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в заlUlючение хотелось бы выразить уверенность в том, что если бы 

монография К. Штайнке была переведена на русский язык, то, думаю, мно

гие специалисты были бы очень признательны тем исследователям и орга

низациям, которые бы такой перевод осуществили и издали. 
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Симпозиум, материалы которого опубликованы в вышеуказанном томе, 

был организован при участии двух сотрудничающих университетских цент

ров - варшавского (Института польского языка Варшавского университета) 

и вильнюсского (Кафедры славянской филологин Вильнюсского универси

тета). Основной задачей, которую ставили перед собой организаторы сим

позиума, явилось изучение социо- и психолингвнстических особенностей 

языковой ситуации в Вильнюсском крае (как в синхронном, так и в ис

торическом аспекте). Опубликованные материалы отражают результаты 
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новейших разысканий польских и литовских ученых, а таюке приrnашенных 

гостей (Б. Вимер, Германия) в русле обозначенной проблематики. 

В сборник вошло восемнадцать статей, предваренных вводным словом 

От редактора тома [с. 7-8] и поделенных - в зависимости от материала и 

направления исследований - на четыре части: 1. Языковая ситуация в Виль
нюсском крае - история и сегодllЯшний день [с. 19-72]; Н. Языковая ком
nетеНЦI/Я жителей Виль///оса и Вильнюсского края [с. 73-134]; III. Речевое 
nоведеllие жителей ВильН/оса и Виль///осского края [с. 135-174]; IV. Язык ,/а 
"0вороmе истории [с. 175-222]. За рамки обозначенной структуры выходит 
программная статья редактора тома Й. Порайского-Помсты О potrzebie Ьа
dal! nad sytuacjq jfzykowq "а dawllych kresach polskich (О необходимости 
исследований языковой ситуации в бывших крэсах Полыии) [с. 9-16], в ко
торой автор, исходя из специфики языковой ситуации на "виленьщизне" 

("многонациональность, многоязычие, многокультурие"), обосновывает по

требность долговременных интердисциплинарных - еоцио-, психо- и этно

лингвистических - исследований в данном регионе. По мнению автора, такой 

подход обусловлен необходимостью описания как языковых, так и "куль

турных, социальных и психологических процессов, сопутствующих ситуа

ции многоязычия", поскольку все они находятся в тесном взаимодействии 

друг с другом [с. 15]. 

В первый раздел, посвященный истории и современности языковой си

туации в Вильнюсском крае, вошли следующие статьи: К UCmOPllU польского 
языка и IlйЦllOllалЫlого са,I/ОСОЗ/lаIlUЯ жемайmийской шляхты И.-Э. Адома

вичюте-Чекмонене [с. 19-27]; О bilillgwizmie polsko-Iitewskim i Iitewsko-polskim 
Ila Dence (czyli па p6Inocno-wsс/lOdniс/1 obszQl'ach Wilenszczyzny) В. Чекмонаса 
[с. 28-39]; Repertuar wokalny а identyfikacja etlliczlla i kultшvwа ludnosci polsko
jfzycznyc/I terell6w Litwy М. Круповес [с. 40-53]; Sytuacjakzykowa w Ejszysz
kach. WYlliki badan sondaiowych prowadzollych па Litwie w 1997 ,юku э. Смул
КОВОЙ [с. 54-63]; Л Iietuvil{ kalbos pietrytini!{ tarmi!{ tyrimo istorijos А. Виду
гириса [с. 64-70]. 

Языковая компетенция поляков, проживающих в Литве (в основном -
молодежи), анализируется в работах, представленных во втором разделе: 

SwiadomoH: jfzykowa mlodzieiy polskiego pochodzenia w Wilnie (па podstawie 
badal! ankietowych) М. Давлевича [с. 73-80]; Z zagadniell sprawnosci i swia
domosci jfzykowej. Jak studenci wilenscy odmieniajq rzесzои:niki? Х. Карась 
[с. 81-113]; Tradycje zascianka sz/ac/leckiego w jfzyku i mentalnosci Polak6w 
па Litwie З. Саваневской-Моховой [с. 114-123]; Wyb6r jfzyka w zr6inicowa
Ilych sytuacjac/I komunikacyjnyc/I а dek/aт'owany zwiqzek ze spolecznokiq et
nicznq. Na podstawie wypowiedzi mlodzieiy polskiej па Litwie Х. Соколовской 
[с. 124-132]. 

Особенности речевого поведения представителей разных иациональнос

тей, проживающих в Литве, рассматриваются в статьях Э. Янус, В. Оршевской: 

Honolyfikatywnos(; gramatyczna w polszczyzllie wileliskiej [с. 135-146]; И. Ма
еойць: Zmorjologizowane dialektalne zjawiskajonetyczne w m6wionej odmianie 
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jf.zyka po/skiego [с. 147-155]; о. Вайчюлите-Романчук: Paslabos dri/ Vi/lliaus 
mieslo s/avl( /iешvil[ ka/bos [с. 156-159]; Б. Вимера: ПУР!IЗJII Ш/U IIIlfIlологuческая 
oco6eHlloclIIb? О mОIlUКQJlI<заЦUlI в ЛlllllовСКQ,1/ 'розговОР"ОАI" ЛЗЬ/I<е [с. 160-171]. 

Примечательно, что последний, четвертый, раздел публикации, посвящен

ный ИСТОРШ(Q-ЯЗЫКОВОМУ анализу польскоязычных изданий ЛIПВЫ, состави

ли статьи исключительно СОТРУДНIIКОВ Высшей педагогической ШI<QЛЫ в Быд

гоще, активно разрабатывающих данную проблематику в последние годы: 

ZmiallY '" po/szczyzllie kOlvie/iskiego Iygodllika "Chala Rodzilllla ": roczlliki /924-
1939 Т. Броницкой [с. 175-186]; Wp/yw przemiall po/i/yczllo-spo/eczllyc/I lIа 
jakosc po/szczyzl1Y "KIII·iel"a Wi/e/iskiego" (lIа pods/йlvie /·oczl1iko,v 1924 i 1939) 
й. Йоахимяк [с. 187-197]; Uwagi о pod/·~czl1ikac/1 d/a po/skic/I szk61lla /·adzie
ckiej Litwiejakojedllym z /·ozsadllik6lv OSOblilvoscijf.zykowyc/1 М. Маршзлека 
[с. 198-213]; Jf.zyk I1а zakrf.cie blslo/·ii. Po/szczyzl1a "Prйlvdy Wi/enskiej" 1945-
1948 й. Мендельской [с. 214-222]. 

Даже бешое знакомство с публикацией обнаруживает, что географически 

сфера научных интересов авторов далеко не всегда соответствует границам 

"виленьщизиы", заявленной в самом названии тома в качестве основного ре

гиона исследований. Так, и.-э. Адомавичюте-Чекмонене Ilредставляет эво

люцию литовско-польского билингвизма шляхетских родов в Жемайтии; 

Т. Броницка анализирует язык польской прессы 1924-1939 гг. в Каунасе; 
определенным проблемам функционнрования польского или литовского языка 

вообще в ЛllТве, без коикретизации региона, посвящены работы М. Круповес, 

и. Масойць, з. Саваневской-Моховой, Б. Вимера. Такое положение вещей 

представляется вполне понятным и даже обнадеживающим, посколы,у отра

жает ситуацию характерную для последних лет: несмотря на то, что в силу 

вышеуказанных обстоятельств Вильнюсский край остается по-прежнему чрез

вычайно привлекательным для языковедов, формируется явный интерес и к 

другим регионам Литвы, также сохраняющим определенные следы много

язычия и многокультурия, однако значительно менее исследованным. 

Б6льшая часть материалов посвящена изучению польского языка на тер

ритории Литвы, функционирование которого анализируется в статическом 

плане (ч. 1, 11, II1), а таюке в динамике развития (ч. 'У, частично 1 и 11). Работы 
первого типа обычно направлены на изучение языковой компетенции литов

ских поляков, а таl\же - их речевого поведения в различных коммуникатив

ных ситуациях (М. Давлевич, х. Карась, х. Соколовска, э. Янус, В. Оршевска). 

Особенности функционирования польского языка в условиях билингвизма, 

а в ряде случаев - даже ПOJШЛИНГВllзма, исследуются в работах и.-э. Адо

мавичюте-Чекмонене, В. Чекмонаса, э. СМУЛl(овоЙ. и. Масойць в качестве 

объекта изучения выбирает явление морфологюации некоторых черт вока

лизма северных "крзсов". Менее траДИЦИОlIные, однако не менее интереСllые 

вопросы анализируются в статье М. Круповес, которая устанавливает опре

деленную взаимосвязь между певческим pellepтyapoM и этнической идеllТИ

фш,ацией населения в ПОЛЬСI(QЯЗЫЧНЫХ районах Литвы. 

Статьи, посвященные языку "на повороте истории", основаны прежде 

всего на материале польскоязычной прессы, выходнвшей в Вильнюсе и 
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Каунасе в межвоенный перноД (й. Йоахимяк, Т. Броницка), а также в после
военные годы (й. Мендельска). Выбранные аlПOрами издания оказались очень 
удачными с ТОЧIШ зрения времеиной и географической принадлежности, по

скольку позволили сделать ряд интересных наблюдений относительно раз

вития польского языка в различных общественно-политических ситуациях: 

в условиях литуаиизации, русификации, а также - независимого функцио

нирования. Другим источником ретроспективных исследований стали учеб

ники для ПОЛЬСIШХ школ, изданные в послевоенной Литве. Их анализ позво

лил автору - М. Маршалеку - прояснить некоторые способы распростра

нения ЯЗЫКОDЫХ особенностей в речи младших поколений литовских поляков. 

НеМНОГОЧИСJlенные статьи, посвяшенные вопросам литовского языка, 

различны с точки зрения тематики и методологии предпринятых в них ис

следований: А. Видугирис описывает историю изучения юго-восточных ли

товских говоров; о. Вайчюлите-Романчук анализирует особенности литов

ской речи славян, отмечая проявления языковой интерференции; Б. Вимер 

представляет свое видение проблемы топикализации в разговорном литовском 

языке, отличное от принятого в литуанистической литературе. 

По решению организаторов симпозиума в публикации сохранены ори

гинальные языки выступлений: польский, литовский и русский, что скорее 

всего не явилось бы преградой (несмотря на опасения редактора) для ученых, 

специализируюшихся в проблематике данного региона, если бы не много

численные ошибки (110 всей видимости, корректурные) в литовском тексте. 
Вероятно также, недостаточное знание литовского языка не позволило аlПO

рам некоторых статей соотнести ряд специфических черт польских говоров 

на территории Литвы с явно сходными литовскими формами (нanр., синк

ретизм окончаний Асс и Nom sg у сушествительных ж.р., деназализация окон
чаний Асс sg у сушествительных, прилагательных и местоимений ж.р. и др.). 

В заключение следует подчеркнуть, что несмотря на высказанные заме

чания, данная публикация наверняка заслуживает внимания как славистов, 

так и литуанистов, предстаВJIЯЯ новые интересные данные относительно 

территориальной дифференциации польских и ЛИТОВСIСИХ говоров, а также 

проясняя механизмы их взаllмодействия с другими языками на территории 

Литвы. 
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Словенский язык, относяшийся к южнославянской группе, представляет 

собой один из мало pacllpocTpaHeHHbIx языков - число жителей Словении 

немиогим превышает 2 млн., за пределами страны живет около 700 000 сло
венцев. Его роль в истории славянского языкознания, однако, далеко не про

порциональна его современному положению. Первый известный памятник 

lIисьменности на слаВЯНСl<ОМ языке - Фрейзингские отрывки (середина xl в.), 


