно псков-
ские говоры и, как уже отмечалось, «пере-
ходные к белорусским» [Там же: 155].  

Таким образом, опираясь на материа-
лы МДК, псковская территория может 
быть представлена как особая ареально-
диалектная модель, в описании которой 
выявился целый узел проблем, которые 
остаются актуальными до настоящего вре-
мени. В частности, диалектологи МДК по-
казали, что факт несовпадения диалектных 
и территориальных границ может иска-
зить языковой ландшафт, во избежание 
чего требуется тщательное обследование 
картографируемых территорий.  

Особую остроту вопрос о границах и по-
граничных зонах приобретает в случаях, ко-
гда междиалектные контактные зоны явля-
ются одновременно и межъязыковыми внут-
ри близкородственных восточнославянских 
языков. Псковские говоры и до настоящего 
времени входят в сферу проблем межъязы-
кового контактирования: южная граница 
псковских говоров и соответствующая по-
граничная территория представляет собой 
предмет дискуссии [Янковяк 2015]. При этом 
следует еще раз подчеркнуть, что современ-
ным южнопсковским говорам [Большакова 
2013] и «переходным» говорам юга Псков-
ской губ. времен МДК соответствует далеко 
не одна и та же по протяженности с севера на 
юг территория.  

Вследствие неоднократного измене-
ния границ Псковщины [Филимонов 2009] 
зона контактирования псковских говоров с 
белорусским языком значительно расши-
рилась и в настоящее время охватывает 
почти целиком семь районов Псковской 
области (в прошлом частично входивших в 
состав Витебской губ.). Последствия поли-
тико-административных решений в ре-
зультате приобретают в публичном дис-
курсе общегуманитарный характер. Рас-
ширение псковской территории отрази-
лось на географии Белоруссии, что в фило-
логической среде воспринимается как 
утрата: «Географическая судьба западно-
восточной части белорусско-русского по-
граничья представляется по меньшей мере 
драматической» [Антропов 2014: 16]. Ссы-
лаясь на Карту МДК и Этнографическую 
карту белорусского племени Е. Ф. Карско-
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го, автор устанавливает близость позиций 
этих источников в определении северной 
границы «диффузной» переходной зоны 
между русскими (читай – псковскими) и се-
вернобелорусскими говорами [Там же: 17]. В 
связи с этим заслуживают внимания наблю-
дения К. А. Иеропольского над народной 
речью в д. Савкино б. Пушкинского р-на в 
1928 и 1929 гг., где он, наряду с массово пред-
ставленными яркими псковскими диалект-
ными (в том числе древними: кепок, кявина), 
отмечает особенности, свойственные бело-
русскому языку [Иеропольский 1930: 597]. 
Иначе говоря, «белорусизмы» [Большакова 
2018], по-видимому, спорадически проявля-
лись и на территории, более северной, чем 
определяется на Карте МДК и даже на Карте 
Е. Ф. Карского [Карский 1902], а этнокон-
тактная русско-белорусская зона имеет раз-
ную степень глубины.  

История говоров, располагающихся в 
зоне современного псковско-белорусского 
контактирования, на наш взгляд, не может 
быть подведена под стандартную модель 
языкового взаимодействия (историческая 
«основа» – инодиалектное/иноязычное 
«наслоение»), т. к. современное состояние 
является результатом разнонаправленных 
процессов, причем происходивших в раз-
ные эпохи: время расселения славянских 
племен в восточной Европе, период ранне-
го средневековья, время существования 
Великого княжества Литовского и Москов-
ского государства и далее новое и новей-
шее время – отражают как адстратные, так 
и конвергентные и дивергентные процес-
сы. Закрепление новых границ в начале 
XX в., которые в конце его стали государ-
ственными между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь, усиливало и язы-
ковую дифференциацию в рассматривае-
мой этноконтактной зоне за счет распро-
странения русского языка. 

Отметим факты разновекторных про-
цессов, характерных для территории 
псковско-белорусского пограничья. Как 
установлено на основе ретроспективных 
данных, выделяемая среди западных сред-
нерусских говоров «Псковская группа го-
воров» обладает рядом специфических 
черт, среди которых результаты историче-
ского взаимодействия с новгородским 
диалектом, с финно-угорскими языками, а 
также соседство с белорусским языком. 

«Близость территории распространения 
белорусского языка сказывается в том, что 
на данную территорию находит частично 
зона явлений, общих говором русского и 
белорусского языков, расположенных на 
сопредельных территориях» [Образование 
1970: 392]. Южная граница «Псковской 
группы говоров» подробно не описывается 
в указанном труде, однако все карты, ил-
люстрирующие диалектные явления раз-
ного типа, показывают, что она совпадает с 
границей БССР. Не останавливаясь по-
дробно на выделяемых в данной работе 
особенностях южной части псковской 
группы говоров, отметим лишь некоторые 
из них и укажем, что они отражают черты 
белорусских говоров, например: «произ-
ношение [w] в конце слова и слога: дроw, 
лаwка»; произношение [у] «в слове унук»; 
«распространение предлога [ув], [уво]»; 
произношение [ы] «в глаголах типа мыйу, 
рыйу» и мн. др. [Там же: 412]. В очерке ис-
тории формирования «Псковской группы 
говоров» отмечается глубокая древность вза-
имоотношений между населением Псков-
ской и Полоцкой земель, уходящая своими 
корнями в эпоху расселения восточносла-
вянских племен [Там же: 446]. В дальнейшем 
развитие специфических только для юга 
псковских говоров некоторых явлений (в том 
числе перечисленных выше), «возможно, 
поддерживалось тем, что уже после того, 
как на юге Псковской земли образовалась 
граница с Великим княжеством Литовским, 
обусловившая образование пучка изоглосс, 
создавшего и языковую границу, разделя-
ющую в настоящее время диалекты русско-
го и белорусского языков» [Там же: 452]. 
Трудно с определенностью сказать, о какой 
языковой границе идет речь, вероятно, 
имеется в виду все же не черта, а некая тер-
ритория, полоса, зона, разделяющая диа-
лекты двух восточнославянских языков. 

По прошествии незначительного (око-
ло 50 лет), но интенсивного по силе влия-
ния русского языка тот же ареалогический 
анализ лексических явлений отражает «в 
зоне пограничных контактов русских и 
белорусских диалектов» конвергентные 
процессы «волнового распространения 
лексем из центров, находящихся на терри-
тории русского языка, т.е. в роли донора 
выступают, как правило, русские диалек-
ты» [Вендина 2009: 219]. 
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Заключение 
Проведенное исследование показыва-

ет, что Московская диалектологическая 
комиссия, плодотворно проработавшая 
около тридцати лет, представляла собой 
инновационный и масштабный проект, 
заложивший основы отечественной аре-
альной лингвистики и определивший путь 
диалектологии как самодостаточной язы-
коведческой науки. Объединяя как имени-
тых специалистов, так и начинающих уче-
ных, МДК способствовала не только разви-
тию фундаментальных идей, но и являлась 
школой формирования научных исследо-
вателей. Историческая роль во всех этих 
процессах принадлежит Д. Н. Ушакову как 
генератору идей, организатору научного 
коллектива и специалисту-языковеду. 

Изданная Д. Н. Ушаковым в соавтор-
стве с Н. Н. Дурново и Н. Н. Соколовым 
Диалектологическая карта русского языка 
в Европе с приложенным Очерком русской 
диалектологии – это не только веха в исто-
рии науки, но и средоточие идей, которые 
продолжают оставаться актуальными. Од-
ним из вопросов, не потерявших остроту, 
является проблема переходных и смешан-
ных говоров, обсуждающаяся и через сто-
летие со времени публикации трудов МДК. 
Так сложилось, что именно псковские го-
воры, особенно их южная часть, продол-
жают оставаться объектом, применительно 
к которому возобновляется дискуссия об 
употреблении терминов переходные говоры и 
смешанные говоры, введенных в трудах МДК. 

Вместе с тем появилось понимание вне-
конкурентного содержания данных тер-
минов в связи с отсутствием единой осно-
вы для их противопоставления. Если пер-
вый из них характеризует результат исто-
рического процесса взаимодействия язы-
ков, то содержание второго лежит в син-
хронической плоскости и отражает состо-
яние сложившегося идиома. В таком слу-
чае один и тот же говор может быть оха-
рактеризован исторически как переход-
ный, а типологически как смешанный.  

И все же такое разведение терминов 
не устраняет остроты вопроса. Проблем-
ной зоной продолжает оставаться лингво-
историческая интерпретация переходно-
сти. Если, например, для переселенческих 
говоров вопрос исторической основы и 
стороннего влияния в целом очевиден, то 
применительно к таким говорам, как юж-
нопсковские, территория распростране-
ния которых пережила сложный комплекс 
разновекторных и разновременных типов 
взаимодействия близкородственных язы-
ковых (а ранее – племенных) общностей, 
простое решение вопроса вряд ли суще-
ствует. Более того, для разных частей рас-
сматриваемой псковской территории (юго-
западной и юго-восточной) вопрос истори-
ческого взаимодействия в направлении 
север – юг может решаться неодинаково 
(однако, как представляется, уже не в рам-
ках лингвистики, а в сфере данных исто-
рии и археологии). 
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