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3) никем никавб, тока руче] ракбче (дер. Луневщина, Гдовгкий р-и, 1946 і ) ,(J 

4) ракочют •—песни поют (дер. Заозерье, Порховский р-н, 1945—1946 п ) . п 

Записи из разных районов, часто весьма удаленных друг от друга, 
свидетельствуют о том, что глагол «рокотать» представляет собой орга
нический элемент лексико-семаптической системы псковских говоров 
и, шире, русского языка в целом, так как слово фиксируется к разных 
местах, в разных условиях и всегда с живым, конкретным значением. 
В юворах Пскопской области «рокотать» обозначает «издавать перекаты
вающиеся или раскатистые дробные звуки речи, пения, текущей с буль
каньем воды и т. д.» и подчеркивает при этом самый характер и особен
ности издаваемых звуков. 

В северных говорах русского языка, как уже отметил А. А. Булахов-
ский (со ссылкой на словарь В. И. Даля), «рокотать» означает «кипеть», 
«бить ключом». Приведем пример из записей последнего времени: 

5) рокотала к.шіа? — не рокочот (дер. Кеврюла, Пинежский р-и, Архангельская 
область, 1961 г.) u 

Здесь слово обозначает «бурлить, кипеть, издавая равномерные, хлю
пающие звуки». Таким образом, и здесь мы имеем обозначение действия 
по характеру сопровождающих его звуков. 

Изредка слово «рокотать» встречается п устных произведениях, на
пример: 

Как за горницею, за пова\ушсю, 
То не гусли ли рокочут, не свирель ли юворит, 
А то чибышек-воробушек по улице скакал, 
Он и девушек, молодушек на игрище скликал. . . | 3 

(Уфимская гу(*> , Мензелинский у.) 

Употребление слова «рокотать» в различных, удаленных друг от Друга 
и не связанных между собой непосредственно говорах (псковских и север
норусских), фиксируемое на протяжении почти полутораста лет (от запи
сей В. И. Даля до записей, сделанных в наши дни), свидетельствует 
об исконности слова «рокотать» в русском языке и о древности его про
исхождения, а также о живой, не прекращающейся в языке его жизни. 

Что касается судьбы слова «рокотать» в русской письменности, то она 
оказалась несколько своеобразной. От времени написания «Слова о полку 
Игореве» до начала 20-х годов X I X столетия это слово не встречается 
пи в памятниках древней письменности, ни в языке художественной лите
ратуры. Об этом свидетельстпует его отсутствие в картотеках историче
ских словарей русского языка X I — X I V и X V — X V I I вв. (Институт 
русского языка А Н СССР, Москва), а также в картотеке «Словаря 
русского языка X V I I I в.» (Словарный сектор Института русского языка 
А Н СССР, Ленинград). 

Нельзя пройти мимо такого факта, как отсутствие слов «рокотать» 
и «рокот» в «Словаре языка Пушкина» (т. I l l , M., 1959). А. С. Пушкин, 
хорошо знавший и высоко ценивший «Слово о полку Игореве», высоко 
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стр. 522, № 617. Ср. варианты: «Как за горницею / Да за повалушею,/Там не в гу
сельцы играют, / Не в свирель говорят» (там же, стр. 518, № 615; Пермская гѵб , 
Крэсноуфимокнй у ) 


