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Научно-отраслевой архив Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН располага-

ет 2 вариантами рукописных русско-удмуртских словарей Г. Е. Верещагина, написанных, предположитель-
но, в конце 19- начале 20 века. Автор использует русскую графику того времени с добавлением латинских 
букв i, q и j. Памятники имеют некоторое отличие в графическом плане, на что наложило отпечаток вре-
мя над их составлением. Словари ученого, базируясь, по его мнению, на промежуточном, наиболее распро-
страненном диалекте – северноудмуртском – вобрали в себя лингвистические особенности как срединных 
говоров, так и южных диалектов удмуртского языка.  
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В удмуртском языкознании Г.Е. Верещагина 

знают прежде всего как автора печатных сочинений 
«О книгах на вотскомъ языкm» и «Руководство къ 
изученiю вотскаго языка», изданных в Казани в 
1895 и 1924 гг. Однако в его наследии значительную 
долю составляют рукописные архивные материалы 
по лексикографии. К настоящему времени опубли-
ковано несколько рукописных языковедческих ра-
бот ученого – грамматика и удмуртско-русские сло-
вари [1], [2], [3]. Из лингвистических рукописей ос-
таются малоисследованными два русско-вотских 
(=русско-удмуртских) словаря удмуртского просве-
тителя. В работах одних ученых [4, с. 118; 5, с. 24; 6, 
с. 6] об этих манускриптах имеются лишь отдельные 
упоминания, в других освещены их графические и 
орфографические особенности [7, с. 167–170; 8, с. 
211–217]. В данной статье мы попытаемся дать ана-
лиз русско-вотских словарей Г. Е. Верещагина об-
щелингвистического плана. 

 
Общая характеристика 
Анализируемые лексикографические работы 

представляют собой рукописи объемом 193 и 265 
листов соответственно, состоящие из нескольких тет-
радей. Записи произведены коричневыми чернилами 
четкой скорописью на листах бумаги с обеих сторон, 
имеющих размер 29 × 22 см (том 1) и 22 × 17,5 см 
(том 2). Каждая рукопись представляет собой закон-
ченный вариант словаря. Обе лексикографические 
работы составлены на желтовато-белой бумаге разно-
го типа: газетной, в клетку, в линию, неиспользован-
ных и частично использованных метрических книг и 
других специальных бланков, имевшихся под рукой 
Г.Е. Верещагина. Некоторые листы исписаны полно-
стью в несколько столбцов. Можно предположить, 
что причиной такого размещения материала явился 
недостаток бумаги автора. На обороте листа № 193 

рукописи первого тома имеется несколько стихотво-
рений Г.Е. Верещагина, что еще раз доказывает вер-
ность этого предположения. На рукописи, составлен-
ные в 20-х гг. прошлого столетия, мог повлиять бу-
мажный кризис, когда специальными приказами по 
всем учреждениям запрещалось писать размашисто, 
оставлять поля и незаполненные изнанки. Предлага-
лось использовать в качестве бумаги все сколько-
нибудь на нее схожее [9, с. 108]. По предварительным 
подсчетам в каждой рукописи содержится около 13 
тысяч словарных статей, но состав лексем в словарях 
не совсем одинаков. 

В одной из рукописей (том № 1) имеется преди-
словие, в котором Г.Е. Верещагин указывает сле-
дующее: «Отсутствие в нашей литературе пособий 
к изучению вотского языка побудило меня составить 
«Русско-вотский словарь», являющийся результатом 
многолетних трудов». Здесь же даны некоторые 
грамматические сведения об удмуртском языке: «В 
языке этом никаких разделений предметов на роды – 
мужской, женский и средний – нет; здесь только 
один общий род; для обозначения пола существуют 
особые слова» [10, с. 2] (далее номера страниц анали-
зируемых рукописей приводятся лишь с указанием 
номера тома следующим образом: [1: 2]).  

Точных сведений о времени составления руко-
писей нет, но датировку написания этих работ, ис-
ходя из особенностей их орфографии, мы можем 
поставить приблизительно. С другой стороны, нали-
чие записей, сделанных карандашом и чернилами, 
наталкивают на мысль о том, что автор неоднократ-
но возвращался к своим рукописям, поэтому точной 
даты написания словарей, может быть, предугадать 
и не стоит. Первая рукопись (том № 2), предполо-
жительно создана (или, по крайней мере, работа над 
ее составлением начата) в конце XIX – начале XX 
века до принятия реформы русской орфографии 
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1918 г., поскольку в самом начале словаря, пример-
но до слов, начинающихся с буквы «Г», в конце лек-
сем, оканчивающихся на твердый согласный, напи-
сана буква ъ, которая встречается также во многих 
словах на протяжении всего словаря. Временем ра-
боты над второй рукописью [11] является период 
после принятия реформы русской орфографии в 
1918 г., когда из русского алфавита были исключе-
ны буквы i, m, ө и ъ (последняя – в конце слов после 
твердых согласных). В частности, в русских словах 
данного словаря отмеченные буквы практически не 
использованы. Датировка второй рукописи возмож-
на также по письму Г. Е. Верещагина, адресованно-
му младшему сыну в Москву: «…в настоящее время 
я пишу русско-вотский словарь, написал уже 10 тет-
радей…», которое подписано 1925 г. [12].  

 
Особенности графического и орфографи-

ческого плана 
В русско-вотских словарях использована русская 

графика того времени с добавлением латинских i, q 
(встречаются исключительно во втором томе руко-
писи словаря в основном в русских и латинских 
словах, в удмуртских же – в единичных случаях) и j. 

Г.Е. Верещагиным для записи удмуртских слов 
использованы: 

1) общеизвестные буквы русского алфавита: Аа, 
Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии, й, Кк, Лл, Мм, Нн, 
Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Цц, Чч, Шш, щ, ъ, Ыы, ь, Ээ, 
Юю, Яя; 

2) знаки, представляющие собой буквы кирилли-
цы или латиницы: i, Jj, q; 

3) сочетания букв и буквы, обозначающие специфи-
ческие звуки удмуртского языка: Дж/дж, Дз/дз, Ќќ; 

4) надстрочный знак – поднятая вверх запятая (’). 
Необходимо отметить, что буквы i, й, q, щ, ъ, ь в 

удмуртских словах представлены лишь в строчном ва-
рианте, а знаки х и щ встречаются в единичных лексе-
мах, заимствованных из русского языка, например: Ин-
мар-Христос Мумы ’богородица’ (1: 43 об.)3; роща, 
тэль ’лmс молодой’ (2: 161 об). 

Графические особенности 
1. Буквой и или сочетанием ъи (иногда ъi) в уд-

муртских словах для показания велярности предше-
ствующего согласного автор в абсолютном боль-
шинстве случаев обозначил звук и: кизили пилемен 
пытсаськемо ‘беззвmздный’ (2: 27 об.), нюро инт’и 
‘болотистый’ (1: 44 об.); н’изили, нугыли ‘макароны’ 
(1: 13); съильтэк виртэк ‘безвещественно’ (2: 22 
об.), съiятыны ‘выстудить’ (2: 125 об.). В рукописи 
второго тома для передачи и в единичных удмурт-
ских словах встречается латинская i: тќдjы кiо 
‘бmлорукiй’ (2: 70: об.); чiэт ‘высокiй ростом, но 

                                                            
3 Здесь и далее языковой материал Г.Е. Верещагина – 

независимо от того, как был представлен им самим – 
подается следующим образом: в алфавитном порядке 
сначала удмуртское слово или выражение – обычным 
курсивом, переводы на удмуртский язык заключаются в 
марровские кавычки, орфография оригинала рукописи 
полностью сохранена. 

тонкiй’ (2: 124 об.); шќй сiысь нумыр ‘гробожитель’ 
(2: 131 об.). Эта буква в данном случае использована 
для обозначения инлаутного звукосочетания -ий-. 

2. Латинская буква j применяется в двух случаях: 
а) для обозначения начального (и интервокаль-

ного) й: jырjыны ‘глодать’ (2: 128 об.); киjыл кары-
ны ‘мешать локтем пишущему’ (1: 15); муjыктэмъ 
‘безусый – о человmкm’ (2: 37); пичи jыро ‘малоголо-
вый’ (1: 13); ыжпи ваjыны ‘ягниться’ (1: 19 об.);  

б) для обозначения палатальности предшест-
вующего согласного перед гласной (ќ или ы – в томе 
№ 2 рукописи): волjыт ‘гладенькiй’ (2: 128 об.); 
дзезjыны ‘выпарывать’ (2: 122 об.); нjќраны ‘высте-
гать’ (2: 125). В рукописи № 1 предшествующий 
палатальный согласный перед ы обозначен в основ-
ном последующей j (в единичных случаях после-
дующим мягким знаком), а перед гласной ќ – только 
мягким знаком: созь, созjы ‘эдак’ (1: 21); тыпы 
мулjы ‘желудь’ (1: 22); ылjыс боды ‘батог’ (1: 35); 
сьќрын ‘взади’ (1: 55). Двоякое обозначение мягко-
сти предшествующего гласной согласного наблюда-
ется и в удмуртско-русских словарях ученого [13, с. 
8–9]. Причем следует заметить, что автор в своем 
печатном труде «О книгахъ на вотскомъ языкm» 
предлагал заменить буквы й и ь единообразно бук-
вой j, которая в положении после согласных выпол-
няет функцию «смягчения» последних, а «послm 
гласныхъ служитъ вмmсто русскаго й»: сjусj ‘глина’, 
туj ‘береста’ [14, с. 4–5]. Практически же это поло-
жение только отчасти получило свое воплощение в 
рукописных работах ученого.  

3. Латинская q встречается в одном единственном 
случае только в рукописи № 2 и обозначает сложный 
удмуртский звук кўи-: qинь сэрго крезь ‘арфа’ (2: 12). 
В других примерах в обеих рукописях звуки кўи- и 
кўа- обозначены буквосочетаниями куи и куа соот-
ветственно: куинь сю ‘триста’ (1: 154 об.); куазь жо-
бан ‘вьюга’ (2: 127); куара ќвќло, куаратэм ‘беззвуч-
ный’ (2: 27 об.); куинёй ‘тридневно’ (2: 266); маин-ке 
шуккыса куара поттыны ‘бацать’ (1: 35) и др. 

В силу необходимости использования этой бук-
вы сам Г.Е. Верещагин пишет следующее: «Не вве-
ден составителями и переводчиками вотских книг в 
свой алфавит еще необходимый латинский знак q ... 
< > ... [он] произносится как нечто среднее между ку 
и кв» [1, с. 15]. Можно предположить, что автор на-
чал составлять второй том рукописи русско-
вотского словаря еще до выхода этой книги, по-
скольку в ней (книге) слова с куа- написаны через 
начальную q: qала (шалаш), qажы (коростель), qара 
(голос). Опираясь на данное высказывание ученого 
и материалы рукописи № 2, временем составления 
ее можно считать, скорее всего, 1890-е гг. или их 
первую половину. 

4. В разделительной функции и для обозначения 
велярности предшествующего согласного, в том 
числе в середине и конце слова, употребляются 
твердый знак (ъ) и поднятая вверх запятая (#): ва-
менъяськыны ‘блажить’ (2: 44); дук’я дучес ‘беркут’ 
(1: 40 об.); куз’яськон ‘женитьба’ (2: 139 об.); пус-
каръяськыны ‘гнmздиться’ (2: 129 об.); тямысэт’иэз 
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толызь ‘август’ (1: 10); ус’ян ‘бороненье’ (1: 45 об.). 
Надо заметить, что в первом томе рукописи подня-
тая вверх запятая употреблена как в разделительной 
функции, так и для показания велярного согласного, 
предшествующего гласному.  

5. При обозначении своеобразных удмуртских 
аффрикат Г. Е. Верещагин применил как один знак – 
ч (как для велярной глухой џ, так и палатальной ч): 
пыч турын ‘блошница Erigeron’ (2: 48); чочен ‘без-
отдельно’ (1: 38); чуж нэнэ ‘баба’ (1: 33 об.); чужы-
са быттыны ‘вымести’ (2: 121); чушыны ‘вытирать’ 
(2: 126); шыр сиысь дучес ‘балабан’ (1: 34) и ж (для 
велярной звонкой љ): жигытакъ лэсьтысь ‘акку-
ратный’ (2: 4), так и буквосочетания – дз (перед йо-
тированными гласными, и и j – для палатальной 
звонкой њ): бордземенъ, вордземенъ ‘верхомъ’ (2: 
79); дзюзыр-дзязыр ‘мохра платья’ (1: 17 об.); дзя-
зегъ ‘гусь’ (2: 132); Инмарез адзjысь ‘боговидец’ (1: 
43); кырдзяса умме уськытыны ‘баюкать’ (1: 35) и – 
дж (для велярной звонкой љ): джокыт ‘духота в 
комнате’ (1: 92 об.); джужыт ‘высоко’ (1: 80); 
джужытъ jыло ‘высоковерхiй’ (2: 124 об.); джыны 
‘половина’ (1: 142 об.); джытазе ‘вечеромъ’ (2: 80 
об.) и др. 

В рукописи № 2 в единственном примере аффри-
ката њ обозначена сочетанием дз с последующим 
мягким знаком: бадзьымез ‘большой’ (2: 56 об.). 

Таким образом, рукописи вотско-русских слова-
рей Г. Е. Верщагина имеют некоторое отличие в 
графическом плане, на что наложило отпечаток 
время над их составлением. 

 
Диалектные особенности 
В своих лингвистических трудах Г.Е. Верещагин 

один из первых среди удмуртских исследователей 
еще в конце XVIII столетия теоретически осмыслил 
важность и наметил определенные пути создания 
единого общепонятного для всего удмуртского на-
рода письменного и печатного языка, хотя термин 
«литературный язык» в его работах еще не фигури-
рует. Он, по его мнению, должен вобрать в себя бо-
гатство всех основных диалектов, но базироваться 
на северном наречии («глазовском диалекте»), как 
одном из наиболее чистых и менее подверженных 
иноязычным влияниям [14, с. 7]. Такого же мнения 
позднее придерживался и Д. В. Бубрих: «Для строи-
тельства литературного удмуртского языка <…> 
надо выбрать северные диалекты, но не крайнюю 
северную их часть, а ту, которая приходится на 
среднюю часть Удмуртской области» [15, с. 8].  

В рукописях русско-удмуртских словарей Г.Е. 
Верещагина встречается довольно большое количе-
ство грамматических форм, характерных именно 
для северных говоров удмуртского языка. Вот, на-
пример, самые заметные из них: 

1) причастие «настоящего времени» от глаголов I 
спряжения образовано при помощи форманта -ысь: 
вунэтысь [vunet2s'] ‘безпамятный’ (2: 31); дзеч 
лэсьтысь, дзеч карысь [ўeќ les'2s', ўeќ kar2s'] 
‘благодmтель’ (1: 41 об.; 2: 43); Инмарезъ яратысь 
[inmarez jarat2s'] ‘боголwбецъ’ (1: 43; 2: 51); Инмар-

тэкъ улысь [inmartek ul2s'] ‘безбужникъ’ (2: 20 об.); 
книга гожтысь [kn'iga goћt2s'] ‘авторъ’ (1: 10; 2: 1 
об.); сьќлыке пыртысь [s'цl2ke p2rt2s'] ‘греховодник’ 
(2: 132); тышкаськысь адями [t2љkas'k2s' ad'ami] 
‘бранькт’ (1: 46 об.; 2: 61); 

2) форма возвратного залога глаголов I спряжения 
образована при помощи суффикса -ск-: адсконъ [ads-
kon] ‘видmнiе’ (1: 57 об.; 2: 84 об.); гожтскем 
[goћtskem] ‘рукоприкладство’ (1: 112; 2: 241); куасал-
скыны [k&asalsk2n2] ‘загибаться’ (1: 25; 2: 142 об.); 
сутскыны [sutsk2n2] ‘гореть пламенем’ (1: 85; 2: 131); 
ватскыны [vatsk2n2] ‘прятаться’ (1: 149; 2: 232). 

В словарях Г. Е. Верещагина наличествуют лек-
сические северизмы или общеудмуртские слова в 
фонетическом оформлении северных говоров: вичакъ 
[viќak], вочак [voќak] ‘все’, вичаклы шум потонъ сё-
тысь [viќakl2 љumpoton s'ot2s'] ‘всевеселящiй’, вичак-
сэ адзjысь [viќakse aўў2s'] ‘всевидецъ’ (1: 69 об.; 2: 
106); вочаксэ быттысь [voќakse b2tt2s'] ‘всегубитель, 
всепагубный’, вочаксэ улаз возjысь [voќakse ulaz 
voz'2s'] ‘вседержитель’ (1: 70; 2: 106 об.); вочакъ мыл-
потэмен [voќak m2lpotemen] ‘всеохотно’, вочакъ 
дуньеэн [voќak dun'n'een] ‘всесвmтно’ (1: 70 об.; 2: 
107); вочакъ вироэ сутонъ [voќak viroe suton] ‘всесо-
жигаемый’ (1: 70 об.; 2: 107 об.); вонял ‘жила’ (1: 23; 
2: 140); бокро ‘жук’ (1: 23 об.; 2: 140 об.); бусы [bus2] 
‘поле’ наряду с южноудмуртскими луд [lud] и тарлау 
[tarla&] ‘тж.’ (1: 142; 2: 24 об.); иськавын [is'kav2n] 
‘сосед изъ родни’ (1: 187; 2: 53); бече [beќe] ‘сосед; 
cосед, рядом живущий’ (2: 253 об.); дзезjы ‘ворота’ 
(1: 65; 2: 99 об.); кытцы [k2cc2] ‘куда’, кытцы-ке 
[k2cc2 ke] ‘куда нибудь’(1: 124; 2: 157 об.) (правда, в 
отношении подобных наречий с двойным -цц- (-cc-) 
(орфографически -тц-) следует заметить, что они 
чресполосно встречаются не только в северных, но и 
в южных и периферийно-южных говорах удмуртско-
го языка); кужен [kuћen], кужен-вамен [kuћen-vamen] 
‘напрямик’ (1: 176; 2: 163 об.); лекатыны [l'ekat2n2] 
‘осуждать’ (1: 167 об.; 2: 183 об.); лэсяна [les'ana] 
‘кромm’ (1: 123; 2: 156 об.); мумы [mum2], нэнэй [ne-
nej], ноной [nonoj], мемей [memej] ‘мать’ (1: 5; 2: 163); 
отцы-татцы ветлон [occ2-tacc2 vetlon] ‘бродня’ (1: 
47 об.; 2: 64); пальмон ‘удивление’ (1: 102 об.; 2: 211); 
паньтэм [pan'tem] ‘тёзка’ (1: 152; 2: 263); сик [s'ik], 
нюлэс [n'ules], чатча [иaииa] ‘лmс’, сьќд нюлэс [s'цd 
n'ules] ‘лес, лmс темный’ (1: 126 об.; 2: 161 об.); 
тертскыны [t'ertsk2n2] ‘служить’ (2: 250); токма 
[tokma] ‘напрасно’ (1: 176 об.; 2: 163 об.); ур-
ттыл’иськыны [urtt2lis'k2n2] ‘ябедничать’ (1: 19 об.; 
2: 192); эбек [ebek] ‘лягушка’ (1: 129 об.; 2: 162); 
якма [jakma] ‘замок внутренний’ (1: 27 об.; 2: 144 
об.); ялам [jalam], лапак [lapak] ‘постоянно’ (1: 144; 
2: 227) и др. 

Как было отмечено, Г. Е. Верещагин принял в 
качестве основы словаря северное наречие (об этом 
красноречиво свидетельствует приведенный выше 
материал), тем не менее, он не отказывался в упот-
реблении фонетических форм и явлений, присущих 
и для других диалектов удмуртского языка. 
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Так, например, для срединных говоров характерно: 
а) употребление аффрикаты џ в середине слова: 

лучканы [luиkan2] ‘воровать’ (1: 65; 2: 99); лучкем 
[luиkem], лучкемен [luиkemen] ‘тайно’ (1: 151; 2: 
262); лучкемен кошкыны [luиkemen koљk2n2] ‘увили-
вать’ (1: 101 об.; 2: 210); пучкын [puиk2n] ‘внутри’ 
(1: 60; 2: 89 об.); пучкысь вир кошкон [puиk2s' vir 
koљkon] ‘кровотеченiе женское’ (1: 123; 2: 156); чоч 
[иoи] ‘вкупm’ (1: 59; 2: 88); 

б) отсутствие йотации между гласным конца ос-
новы и инициальным гласным служебной морфемы 
(чаще всего перед а, о и э), например: бадзjымалаэз 
[baўў2malaez] ‘величина’ (1: 53); векчиомытыны, 
векчiомытыны [vekќiom2t2n2] ‘измельчать’ (1: 114 
об.; 2: 150 об.); дуноаськыны [dunoas'k2n2] ‘доро-
жить’ (1: 91; 2: 135 об.); дэриаськыны [derias'k2n2] 
‘грязниться’ (1: 86 об.; 2: 132); зарнианы, зарнiаны 
[zarn'ian2] ‘вызолачивать’ (1: 76 об.; 2: 117 об.); кап-
чиаськыны, капчiаськыны [kapќias'k2n2] ‘веселиться’ 
(1: 54 об.; 2: 79 об.); котьмаэ сиысь, котьмаэ сiысь 
[kot'mae s'i2s'] ‘всеядец’ (1: 70 об.; 2: 107 об.); куно-
ась [kunoas'] ‘гоститель’ (1: 85 об.;2: 131); сизjым 
арняо [s'iz'2m arn'ao] ‘семинедельный’ (1: 183; 2: 246 
об.); тырос кизилио, тырос кизилiо [t2ros kiz'il'io] 
‘многозвездный’ (1: 16; 2: 164 об.) и др. 

В тех же случаях, когда основа слова оканчива-
ется на ы-, а служебная морфема начинается с глас-
ной -а-, йотация присутствует: выжыяськыны 
[v2ћ2jas'k2n2] ‘плодиться’ (1: 139 об.; 2: 121); дыль-
дыяны [d2l'd2jan2] ‘выслюнивать’ (1: 80; 2: 124 об.); 
пинал гогыяны [pinal gog2jan2] ‘бабничать’ (1: 33 
об.; 2: 15 об.); тылыяськыны [t2l2jas'k2n2] ‘оперять-
ся’ (1: 164: 2: 180 об.); усыян, усыянъ [us2jan] 
‘бороненiе’ (1: 45 об.; 2: 58 об.). 

В обоих словарях довольно последовательно 
встречается другое фонетическое явление – очень 
редкое в удмуртских диалектах – стяжение сочета-
ния середины основы слова типа -рчч- в -рч-: нунал 
орчытыны [nunal orќ2n2] ‘провести время’ (2: 230); 
орчыны [orќ2n2] ‘пройти’ (1: 147; 2: 231); орчысь 
мурт [orќ2s' murt] ‘прохожiй’ (1: 148; 2: 230 об.); 
орчытъ [orќ2t] ‘весьма’ (1: 55; 2: 80); парчаны 
[parќan2] ‘потрошить’ (1: 144 об.; 2: 227 об.); пер-
чыты [perќ2n2] ‘отвязать’ (1: 168; 2: 184); сярчы 

[s'arќ2] ‘рmпа’ (1: 111 об.; 2: 242); урчыны [urќ2n2] 
‘плыть через край во время кипенiя’ (1: 262 об.; 2: 
221 об.). В настоящее время это явление обнаружено 
в кукморском и шошминском говорах и в бесермян-
ском наречии, менее последовательно – в бавлин-
ском, красноуфимском говорах и речи носителей 
отдельных населенных пунктов Ярского района Уд-
муртской Республики. Для абсолютно большинства 
удмуртских диалектов (северного наречия, средин-
ных говоров, южного диалекта и некоторых пери-
ферийно-южных говоров) оно не характерно [16, с. 
88–90; 17, с. 109–110]. Источником для вышеука-
занных форм для Г.Е. Верещагина послужили, ско-
рее всего, письменные памятники на казанском диа-
лекте, для которых упрощение -рчч- в -рч- является 
обычным явлением (см. тж.: [18, с. 129–130]). 

Для рассматриваемых словарей Г.Е. Верещагина 
характерно также наличие довольно большого коли-
чества южноудмуртской лексики или общеудмурт-
ских слов в фонетическом оформлении южных го-
воров, например: апай [apaj] ‘старшая сестра’ (1: 
183; 2: 246 об.); байтак, уно [bajtak, uno] ‘много’ (1: 
15 об.; 2: 164 об.); бака [baka] ‘лягушка’ (1: 129 об.; 
2: 162); бочы [boќ2] ‘жук’ (1: 23 об.; 2: 140 об.); 
кайта [kajta] ‘следующiй раз’ (1: 184 об.; 2: 250 об.); 
капка [kapka] ‘ворота’ (1: 65; 2: 99 об.); кiар [kijar] 
‘огурец’ (1: 162; 2: 178 об.); курданы [kurdan2] ‘бо-
яться’ (1: 146; 2: 60); кушкышы [kuљk2n2] ‘искать’ 
(1: 115 об.; 2: 151 об.); кызмет карыны [k2zmet 
kar2n2] ‘служить’ (2: 250); ляльчи [l'al'ќi] ‘слуга’ (1: 
185; 2: 250); мактаськыны [maktas'k2n2] ‘хвалиться’ 
(1: 98 об.; 2: 206 об.); мумы писэй [mum2 pisej] ‘кош-
ка’ (1: 122; 2: 156); начар [naќar] ‘бедный’ (1: 35 об.; 
2: 22); тарлау [tarla&] ‘поле’ (1: 142; 2: 24 об.); тэк-
чась [tekќas'] ‘лягушка’ (1: 129 об.; 2: 162); тэльмы-
рыны [tel'm2r2n2] ‘просить’ (1: 147 об.; 2: 231); ча-
гиськыны [ќagis'k2n2] ‘ябедничать’ (1: 19 об.; 2: 192). 

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что язык анализируемых рукописных 
словарей Г.Е. Верещагина, базируясь, по его мне-
нию, на промежуточном, наиболее распространен-
ном диалекте – северноудмуртском – вобрал в себя 
фонетические, морфологические и лексические осо-
бенности, характерные и для других диалектных 
ареалов удмуртского языка. 
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Manuscripts of the Russian-Udmurt Dictionaries  
of G. E. Vereshchagin 
 
There are two handwritten Russian-Udmurt dictionaries are kept in the scientific archives of the Udmurt Insti-

tute of History, Language and Literature of the Ural branch of the Russian Academy of Science. Probably they were 
compiled by the Udmurt scholar G. Vereschagin in the end of the 19th and in the beginning of the 20th century. In 
the manuscripts the scholar used the Russian graphic of that period of time and some Latin letters such as i, q and j. 
Bacause of the time of their preparation the dictionaries have some difference in the graphic plan. In the opinion of 
G.Vereschagin the works were based on an intermediate, most widespread North-Udmurt dialect. So the dictiona-
ries incorporated linguistic features both middle and southern dialects of the Udmurt language. 

Keywords: G. Vereschagin, written language, the Udmurt language, manuscript, dictionary, graphics, dialect. 
 

 
 


