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К особенностям перевода «Закона Божия» (1912 г.) 
на удмуртский язык: 

графика, орфография, фонетика 1 

Часть I. Графические и орфографические особенности 

Введение 

Для изучения истории языка одним из источников, бесспорно, являются письменные памятники. 
Они играют важную роль при реконструкции языка, а при наличии датировки помогают определить 
хронологию языковых явлений. 

Письменные памятники удмуртского языка дореволюционного периода на данный момент изучены 
недостаточно. В той или иной мере анализ языка памятников удмуртской письменности представлен в 
работах В. И. Алатырева [Алатырев 1975а, б, 1976, 1977], Е. Б. Беловой [Белова 2002], В. М. Вахрушева 
[Вахрушев 1975, 1976], Л. М. Ившина [Ившин 1998, 2001, 2002а, б, 2003а, б, 2005, 2008, 2009а, 2010а, б, 
2013, 2017 и др.], Б. И. Каракулова [Каракулов 1987а, б, 2000, 2006 и др.], В. К. Кельмакова [Кельмаков 
2001, 2002, 2004, 2007, 2008 и др.], В. В. Напольских [Напольских 1998, 2001, 2002], Р. Ш. Насибуллина 
[Насибуллин 1999], И. В. Тараканова [Тараканов 1959, 1965, 1998 и др.], Т. И. Тепляшиной [Тепляшина 
1965, 1971, 1973, 1995], А. Ф. Шутова [Шутов 1997], Ш. Чуча [Csúcs 1983, 1984] и некоторых других 
ученых. 

Значительную часть письменных памятников удмуртского языка составляют тексты религиозно-
го содержания. Работа над переводом и изданием библейской литературы на удмуртском языке на-
чалась еще в 1818 г. с открытием Казанского и Вятского комитетов Российского библейского обще-
ства. Однако первые переводы Евангелий были напечатаны лишь в 1847 г. 2 В диссертационном ис-
следовании «Удмуртский вокализм первого слога в историческом аспекте (на материале памятников 
письменности и современных диалектов)» [Безенова 2014] нами были проанализированы фонетиче-
ские особенности нескольких печатных изданий 1847 г.: двух азбук на сарапульском и глазовском 
наречиях удмуртского языка [Азбука Глаз.; Азбука Сар.], трех переводов Евангелий [Марк; Матфей 
Глаз.; Матфей Сар.], — а также рукописного варианта Евангелия от Иоанна на удмуртском языке 
[Иоанн], который остался ненапечатанным. Позднее мы подвергли анализу текст «Наставления хри-
стианского святителя Тихона на вотском языке» (1891) («Ӟеч кылъёс. Святой Тихонлэн ӟечлы дыше-
тэм кылъёсыз»). Нами на весьма обширном лексическом материале описаны графические, фонети-
ческие и морфологические особенности памятника [Безенова 2016а, б, 2017, 2018], что позволило 
выявить инновационные и архаичные особенности источника на разных языковых уровнях, опреде-
лить диалектную основу памятника — современный шошминский говор периферийно-южного диа-
лекта удмуртского языка. Далее аналогичным образом мы планируем рассмотреть другой письмен-
ный памятник, написанный на северном наречии удмуртского языка, — «Закон божий: Книжка с 
картинками для маленьких детей: на вотском языке глазовского наречия»3. Описать фонетические и 
морфологические изоглоссы, представленные в памятнике, невозможно без описания его графиче-
ской системы, поэтому в первой части статьи мы более подробно остановимся на особенностях гра-
фики перевода «Закона Божия» на удмуртский язык, а также рассмотрим элементы орфографии, 
представленные в памятнике. 
                                                      

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-012-00119 «Создание интерактивного атласа по ураль-
ским языкам» (рук. Ю. В. Норманская). 

2 История создания первых переводных религиозных тестов на удмуртском языке подробно описана в работе 
П. Н. Луппова [Луппов 1905]. 

3 Книга была подготовлена Переводческой комиссией 4-го благочиннического округа Глазовского уезда Вят-
ской епархии и вышла в свет в 1912 г. в Казани. Конкорданс к данному памятнику можно найти на сайте 
http://lingvodoc.ispras.ru.  



М. П. БЕЗЕНОВА, Н. В. КОНДРАТЬЕВА 

ISSN 2500-2902. Урало-алтайские исследования. 2019. № 3 (34) 

8 

Графические особенности 
Современный удмуртский алфавит состоит из 38 букв: 
 
Aa Ж ж К к Р р Ч ч Э э  
Б б Ӝ ӝ Л л С с Ӵ ӵ Ю ю 
В в З з М м Т т Ш ш Я я 
Г г Ӟ ӟ  Н н У у Щ щ  
Д д И и О о Ф ф Ъ ъ  
Е е Ӥ ӥ Ӧ ö Х х Ы ы  
Ё ё Й й П п Ц ц  Ь ь  
 
В тексте анализируемого памятника мы выявили 41 букву: 
 
Aa Ж ж Й й П п Х х  ы 
Б б Ӝ ӝ К к Р р Ц ц   ь 
В в З з Л л С с  ч  ѣ 
Г г Ӟ ӟ  М м Т т Ӵ ӵ Э э  
Д д И и Н н У у Ш ш  ю 
Е е  ӥ О о Ф ф  щ Я я 
 ё I i  ö Ɵ ɵ  ъ  
 
Как видим, графическая система «Закона Божия» максимально приближена к современному удмурт-

скому алфавиту, отличается она лишь наличием графем i, ɵ, ѣ.  
Буквы кириллицы ɵ и ѣ в тексте рассматриваемого памятника в исконно удмуртских лексемах не 

встречаются, они представлены лишь в заимствованиях: Аримаɵе́аись ʻиз Аримафеиʼ ELA (< рус. Ари-
мафея), Виɵа́нiя ʻВифанияʼ (< рус. Вифания), Виɵлее́м ~ Виɵлее́мъ ʻВифлеемʼ (< рус. Вифлеем), 
Геɵсима́н ʻгефсиманскийʼ (< рус. Гефсимания), Голго́ɵа ʻГолгофаʼ (< рус. Голгофа), Ɵаво́р ʻФаворʼ 
(< рус. Фавор); бѣсъёс ʻбесыʼ PL (< рус. бес), звѣрьёс ʻзвериʼ PL (< рус. зверь), исповѣдэ́ ʻна исповедьʼ ILL 
(< рус. исповедь), мѣстае́ ʻвместоʼ, мѣстае́з ʻместоʼ ACC (также мѣстая́з ʻна его местоʼ ILL-POSS.3SG, 
мѣстаети́з ʻпо его местуʼ PROL-POSS.3SG, мѣстаи́сь-ик ʻс места жеʼ ELA) (< рус. место), обѣ́дня ʻобедняʼ 
(< рус. обедня), пѣть ʻпетьʼ (< рус. петь), понедѣльникысе́н ʻс понедельникаʼ EGR (< рус. понедельник). 

Буква i, которая существовала в русской письменности до орфографических реформ 1917—1918 гг., 
а позднее была заменена на и, в [Закон Божий] представлена в следующих случаях: 

1) в анлауте перед гласными в библейских именах собственных: Iерусали́мъ ~ Iерусалимъ ʻИеруса-
лимʼ, Iерусалимы́н ʻв Иерусалимеʼ INE, Iерусалиме́ ʻв Иерусалимʼ ILL, Iерусалимы́сь ʻиз Иерусалимаʼ ELA, 
Iерусалимысе́н ʻс Иерусалимаʼ EGR (< рус. Иерусалим); Iису́съ ~ Iисусъ ʻИисусʼ, Iисусэ́з ʻИисусaʼ ACC 
(< рус. Иисус); Iоакиме́н ~ Iоакимен ʻс Иоакимомʼ INS (< рус. Иоаким); Iоа́ннъ ~ Iоаннъ ʻИоаннʼ, Iоаннэ́з 
ʻИоаннаʼ ACC, Iоаннлы́ ʻИоаннуʼ DAT (< рус. Иоанн); Iовъ ʻИовʼ, Iовлэ́н ʻу Иоваʼ GEN (< рус. Иов); 
Iорда́нъ ʻИорданʼ (< рус. Иордан); Iо́сифъ ~ Iосифъ ʻИосифʼ, Iосифлэ́н ʻу Иосифаʼ GEN, Iо́сифлы 
ʻИосифуʼ DAT, Iо́сифен ʻс Иосифомʼ INS (< рус. Иосиф); Iу́да ~ Iуда ʻИудаʼ, Iудалэ́н ʻу Иудыʼ GEN, Iуда-
лэсь ʻот Иудыʼ ABL, Iудалы ʻИудeʼ DAT (< рус. Иуда). 

2) в инлауте в пределах корня перед /j/: 
а) в исконно удмуртских словах: Аiе́ ~ Аiе [ajije] ʻмой отецʼ POSS.1SG — литер. айые (исключения: 

Аие́з ʻотцаʼ ACC — литер. айыез, аиосылэ́сь ʻот моих отцовʼ PL-POSS.1SG-ABL — литер. айыосылэсь); 
вiыны́ ~ вiыны [viji̮ni̮] ʻубитьʼ — литер. виыны, вiйыльля́м [viji̮l'l'am] ʻони, оказывается, убилиʼ 2PST.3PL 
— литер. вииллям / вииллямзы; кизилiо́с [kiz'il'ijos]4 ʻзвездыʼ PL — литер. кизилиос; кiёссэ́ ~ кiоссэ́ [kijosse] 
ʻего рукиʼ PL-POSS.3SG-ACC — литер. киоссэ, кiыны́д [kiji̮ni̮d] ʻтвоей рукойʼ INS-POSS.2SG — литер. киыныд, 
кiыны́з [kiji̮ni̮z] ʻего рукойʼ INS-POSS.3SG — литер. киыныз, кiынымы́ [kiji̮ni̮mi̮] ʻнашей рукойʼ INS-POSS.1PL 
— литер. киынымы, кiя́з [kijaz] ʻв его рукеʼ INE-POSS.3SG — литер. кияз, кiязы́ [kijazi̮] ʻв их рукеʼ 
INE-POSS.3PL — литер. киязы, кiя́д [kijad] ʻв твою рукуʼ ILL-POSS.2SG — литер. кияд, кiя́з ~ кiяз [kijaz] 
ʻв его рукуʼ ILL-POSS.3SG — литер. кияз; Пiе́ ~ Пiе [pije] ʻмой сынʼ POSS.1SG — литер. пие, Пiе́з ~ Пiез 
                                                      

4 В современном удмуртском языке множественное число имен существительных образуется с помощью суф-
фиксов -ос, который, согласно орфографическим нормам, присоединяется к основам на гласный, и -ёс, который 
выступает после основ на согласный. В анализируемом памятнике представлены аналогичные показатели множе-
ственного числа, однако, учитывая закономерности употребления в тексте [Закон Божий] кириллической i, можно 
предположить, что в данном и последующих примерах этот аффикс, по всей вероятности, следует произносить 
как -jos. 
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[pijez] ʻего сынʼ POSS.3SG — литер. пиез, Пiезлы́ ~ Пiезлы [pijezli̮] ʻего сынуʼ POSS.3SG-DAT — литер. пиезлы, 
пiосты́ [pijosti̮] ʻптенцовʼ PL-ACC — литер. пиосты / пиосыз, пiос-муртэ́з [pijos-murtez] ʻмужчинуʼ ACC — 
литер. пиосмуртэз, ыжпiе́з [i̮žpijez] ʻягненкаʼ ACC — литер. ыжпиез (исключения: Пие́з ʻсынаʼ ACC — 
литер. пиез; нылыз-пиез ʻего детиʼ (досл. ʻего дочь, его сынʼ) POSS.3SG — литер. нылыз-пиез); сiыны́ 
[s'iji̮ni̮] ʻестьʼ — литер. сиыны, сiисько́м [s'ijis'kom] ʻмы едимʼ PRS-1PL — литер. сииськом / сииськомы, 
сiи́д-ке [s'ijid-ke] ʻесли ты съелʼ 1PST-2SG — литер. сиид ке, сiильля́м [s'ijil'l'am] ʻони, оказывается, съелиʼ 
2PST.3PL — литер. сииллям / сииллямзы, öвöл сiе́м [e̮ve̮l s'ijem] ʻон, оказывается, не съелʼ NEG-2PST.3SG — 
литер. сиымтэ / сиымтэез / öвöл сием / öвöл сиемез, сiильля́мзы [s'ijil'l'amzi̮] ʻони, оказывается, съелиʼ 
2PST-3-PL — литер. сииллям / сииллямзы, эн сiы [en s'iji̮] ʻты не ешьʼ NEG.IMP.2SG — литер. эн си, сiелэ 
[s'ijele] ʻвы ешьтеʼ IMP.2PL — литер. сие / сиелэ, сiон ~ сiён [s'ijon] ʻкорм; пищуʼ ACC — литер. сиён, 
сiо́н-юо́н [s'ijon-juon] ʻпищуʼ ACC — литер. сиён-юон, сiонэ́з-юонэ́з [s'ijonez-juonez] ʻпищуʼ ACC — литер. 
сиёнэз-юонэз. 

б) в заимствованиях: 
адямiе́з [ad'amijez] ʻчеловекаʼ ACC — литер. адямиез, адямióc ~ адямiос [ad'amijos] ʻлюдиʼ PL — литер. 

адямиос, адямiосты́ [ad'amijosti̮] ʻлюдейʼ PL-ACC — литер. адямиосты / адямиосыз, адямiослэ́н [ad'amijoslen] 
ʻу людейʼ PL-GEN — литер. адямиослэн, адямiослэсь [ad'amijosles'] ʻот людейʼ PL-ABL — литер. адямиослэсь, 
адямiослы́ [ad'amijosli̮] ʻлюдямʼ PL-DAT — литер. адямиослы (< татар. адəм); Архiере́й ~ Архiерей 
[arxijerej] ʻархиерейʼ, Архiерейлэ́н [arxijerejlen] ʻу архиереяʼ GEN, Архiерейёслы́ [arxijerejjosli̮] ʻархиереямʼ 
PL-DAT, Архiерейне́ ~ Архiерейне [arxijerejn'e] ʻк архиереюʼ 2ILL, Архiерейёсне́ [arxijerejjosn'e] ʻк архиере-
ямʼ PL-2ILL (< рус. архиерей); Виɵа́нiя [vifan'ija] ʻВифанияʼ (< рус. Вифания); Воздвиженiе [vozdvižen'ije] 
ʻВоздвижениеʼ (< рус. воздвижение); Гаврiи́лъ [gavrijil] ʻГавриилʼ (< рус. Гавриил); дiаволъёс [d'ijavoljos] 
ʻдьяволыʼ PL, дiа́воллэсь [d'ijavolles'] ʻот дьяволаʼ ABL (< рус. устар. диавол); Евангелiяин [evangel'ijain] 
ʻв Евангелииʼ INE (< рус. Евангелие); Илiя́ [il'ija] ʻИльяʼ (< рус. устар. Илия); Марiя [marija] ʻМарияʼ, 
Марiялэ́н ~ Марiялэн [marijalen] ʻу Марииʼ GEN, Марiялэ́сь ~ Марiялэсь [marijales'] ʻот Марииʼ ABL, 
Марiя́лы ~ Марiялы [marijali̮] ʻМарииʼ DAT, Марiяен [marijajen] ʻс Мариейʼ INS (< рус. Мария); пайдiо 
[pajd'ijo] ʻполезныйʼ — литер. пайдаё (разг. падиё) (< татар. файда); судiяоссы [sud'ijajossi̮] ʻих судьиʼ 
PL-POSS.3PL — литер. судьяоссы (ср. судьяослэ́сь ʻот судейʼ PL-ABL — литер. судьяослэсь) (< рус. судья); 
Успенiе [uspen'ije] ʻУспениеʼ (< рус. успение), Успенскiй [uspenskij] ʻуспенскийʼ (< рус. успенский). 

Кроме этого, буква i в дореформенном правописании в начале и в середине слова между гласными 
могла произноситься как согласный [j]. В удмуртском переводе тоже можно наблюдать такие случаи, 
хотя они единичны: iыры́з [ji̮ri̮z] ʻего головаʼ POSS.3SG — литер. йырыз (ср. йыр ʻголоваʼ — литер. йыр, 
йырзы́ ʻих головаʼ POSS.3PL — литер. йырзы, йырзэ́ ʻего головуʼ POSS.3SG-ACC — литер. йырзэ, йырмес 
ʻнашу головуʼ POSS.1PL-ACC — литер. йырмес); Каiа́фа [kajafa] ʻКаяфаʼ (< рус. Каиафа). 

В общем, можно видеть, что использование букв i, ɵ, ѣ связано с орфографическими нормами ори-
гинала текста «Закона Божия». Вероятно, согласно тем же орфографическим традициям, в конце ряда 
заимствованных слов, оканчивающихся на согласный, в номинативе стоит ъ (хотя есть и единичные ис-
ключения): а́вгустъ ~ августъ ʻавгустʼ — литер. август (< рус. август), Ангелъ (ср. Ангел) ʻангелʼ (< рус. 
ангел), Апостолъ ʻапостолʼ (< рус. апостол), Арха́нгелъ ʻархангелʼ (< рус. архангел), братъ ʻбратʼ — литер. 
брат (< рус. брат), Виɵлее́мъ (ср. Виɵлее́м) ʻВифлеемʼ (< рус. Вифлеем), Гаврiи́лъ ʻГавриилʼ (< рус. Гав-
риил), Духъ ʻдухʼ (< рус. дух), Елео́нъ ʻЭлеонʼ (< рус. Элеон), Iерусали́мъ ~ Iерусалимъ ʻИерусалимʼ 
(< рус. Иерусалим), Iису́съ ~ Iисусъ ʻИисусʼ (< рус. Иисус), Iоа́ннъ ~ Iоаннъ ʻИоаннʼ (< рус. Иоанн), Iовъ 
ʻИовʼ (< рус. Иов), Iорда́нъ ʻИорданʼ (< рус. Иордан), Iо́сифъ ~ Iосифъ ʻИосифʼ (< рус. Иосиф), Иродъ 
ʻИродʼ (< рус. Ирод), мартъ ʻмартʼ — литер. март (< рус. март), Назаре́тъ ʻНазаретʼ (< рус. Назарет), 
Никоди́мъ ʻНикодимʼ (< рус. Никодим), обра́зъ (ср. обра́з) ʻиконаʼ — литер. образ ʻобразʼ (диал. ʻиконаʼ) 
(< рус. образ), первосвященникъ ʻпервосвященникʼ (< рус. первосвященник), Пила́тъ ʻПилатʼ (< рус. Пи-
лат), постъ ʻпостʼ — литер. пост (< рус. пост), праздникъ ʻпраздничныйʼ — литер. праздник (< рус. 
праздник), Свяще́нникъ ~ Священникъ ʻсвященникʼ (< рус. священник), Симео́нъ (ср. Симео́н) ʻСимеонʼ 
(< рус. Симеон), Христо́съ ~ Христосъ (ср. Христо́с) ʻХристосʼ (< рус. Христос), четверто́къ ʻчетвергʼ 
(< рус. устар. четверток). 

Как мы уже заметили ранее, графическая система перевода «Закона Божия» очень близка к совре-
менному удмуртскому алфавиту. Здесь уже присутствуют в привычном для нас облике особые буквы ӝ, 
ӟ, ӵ, ӥ, ö, наличие которых отличает графику современного удмуртского языка от русского, на основе 
которого был создан удмуртский алфавит. Данные буквы были включены в графическую систему уд-
муртского языка в 1897 г. Однако и в рассматриваемом нами переводе «Закона Божия», который был 
напечатан в Казани в 1912 г., наблюдается еще некоторая непоследовательность в употреблении этих 
графем, в связи с чем в памятнике встречаются двоякие написания одних и тех же слов или их форм. 
Рассмотрим, к примеру, обозначения в анализируемом памятнике аффрикат. 
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В современном удмуртском литературном языке имеются четыре аффрикаты /ǯ/, /ʒ́̌/, /č/, /ć̌/, которые 
на письме передаются буквами ӝ, ӟ, ӵ и ч соответственно. В [Закон Божий] эти аффрикаты, как прави-
ло, также передаются этими же буквами, но с некоторыми исключениями. 

/ǯ/ передается буквой ӝ (в одном случае через ж): ӝог ʻбыстро; скорыйʼ — литер. ӝог, ӝоге́н (ср. 
жоге́н) ʻскороʼ — литер. ӝоген; ӝöк ʻстолʼ — литер. ӝöк; ӝуатыса́ ʻзажигаяʼ — литер. ӝуатыса, 
ӝуатьясько́м ʻзажигаемʼ ITER-PRS-1PL — литер. ӝуатъяськом / ӝуатъяськомы; ӝутэ́м ʻон, оказывает-
ся, поднялʼ 2PST.3SG — литер. ӝутэм / ӝутэмез, ӝутэмзы́ ʻих поднятиеʼ POSS.3PL — литер. ӝутэмзы, 
ӝутске́м ʻвознесениеʼ — литер. ӝутскем, ӝутскеме́з ʻего вознесениеʼ POSS.3SG — литер. ӝутскемез, 
ӝутскемзэ́ ʻего вознесениеʼ POSS.3SG-ACC — литер. ӝутскемзэ, ӝутскыны́ ʻподниматьсяʼ — литер. 
ӝутскыны, ӝутске́м ʻон, оказывается, поднялсяʼ 2PST.3SG — литер. ӝутскем / ӝутскемез, ӝутскыса́ 
ʻподнявшисьʼ — литер. ӝутскыса; ӝыт ʻвечеромʼ — литер. ӝыт, ӝыт-азе́ ~ ӝытазе́ ʻвечеромʼ — 
литер. ӝытазе. 

/ʒ́̌/ передается: 
а) в анлауте буквой ӟ: ӟеч ʻблагой, хорошийʼ — литер. ӟеч (также и в четырех формах этого слова), 

ӟеч ʻдоброʼ ACC — литер. ӟеч (также и в других пяти формах слова ӟеч ʻдобро, доброта; благоʼ), ӟеч 
ʻхорошоʼ — литер. ӟеч, ӟечге́с ʻлучшеʼ CMP — литер. ӟечгес / ӟечгем, ӟечкы́н ʻпо-хорошемуʼ — литер. 
ӟечкын, ӟеч-бур ʻблагоʼ ACC — литер. ӟечбур, ӟечсэ́-бурзэ́ ʻего благоʼ POSS.3SG-ACC — литер. ӟечбурзэ; ӟуч 
ʻрусскийʼ — литер. ӟуч. 

б) в инлауте, как правило, буквосочетанием зь (или з с последующей йотированной гласной либо и), 
но параллельно в тех же словах или в других их формах может встречаться и буква ӟ: адзьыны́ ʻвидетьʼ — 
литер. адӟыны, адзе́ ʻвидитʼ PRS.3SG — литер. адӟе, адзе́м ʻон, оказывается, виделʼ 2PST.3SG — литер. 
адӟем / адӟемез, адзьыльля́м (ср. адӟильля́м) ʻони, оказывается, виделиʼ 2PST.3PL — литер. адӟиллям / 
адӟиллямзы, ум-ке́ но адзьыське́ ʻхотя и не видимʼ NEG.1PL-PRS-PL — литер. ум ке но адӟиське, мед адзёз 
ʻпусть увидитʼ IMP-FUT-3SG — литер. мед адӟоз, адзьытэ́м ʻон, оказывается, показалʼ 2PST.3SG — литер. 
адӟытэм / адӟытэмез, адзьытэ́к ʻне видяʼ — литер. адӟытэк, адземзэ́с ʻих увиденноеʼ POSS.3PL-ACC — 
литер. адӟемзэс, адзьытэме́з ʻего показʼ POSS.3SG — литер. адӟытэмез, адземзы́ ʻих увиденноеʼ POSS.3PL 
— литер. адӟемзы (ср. также адӟи́з ʻувиделʼ 1PST-3SG — литер. адӟиз, адӟылыльля́м ʻони, оказывается, 
виделиʼ ITER-2PST.3PL — литер. адӟылӥллям / адӟылӥллямзы); курадзем (ср. курадӟе́м) ʻон, оказывается, 
страдалʼ 2PST.3SG — литер. курадӟем / курадӟемез, курадзитыса́ ʻмучаяʼ — литер. курадӟытыса, курадзи-
са́ ʻстрадаяʼ — литер. курадӟыса, курадзе́м ʻстрадавшийʼ — литер. курадӟем, курадзён ʻстраданиеʼ ACC 
— литер. курадӟон (ср. также курадӟе́ ʻстрадаетʼ PRS.3SG — литер. курадӟе, курадӟыськомы ʻстрадаемʼ 
PRS-1-PL — литер. курадӟиськом / курадӟиськомы, курадӟеме́з ʻего страданиеʼ POSS.3SG — литер. 
курадӟемез, курадӟемены́з ʻиз-за его страданияʼ INS-POSS.3SG — литер. курадӟеменыз); лыдзьыны́ ʻчи-
татьʼ — литер. лыдӟыны, лыдзьыса́ ~ лыдзиса́ ʻчитаяʼ — литер. лыдӟыса, лыдзьыське́ ~ лыдзиське́ ~ лы-
дзиське ~ лыдзиськэ́ ʻчитаетсяʼ REFL-PRS.3SG — литер. лыдӟиське. 

Как видим, в середине слова во всех примерах, которые представлены в памятнике, з стоит после д. 
Вероятно, этим и обусловлено более частое употребление в данных словах з (19 словоформ) по сравне-
нию с ӟ (8 словоформ), поскольку до конца XIX в. фонема /ʒ́̌/, как правило, передавалась сочетанием дз. 

/č/ передается буквой ӵ во всех трех позициях (в двух случаях через ч): 
а) в анлауте: ӵож ʻв течениеʼ — литер. ӵоже; ӵоӵ ʻпоʼ — литер. ӵож; ӵоӵ ʻвместеʼ — литер. ӵош; 

ӵукна ~ ӵукна́ ʻутромʼ — литер. ӵукна; 
б) в инлауте: ваӵкала́ ʻдревнийʼ — литер. вашкала; кортӵоганы́ ʻраспятьʼ — литер. кортӵоганы 

(также и в пяти формах этого слова); коть кыӵэ́ ~ коть кыӵе́ ~ коть кыӵе (ср. коть кычэ́) ʻвсякий, лю-
бойʼ — литер. котькыӵе; луӵке́м ʻпро себяʼ — литер. лушкем; луӵкало́зы ʻукрадутʼ FUT-3-PL — литер. 
лушкалозы; пиӵкыны́ ʻсветитьсяʼ — литер. пиштыны ʻсветитьʼ; пуӵкамы́ ʻв нас (досл. в нашем нутре)ʼ 
POSS.1PL — литер. пушкамы (ср. пучкы́ ʻвнутрьʼ — литер. пушкы); сыӵе ~ сыӵе́ ʻтакойʼ — литер. сыӵе; 

в) в ауслауте: ӵоӵ ʻпоʼ — литер. ӵож; ӵоӵ ʻвместеʼ — литер. ӵош. 
/ć̌/ передается буковой ч также во всех трех позициях (одно исключение: ӵорыкъёс ʻрыбыʼ PL — ли-

тер. чорыгъёс):  
а) в анлауте: чиньые́н ʻпальцемʼ INS — литер. чиньыен (также и в других четырех формах слова чи-

ньы ʻпалец, пальцыʼ); чида́м ʻон, оказывается, терпелʼ 2PST.3SG — литер. чидам; чылкы́т дун ʻнепороч-
ныйʼ — литер. дун-чылкыт; чыретскыса́ ʻвыкрикнувʼ — литер. черетскыса; чыртыямы́ ʻна нашей шееʼ 
INE-POSS.1PL — литер. чыртыямы и т. д.  

б) в инлауте: Ачи́д ʻты самʼ — литер. ачид; валче́ ʻвместеʼ — литер. валче; нача́р ʻбедныйʼ — литер. 
начар; орчыт ʻслишкомʼ — литер. ортчыт; почи́ ʻмладший, маленькийʼ — литер. пичи и т. д. 

в) в ауслауте: ӟеч ʻдобрый; хороший; благой || хорошо || добро; благоʼ — литер. ӟеч; ӟуч ʻрусскийʼ — 
литер. ӟуч; проч диал. ʻсовсемʼ. 
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Кроме рассмотренных выше четырех аффрикат, в тексте памятника [Закон Божий] встречается еще 
одна аффриката /c/ (графически ц), которая, в отличие от современного удмуртского языка, представле-
на не только в русских заимствованиях (напр., це́рковь ʻцерковьʼ (< рус. церковь), пя́тница ~ пятница 
ʻпятница || пятничныйʼ (< рус. пятница), царствоя́з ʻв свое царствоʼ ILL-POSS.3SG (< рус. царство) 
и т. д.), но и в исконной удмуртской лексике. В данном случае эта графема, как правило, прослеживается 
на стыке корневой и суффиксальной морфемы, но при этом во многих словоформах аффриката /c/ также 
передана сочетанием букв тс: ацкыны́ ʻпоказатьсяʼ — литер. адӟиськыны, ацкыса́ ʻпоказавшисьʼ — ли-
тер. адӟиськыса, ацке́м (ср. атске́м) ʻон, оказывается, показалсяʼ 2PST.3SG — литер. адӟиськем / 
адӟиськемез (ср. также атско́ ʻпоказываютсяʼ PRS.3PL — литер. адӟисько, атскытэ́к ʻне показываясьʼ — 
литер. адӟиськытэк, атскыльля́м ʻони, оказывается, показалисьʼ 2PST.3PL — литер. адӟиськиллям / 
адӟиськиллямзы, öвöлни атскыльля́м ʻони, оказывается, уже не показалисьʼ NEG-2PST.3PL — литер. 
адӟиськиллямтэ / адӟиськиллямтэзы / öвöл адӟиськиллям / öвöл адӟиськиллямзы ни, атскылэ́м ʻон, оказыва-
ется, показывалсяʼ ITER-2PST.3SG — литер. адӟиськылэм / адӟиськылэмез); ворцке́м (ср. вортске́м) 
ʻрождениеʼ — литер. вордӥськем (в двух формах этого слова используется ц), ворцкыты́сь ʻродительʼ — 
литер. вордскытӥсь (также и в трех формах этого слова), ворцке́м ʻродившийсяʼ — литер. вордӥськем, 
ворцки́з ʻродилсяʼ 1PST-3SG — литер. вордӥськиз (также и в двух других формах слова вордӥськыны 
ʻродитьсяʼ), ворцкытэ́м ʻрожденныйʼ — литер. вордскытэм, ворцкытэ́м ʻона, оказывается, родилаʼ 
2PST.3SG — литер. вордскытэм / вордскытэмез, ворцкытэме́д ʻтвое зарождениеʼ POSS.2SG — литер. 
вордскытэмед, ворцкытэме́з ʻего зарождениеʼ — литер. вордскытэмез; дышецконни́ ʻучебное заведе-
ниеʼ — литер. дышетсконни, дышецкыса́ ʻобучаясьʼ — литер. дышетскыса (ср. дышетскы́сь ʻученикʼ — 
литер. дышетскись (также и в двух формах этого слова)); йыбырцкыса ʻпреклоняя колениʼ — литер. 
йыбырскыса, йыбырцке́ ʻпреклоняет колениʼ PRS.3SG — литер. йыбырске (также и в других трех формах 
слова йыбырскыны ʻпоклониться; преклонить колениʼ); куцко́н ʻначалоʼ — литер. кутскон, куцке́м 
(ср. кутске́м) ʻон, оказывается, началʼ 2PST.3SG — литер. кутскем / кутскемез (ср. также кутскемлэ́сь ʻот 
началаʼ ABL — литер. кутскемлэсь); кылцкыса́ ʻслушаясьʼ — литер. кылзӥськыса, кылцкытэ́к ʻне слуша-
ясьʼ — литер. кылзӥськытэк, кылцкэ́ ʻслушаетсяʼ PRS.3SG — литер. кылзӥське (также и в трех других 
формах слова кылзӥськыны ʻслушаться, быть послушнымʼ) (ср. кылскелэ́ ʻслушайтесьʼ IMP.2PL — ли-
тер. кылзӥське / кылзӥськелэ); сэ́зъялцке́м ~ сэзъялцке́м ʻон, оказывается, встряхнулсяʼ 2PST.3SG — литер. 
сэзъялскем / сэзъялскемез; турцко́ ʻстараютсяʼ PRS.3PL — литер. туртто; уаменцке́м ʻупрямствоʼ — литер. 
ваменскем, уаменцкыны́ ʻупрямитьсяʼ — литер. ваменскыны. В корневой морфеме ц встречается лишь в 
двух лексемах: быдцае́сь ʻвеличиной сʼ PL — литер. быдӟаесь, но́кытцы ʻникудаʼ — литер. нокытчы. 

Некоторые неточности прослеживаются и в написании графем ӥ и ö. Так ӥ, так же, как и буквы и, i, 
передающая фонему /i/ и употребляющаяся в удмуртском языке для обозначения твердости предшест-
вующих согласных д, з, л, н, с, т, в нескольких случаях стоит без надстрочного двоеточия (куди́з-огэ́з 
ʻнекоторые из нихʼ — литер. кудӥз-огез (ср. кудӥз ʻнекоторыеʼ — литер. кудӥз-кудӥз), оди́г (ср. одӥг) 
ʻодинʼ — литер. одӥг, тиле́д (ср. тӥле́д ~ тӥлед) ʻвамʼ DAT — литер. тӥлед / тӥледлы). Встречается и 
пара слов, в которых употребление надстрочных знаков над и неуместно: вуӥд ʻты прибылʼ 1PST-2SG — 
литер. вуид, курӥмы-ке ʻесли мы попросилиʼ 1PST-1-PL — литер. куримы ке. Также в памятнике можно 
отметить два слова, в которых вместо буквы о, по всей вероятности, должна была бы стоять графема ö: 
полы́н ʻвʼ— литер. пöлын (ср. пöлысь ʻизʼ — литер. пöлысь), овöл вылэ́м (ср. öвöл вылэ́м) ʻоказывается, не 
былоʼ NEG-2PST.3SG — литер. öвöл вылэм / öвöл вылэмез. 

Орфографические особенности 
Мягкость согласных д, з, л, н, с, т, которые в удмуртском языке могут быть как твердыми, так и 

мягкими, в [Закон Божий] обозначается: 
а) мягким знаком: кадь ʻкакʼ — литер. кадь, тöдьы ~ тöдьы́ ʻбелыйʼ — литер. тöдьы; азьы́н ~ азьын 

ʻпередʼ — литер. азьын, изьыны́ ʻспатьʼ — литер. изьыны, сизьы́л ʻосеньюʼ — литер. сӥзьыл; выль 
ʻновыйʼ — литер. выль, каль диал. ʻсейчасʼ, нильдо́н ʻсорокʼ — литер. ньыльдон; коньдо́н ʻденьгиʼ — ли-
тер. коньдон, куи́нь ʻтриʼ — литер. куинь, нянь ʻхлебʼ — литер. нянь; лэсьтыны́ ʻделатьʼ — литер. лэсь-
тыны, пере́сь ʻстарыйʼ — литер. пересь, яраты́сь ʻлюбящийʼ — литер. яратӥсь; витьыны́ ʻждатьʼ — 
литер. витьыны, котьку́ ~ коть-ку́ ~ коть-ку ~ коть ку ʻвсегдаʼ — литер. котьку, утьыны ʻберечьʼ — 
литер. утьыны и т. д.; 

б) гласными  
е: гурэзе́з ʻгоруʼ ACC — литер. гурезез, нуназе́ ʻденьʼ — литер. нуназе, сизе́м ʻон, оказывается, обе-

щалʼ 2PST.3SG — литер. сӥзем / сӥземез; дэлето́ ʻблагодатныйʼ — литер. дэлето, лек ʻжестокийʼ — литер. 
лек, пиле́м ʻоблакоʼ — литер. пилем; дунне́ ʻмирʼ — литер. дунне, кенешыльля́м ʻони, оказывается, обсу-
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дилиʼ 2PST.3PL — литер. кенешиллям / кенешиллямзы, шоне́р ʻправильныйʼ — литер. шонер; дӥсе́з ʻего 
одеждаʼ POSS.3SG — литер. дӥсез, йылысе́н ʻс вершиныʼ — литер. йылысен, секы́т ʻтяжелый || тяжелоʼ — 
литер. секыт; куатетӥ ~ куатети́ ʻшестойʼ ORD — литер. куатетӥ, дасвитети́ ʻпятнадцатыйʼ ORD — 
литер. дас витетӥ и т. д. 

ё: изён ʻсонʼ ACC — литер. изён, курадзён ʻстраданиеʼ ACC — литер. курадӟон; уальлё диал. ʻраньше; 
прежде чем…ʼ, уальлён диал. ʻраньше; сначала, вначалеʼ; висён ʻболезньʼ ACC — литер. висён, сётыны́ 
ʻдатьʼ — литер. сётыны, сёты́сь ʻдающийʼ — литер. сётӥсь; витёй ʻпять днейʼ — литер. витёй, витёно́ 
ʻкоторое нужно ждатьʼ — литер. витёно, постно́й утён диал. ʻсоблюдение постаʼ и т. д.;  

ю: люкаськыса́ ʻсобравшисьʼ — литер. люкаськыса, люкаськыльля́м ʻони, оказывается, собралисьʼ 
2PST.3PL — литер. люкаськиллям / люкаськиллямзы, люкыське́м ʻрасставаниеʼ — литер. люкиськем; сюл-
ворысько́ ʻумоляюʼ PRS.1SG — литер. сюлворисько, сюрэса́з ʻна его путьʼ ILL-POSS.3SG — литер. сюресаз, 
сюсьты́л ʻвосковую свечуʼ ACC — литер. сюсьтыл и т. д.;  

я: адями́ ʻчеловекʼ — литер. адями; азя́д ʻперед тобойʼ POSS.2SG — литер. азяд, луытчозя́з ~ луотчозя́з 
ʻпока он станетʼ — литер. луытозяз; жаля́сь ʻжалеющийʼ — литер. жалясь, кэляса́ ʻпроводивʼ — литер. 
келяса, лякытэ́н ʻспокойноʼ — литер. лякытэн; арня́ ~ арня ʻнеделя; воскресенье || воскресныйʼ — 
литер. арня, нянь ʻхлебʼ — литер. нянь; вöсяськыны́ ʻмолитьсяʼ — литер. вöсяськыны, сямзы́ ʻих обы-
чайʼ POSS.3PL — литер. сямзы, сяры́сь ~ сярысь ʻоʼ — литер. сярысь; каттяльля́м ʻон, оказывается, из-
лечивалʼ 2PST.3SG — литер. катьяллям, тямысэти́ ʻвосьмойʼ ORD — литер. тямысэтӥ и т. д.; 

и (i): пайдiо ʻполезныйʼ — литер. пайдаё (разг. падиё); кизилiо́с ʻзвездыʼ PL — литер. кизилиос, азинзэ́ 
диал. ʻего успех в делахʼ POSS.3SG-ACC; али́ ʻсейчасʼ — литер. али, уалильля́м ʻони, оказывается, посте-
лилиʼ 2PST.3PL — литер. валиллям / валиллямзы, Великтэ́м диал. ʻПасхаʼ, кизилiо́с ʻзвездыʼ PL — литер. 
кизилиос; кöлонни́ ʻместо ночлегаʼ ACC — литер. кöлонни, ни ʻужеʼ — литер. ни, нимо́ ~ нимо ʻпо имени; 
по названиюʼ — литер. нимо; висисьёсты́ ʻбольныхʼ PL-ACC — литер. висисьёсты, си ʻешьʼ IMP.2SG — 
литер. си, синмо́ ʻзрячийʼ — литер. синмо, сiыны́ ʻестьʼ — литер. сиыны и т. д. 

Особым образом обозначается мягкость удвоенных согласных лл. В данном случае после первой бу-
квы л ставится мягкий знак, после второй — йотированный гласный: кыльле́ ʻлежитʼ PRS.3SG — литер. 
кылле; пальляна́з ʻна тот, который левыйʼ ILL-DET — литер. палляназ, ужальля́м ʻони, оказывается, ра-
боталиʼ 2PST.3PL — литер. ужаллям / ужаллямзы, ульля́м ʻон, оказывается, прогналʼ 2PST.3SG — литер. 
уллям и т. д. Мягкость остальных удвоенных согласных обозначается согласно современным нормам 
орфографии, т. е. йотированный гласный или и пишется после соответствующих удвоенных согласных: 
дунне́ ʻмирʼ — литер. дунне; вöсяськонни́ ʻмолельняʼ — литер. вöсяськонни, дышецконни́ ʻучебное заве-
дениеʼ — литер. дышетсконни, кöлонни́ ʻместо ночлегаʼ ACC — литер. кöлонни и т. д. 

Особых отклонений в обозначении мягкости рассмотренных согласных в [Закон Божий] не наблюда-
ется. В частности, для передачи фонемы /e/ после твердых д, з, л, н, с, т пишется э, а после мягких — е. 
Однако в обозначении данной фонемы после остальных согласных переводчики, видимо, испытывали 
затруднения, вследствие чего в тексте памятника встречается довольно много дублетных форм, ср.: берэ́ ~ 
бере́ ʻпослеʼ — литер. бере, вöсяськэ́м ~ вöсяське́м ʻон, оказывется, молилсяʼ 2PST.3SG — литер. 
вöсяськем / вöсяськемез, инмэ́ ~ инме́ ~ инме ʻв небоʼ ILL — литер. инме, Инмарэ́з ~ Инмаре́з ʻбогаʼ ACC — 
литер. инмарез, кин-кэ́ ~ кинкэ́ ~ кинке́ ʻкто-тоʼ — литер. кин ке, коть кыӵэ́ ~ коть кычэ́ ~ коть кыӵе́ ~ 
коть кыӵе ʻлюбой, всякийʼ — литер. котькыӵе, макэ́ ~ маке́ ʻчтоʼ — литер. маке, мугормэ́ ~ мугормэ ~ 
мугорме́ ʻмое телоʼ POSS.1SG-ACC — литер. мугорме, но́мрэ но ~ но́мре-но ~ номре́-но ʻничегоʼ — литер. 
номыре но, ужэ́з ~ ужез ~ уже́з ʻработу, делоʼ ACC — литер. ужез и т. д. 

Рассматривая орфографию текста «Закона Божия», хотелось бы остановиться также на некоторых 
особенностях слитного, раздельного либо дефисного написания различных частей речи. 

1) Частица ик ʻжеʼ, которая в современном удмуртском языке пишется отдельно, в [Закон Божий] в 
четырнадцати случаях пишется через дефис, в десяти — слитно с предыдущим словом, а в двух — и че-
рез дефис, и слитно, ср.: 

а) через дефис: кылынызы́-ик ʻих языком жеʼ INS-POSS.3PL — литер. кылынызы ик, мѣстаи́сь-ик диал. 
ʻс места жеʼ ELA, о́зь-ик ʻтак жеʼ — литер. озьы ик, оты́н-ик ʻтам жеʼ — литер. отын ик, Сое́-ик ʻего жеʼ 
ACC — литер. сое ик, соос-ик ʻони жеʼ — литер. соос ик, сои́н-ик ʻс ним жеʼ INS — литер. соин ик, сои́н-
ик ʻи поэтомуʼ — литер. соин ик, та́зь-ик ʻтак жеʼ — литер. тазьы ик, тужге́с-ик ʻособенно жеʼ CMP — 
литер. тужгес ик, туннэ́-ик ʻсегодня жеʼ — литер. туннэ ик, тусэны́з-ик ʻего же обликомʼ INS-POSS.3SG — 
литер. тусыныз ик, уи́н-ик ʻночью жеʼ INE — литер. уйин ик, шоры́н-ик ʻпосредине жеʼ — литер. шорын ик; 

б) слитно: выла́зӥк ʻвдобавокʼ — литер. вылаз ик, зэ́мик ~ зэмик ʻдействительно, истинноʼ — литер. 
зэм ик (также зэ́мик-ке ʻесли действительноʼ — литер. зэм ик ке, зэ́мик-а ʻдействительно лиʼ — литер. 
зэм ик-а), куиньназэ́ик ʻего все три жеʼ POSS.3SG-АСС — литер. куиньназэ ик, музэ́ник ʻподобно же, 
словно жеʼ — литер. музэн ик, но́шик ʻи сноваʼ — литер. нош ик, про́чик диал. ʻсовсем жеʼ, соку́ик 
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ʻтотчас жеʼ — литер. соку ик, солыи́к ʻэтому жеʼ DAT — литер. солы ик, уа́зик ʻрано жеʼ — литер. вазь 
ик, ӵукна́ик ʻутром жеʼ — литер. ӵукна ик; 

в) через дефис / слитно: кадь-ик ~ кади́к ʻкак иʼ — литер. кадь ик, уальлён-ик ~ уальлёнӥк диал. 
ʻвначале же, сначала жеʼ. 

2) Частица но ʻиʼ в памятнике, как и в современном удмуртском языке, в основном пишется раздель-
но (64 случая), но в качестве исключений встречается дефисное написание (8 случаев), а также слитное 
(2 случая), ср.: 

а) раздельно: Инма́р но ʻи богʼ — литер. инмар но, калыкъёслы́ но ʻи людямʼ PL-DAT — литер. ка-
лыкъёслы но, мукэтъёссэ́ но ʻи другихʼ PL-DET-ACC — литер. мукетъёссэ но, селыканы но ʻи согрешитьʼ — 
литер. сьöлыканы но, ужъёсты́ но ʻи делаʼ PL-ACC — литер. ужъёсты но / ужъёсыз но и т. д.; 

б) через дефис: ары́н-но ʻи в годуʼ INE — литер. арын но, ачимелы-но ʻи намʼ DAT — литер. асьмелы 
но, коть кыты́н-но (ср. коть кыты́н но) ʻвездеʼ — литер. котькытын но, но́кин-но ~ но́кинь-но ~ ноки́н-но 
ʻниктоʼ — литер. нокин но, но́кудыз-но ʻникто из нихʼ — литер. нокудӥз но, но́мре-но ~ номре́-но 
(ср. но́мрэ но) ʻничегоʼ — литер. номыре но, разбо́йник-но ʻи разбойникʼ — литер. разбойник но, улэ-
мысьты́з-но ʻи из его жизниʼ ELA-POSS.3SG — литер. улэмысьтыз но; 

в) слитно: вылэ́но ʻи наʼ — литер. вылэ но, но́куно ʻникогдаʼ — литер. ноку но. 
3) Частица на ʻеще; жеʼ в рассматриваемом памятнике пишется через дефис: öддям-на ʻон, оказыва-

ется, еще началʼ 2PST.3SG — литер. öдъям на, сылыльля́м-на ʻони, оказывается, еще стоялиʼ 2PST.3PL — 
литер. сылӥллям / сылӥллямзы на, улэ́м-на ʻон, оказывается, еще находилсяʼ 2PST.3SG — литер. улэм / 
улэмез на. 

4) Приставка коть- в [Закон Божий] чаще всего пишется раздельно, но встречаются случаи и дефис-
ного, реже слитного написания, причем в одних и тек же формах, ср.: коть кинлэ́н ʻу каждогоʼ GEN — 
литер. котькинлэн, коть кинлэ́сь ~ коть кинлэсь ʻот каждогоʼ ABL — литер. котькинлэсь, коть кинлы́ 
ʻкаждомуʼ DAT — литер. котькинлы; коть ма ~ коть ма́ ~ коть-ма ~ коть-ма́ ~ котьма́ ʻвсёʼ — литер. 
котьма; коть мар ~ коть-мар ~ коть-ма́р ʻвсёʼ — литер. котьмар; коть ку ~ коть-ку́ ~ коть-ку ~ 
котьку́ ʻвсегдаʼ — литер. котьку; коть кудзэ́ ʻкаждогоʼ ACC — литер. котькудзэ; коть кыты́сь 
ʻотовсюдуʼ — литер. котькытысь; коть кыты́н ~ котькытын ʻвездеʼ — литер. котькытын, коть кы-
ты́н-но ʻвездеʼ — литер. котькытын но; коть кыӵэ́ ~ коть кыӵе́ ~ коть кыӵе ~ коть кычэ́ ʻлюбой, вся-
кийʼ — литер. котькыӵе. 

5) Составные числительные в тексте памятника [Закон Божий] пишутся слитно: дасвитети́ ʻпятнад-
цатыйʼ ORD — литер. дас витетӥ, даскы́к ʻдвенадцатьʼ — литер. дас кык, дасни́ль ʻчетырнадцатьʼ — литер. 
дас ньыль, даснилети́ ʻчетырнадцатыйʼ ORD — литер. дас ньылетӥ, кызьвитетӥ ~ кызьвитети́ ʻдвад-
цать пятыйʼ ORD — литер. кызь витетӥ, кызьодӥгети́ ʻдвадцать первыйʼ ORD — литер. кызь одӥгетӥ. 

6) Союз ке ʻесли; когдаʼ пишется через дефис: 
 
(1)  〈…〉 Тон Инмарлэ́н-ке Пiе́з, киро́с вылысьты́д уаськыны́ быгаты́ 〈…〉 
 Тон Инмар-лэ́н-ке Пi-е́з киро́с вылысьты́-д уаськы-ны́ быгаты́  
 ты бог-GEN если сын-POSS.3SG крест с-POSS.2SG спуститься-INF мочь.IMP.2SG  

ʻЕсли Ты Сын Божий, сойди с крестаʼ 
 
(2) 〈…〉 Тон Инмарлэ́н-ке Пiéз Астэ́ но милемды́ но мо́змыты 〈…〉 
 Тон Инмар-лэ́н-ке Пi-éз Ас-тэ́ но мил-емды́ но мо́змыты 
 ты  бог-GEN если сын-POSS.3SG ты сам.OBL-ACC и.CONJ мы.OBL-ACC и.CONJ освободить-IMP.2SG

ʻЕсли Ты Сын Божий, освободи и Себя, и насʼ 
 
(3) 〈…〉 ачиместы́ но Со курэкъясько́н дыръямы́ вöсясько́мы-кэ буйгатэ́. 
 ачимес-ты́ но Со курэкъясько́н дыръя-мы́ вöся-сько́-м-ы-кэ буйгат-э́ 
 мы.OBL-ACC и.PART он горе во время-POSS.1PL молить-PRS-1-PL если  успокоить-PRS.3SG

ʻи нас Он утешает, если мы молимся во время горяʼ 
 
(4)  Со уло́н öй-ке́ сётыса́л, уаньмы ачиме́с лултэме́сь луыса́лмы. 
 Со уло́н öй-ке́ сёты-са́л уаньмы ачиме́с лултэм-е́сь луы-са́л-м-ы  
 он жизнь.ACC дать-NEG-COND если все мы мы сами неживой-PL быть-COND-1-PL 

ʻЕсли бы он не дал жизнь, мы бы все были неживымиʼ 
 
(5)  Свято́й Духъ, курӥмы-ке, коть мар ӟечсэ́ сётэ́, 〈…〉 
 Свято́й Духъ кур-ӥ-м-ы-ке коть мар ӟеч-с-э́ сёт-э́ 
 святой дух просить-1PST-1-PL если все хороший-DET-ACC дать-PRS.3SG 

ʻЕсли мы просим, Святой Дух дает все хорошееʼ  
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(6) 〈…〉 Шöдтэк со пулэ́сь емышсэ́ сiи́д-ке — куло́д 〈…〉 
 шöдтэк со пу-лэ́сь емыш-с-э́ сi-и́-д-ке кул-о́-д  
 вдруг тот дерево-ABL плод-POSS.3SG-ACC есть-1PST-2SG если умереть-FUT-2SG 

ʻЕсли вдруг съешь плод того дерева — умрешьʼ. 
 
 

Заключение 
Впервые жители Вятского края познакомились с православием еще в конце XII — начале XIII в., 

контактируя с новгородскими переселенцами, которые изначально пришли сюда с целью освоения есте-
ственных богатств Вятских земель. С началом миссионерского дела в этих краях довольно длительное 
время удмуртов принуждали принять новую веру, пытаясь искоренить язычество. Незнание русского 
языка, на котором с ними общались миссионеры и проповедники, непросвещенность удмуртов в целом 
приводили к тому, что «православие воспринималось ими как вера “русская”, чужая, которую надо из-
бегать, чтобы не быть наказанными своими богами» [Корепанова 2011: 87]. С началом нового этапа 
миссионерской деятельности в XIX в. ситуация значительно улучшилась, поскольку главным условием 
успешной православной миссии с этого периода стали считать родной язык. Появление переводной 
Библии и других религиозных книг на удмуртском языке, проповедь и богослужения на родном языке 
сыграли огромную роль в приобщении удмуртов к христианству, в их просвещении и борьбе с негра-
мотностью, а также в создании письменности. 

По поводу датировки возникновения удмуртской письменности до сих пор не утихают споры. 
Д. М. Сахарных, с мнением которого мы солидарны, связывает начальный этап ее становления именно с 
появлением в 1847 г. первых переводных печатных книг на удмуртском языке [Сахарных 2003, 2008]. 
В своей периодизации истории удмуртской письменности он выделяет три этапа: 

1) начальный этап (с середины XIX в. до 1870-х гг.); 
2) продвинутый этап (с середины 1870-х гг. до конца 1890-х гг.); 
3) современный этап: а) казанский период (с 1897 г. по 1914 г.), б) общеудмуртский период (с 1914 г. 

по 1927 г.), в) период литературного языка (с 1927 г. до настоящего времени). 
Рассматриваемый нами текст «Закона Божия» на вотском языке глазовского наречия, согласно пе-

риодизации Д. М. Сахарных, относится к казанскому периоду современного этапа истории удмуртской 
письменности, характерными чертами которого являются «графика на основе модифицированного рус-
ского алфавита, орфография — по русскому слоговому принципу» [Сахарных 2005]. Действительно, 
в [Закон Божий] мы видим графическую систему на основе русского алфавита с использованием допол-
нительных букв с диакритиками Ӝ ӝ, Ӟ ӟ, Ӵ ӵ, Ӥ ӥ, Ӧ ö, хотя анализ показал, что в использовании этих 
графем в данном памятнике еще встречаются некоторые неточности (в основном в употреблении бук-
вы ӟ в инлауте для передачи фонемы /ʒ́̌/). В обозначении мягкости согласных д, з, л, н, с, т, которые 
в удмуртском языке могут быть как твердыми, так и мягкими, действует слоговой принцип, т. е. после 
мягких д, з, л, н, с, т пишутся буквы е, ё, ю, я, и, а после твердых д, з, л, н, с, т — графемы э, о, у, а, ӥ 
соответственно. Определенные нормы в тексте «Закона Божия» прослеживаются и в слитном, раз-
дельном, дефисном написании различных частей речи. Анализируя язык первых переводов Евангелий 
и азбук 1847 г., Л. М. Ившин отмечает, что «перебои в написании (дефисном, слитном) в Евангелиях и 
Азбуках наблюдаются в огромном количестве слов» [Ившин 2009б: 117]. В данном же памятнике яв-
ную непоследовательность мы выявили лишь в написании частицы ик ʻжеʼ и приставки коть-. В це-
лом можно видеть, что графическая и орфографическая система памятника [Закон Божий], несмотря 
на наличие некоторых исключений, дублетных форм, по сравнению с первыми удмуртскими перевод-
ными памятниками уже более совершенна, близка к современному состоянию удмуртского литера-
турного языка. 

Проведенный нами анализ графических и орфографических особенностей в дальнейшем поможет 
нам выявить фонетические и морфологические 5 изоглоссы данного перевода «Закона Божия» на уд-
муртский язык. Таким образом, анализируя язык переводных памятников письменности религиозного 
содержания различных периодов, мы можем проследить зарождение и становление удмуртской пись-
менности. 
                                                      

5 Морфологические особенности перевода «Закона Божия» на удмуртский язык будут рассмотрены в отдель-
ной статье. 
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Часть II. Фонетические особенности 

В первой части статьи мы подробно рассмотрели особенности графики и орфографии перевода «За-
кона Божия» (1912 г.) на удмуртский язык. Далее на основе проведенного анализа мы постараемся опи-
сать вокализм и консонантизм этого памятника и тем самым выявить особенности языка [Закон Божий] 
на фонетическом уровне. Для этого мы сопоставим систему гласных и согласных фонем памятника с ли-
тературным удмуртским языком, параллельно приводя там, где они имеются, соответствия из словаря 
Ю. Вихманна [Wichmann 1987], материал для которого финский ученый собирал в конце XIX в., укажем 
современные формы по аудиословарям6, составленным нами на материале экспедиционных данных 
2013 г., а при необходимости привлечем и другие источники. 

Вокализм 
Вокалическая система современного литературного удмуртского языка состоит из семи фонем: 
/i/ — неогубленный гласный верхнего подъема переднего ряда; 
/i̮/ — неогубленный гласный верхнего подъема среднего ряда; 
/u/ — огубленный гласный верхнего подъема заднего ряда; 
/e/ — неогубленный гласный среднего подъема переднего ряда; 
/e̮/ — неогубленный гласный среднего подъема среднего ряда; 
/o/ — огубленный гласный среднего подъема заднего ряда; 
/a/ — неогубленный гласный нижнего подъема среднего ряда [Кельмаков 1993а: 241]. 
Гласные /i/, /i̮/, /e/, /o/, /a/ могут выступать во всех позициях слова как в первом, так и непервом слоге, 

тогда как /e̮/ и /u/ имеют некоторые ограничения. Эти фонемы в основном функционируют только в пер-
вом слоге слова: а) в анлауте: öр ʻрусло, ложе (реки)ʼ, öрӟи ʻорелʼ, öскыны ʻрвать; тошнитьʼ; уд ʻросток; 
всходыʼ, узыр ʻбогатый, имущий, зажиточныйʼ, улыны ʻжить, прожить; существоватьʼ; б) в инлауте: ӝöк 
ʻстолʼ, пöлы ʻбольшой палецʼ, пöсьтыны ʻизноситься (об одежде, обуви)ʼ; вузаны ʻпродать, распродатьʼ, 
турын ʻтраваʼ, пуж ʻрешето, ситоʼ; в) в ауслауте (в конце односложных слов): йö ʻледʼ, кö ʻжерновʼ, 
шö ʻлукошко (для курицы-наседки)ʼ; ву ʻводаʼ, ку ʻшкура, шкурка; кожа, мехʼ, пу ʻдерево; древесинаʼ. 
В непервом слоге гласные /e̮/ и /u/ могут встречаться в сложных словах, второй компонент которых имеет 
фонему /e̮/ или /u/ в первом слоге (напр., сильтöл ʻураган, буряʼ, кызьпу ʻберезаʼ, ярдур ʻберегʼ). Кроме 
этого, гласный /e̮/ может выступать в некоторых деэтимологизированных лексемах (напр., öвöл ʻне; 
нетʼ), а гласный /u/ – в составе суффиксов (напр., вераку ʻговоряʼ, Веруш ʻВерочкаʼ), а также в заимство-
ваниях из русского языка. 

Аналогичная система представлена и в тексте перевода «Закона Божия». Ниже мы подробно остано-
вимся на каждой гласной и рассмотрим, каким же фонемам современного удмуртского литературного 
языка соответствуют гласные памятника.  

Кроме того, в удмуртском языке функционируют четыре дифтонга: /u̯a/ (куазь ʻпогода; климатʼ), /u̯i/ 
(куинь ʻтриʼ), /au̯/ (тау ʻспасибо, благодарюʼ), /ou̯/ (бугоу ʻцепь; кандалы, оковыʼ) [Кельмаков 1993а: 
241]. Из этих четырех дифтонгов в памятнике встречаются три:  

а) /u̯a/: ӝуатьясько́м ʻзажигаемʼ ITER-PRS-1PL — литер. ӝуатъяськом / ӝуатъяськомы; куа́зь ʻпо-
годаʼ — литер. куазь; куамы́н ʻтридцатьʼ — литер. куамын; куара́ ʻзвук; голосʼ — литер. куара (также и в 
двух формах этого слова); куаръёссэ́ ʻего листьяʼ PL-POSS.3SG-ACC — литер. куаръёссэ, куаръёсыны́з ʻего 
листьямиʼ PL-INS-POSS.3SG — литер. куаръёсыныз; куатетӥ ~ куатети́ ʻшестойʼ ORD — литер. куатетӥ; 

б) /u̯i/: куи́нь ʻтриʼ — литер. куинь, куиньметӥ ʻтретийʼ ORD — литер. куинетӥ (также и в двух фор-
мах этого слова), куиньмойсы́н ʻза три дняʼ — литер. куинёйскын, куинаи́з ʻте троеʼ DET — литер. куинь-
наиз (также и в трех формах этого слова), куи́нь-пол ʻтриждыʼ — литер. куинь пол; 

в) /au̯/: та́у ʻспасибоʼ — литер. тау. 
Никаких особых отклонений, связанных с употреблением дифтонгов, в анализируемом переводе 

«Закона Божия» нами не выявлено. 
Общепринято мнение, что для финно-угорского праязыка были характерны двусложные основы не-

производных знаменательных слов, которые оканчивались на краткие неогубленные гласные *e или 
*a / *ä. Впоследствии эти конечные гласные практически во всех финно-угорских языках (за исключени-
ем финского) отпали, в некоторых в большей, в некоторых в меньшей степени. В удмуртском языке этот 
процесс шел достаточно интенсивно, в результате чего на сегодняшний день здесь осталось лишь отно-
                                                      

6 Данные словари доступны на сайте «Lingvodoc» по адресу http://lingvodoc.ispras.ru/.  
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сительно небольшое количество слов, в которых сохранились следы конечных гласных финно-угорских 
основ. В связи с этим гласным первого слога анализируемого письменного источника мы уделим боль-
шее внимание по сравнению с вокализмом непервого слога. Для гласных первого слога памятника при 
стандартном соответствии, т. е. когда гласная памятника идентична литературной, приведем все лексе-
мы (словоформы) финно-угорского происхождения; при нестандартном соответствии в каждом случае 
перечислим все встречающиеся в тексте «Закона Божия» примеры. Для гласных непервого слога при 
стандартном соответствии в качестве примера укажем лишь по три слова, а при нестандартном также 
перечислим все представленные в тексте памятника лексемы (словоформы). Кроме того, гласные непер-
вого слога будем описывать только в пределах корневой морфемы, поскольку анализу различных аф-
фиксов, встречающихся в памятнике, будет посвящена отдельная статья. 

 
Употребление гласного /i/ 

1. В  п е р в о м  с л о г е: 

а) /i/ в соответствии с литер. /i/: 
Виры́з ʻего кровьʼ POSS.3SG — литер. вирыз (также и в двух других формах слова вир ʻкровьʼ); ср. vir 

(G, S, M, J, MU, U), vi̭r (MU) ʻкровьʼ [Wichmann 1987: 317]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. vir 
ʻкровьʼ < ПУдм *i7; 

вискы́сь ʻс, из (места между чем-кем-либо; послелог на вопрос откуда?)ʼ — литер. вискысь; ср. vis 
(G, S, M, J, U) ʻпромежуток, расстояниеʼ [Wichmann 1987: 317]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. 
vis ʻпромежуток, интервал; щельʼ < ПУдм *i; 

висьыны́ ʻболетьʼ — литер. висьыны; висён ʻболезньʼ ACC — литер. висён, висёнме́с ʻнашу болезньʼ 
POSS.1PL-ACC — литер. висёнмес; висисьёсты́ ʻбольныхʼ PL-ACC — литер. висисьёсты, висисьёслы 
ʻбольнымʼ PL-DAT — литер. висисьёслы; ср. viśini (G, U), viśi- (B), viśi̮ni̮ (S, J, MU), viśni̮ (M) ʻболетьʼ 
[Wichmann 1987: 317]; бавлПУ., бесВ., счК., южВБ. viɕɔ́n, средВ. vis′ɔ́n ʻболезньʼ, бавлПУ., южВБ. 
viɕɐnɐ́, бесВ. viɕənɐ́, средВ. vis′nḯ, счК. viɕïnḯ ʻболетьʼ < ПУдм *i; 

витёй ʻпять днейʼ — литер. витёй; ср. vit' (G, B, M, J, MU, U) ʻпятьʼ [Wichmann 1987: 317]; бавлПУ., 
бесВ., средВ., счК., южВБ. vit' ʻпятьʼ < ПУдм *i; 

вiыны́ ~ вiыны ʻубитьʼ — литер. виыны (также и в одной форме этого слова); ср. viini (G), viji- (B), 
vii̭i̮ni̮ (S, MU), viini̮ (M), vii̮ni̮, vini̮ (J), vii̭ini (U) ʻубить, убиватьʼ [Wichmann 1987: 316]; бавлПУ., южВБ. 
vijɐnɐ́, бесВ. vijənɐ́, средВ. vinḯ, счК. vijïnḯ ʻубитьʼ < ПУдм *i; 

гидэ́ ʻв хлевʼ ILL — литер. гидэ (также и в двух других формах слова гид ʻхлев, конюшняʼ); ср. gid (G, 
M, J, U), gid', gig (J), gid͔', diᴅ͔' (MU) ʻхлевʼ [Wichmann 1987: 57]; бавлПУ. gid′, бесВ., средВ., счК. gid 
ʻхлев, загонʼ < ПУдм *i; 

ин ʻнебоʼ — литер. ин (также и в трех формах этого слова); Инма́р ~ Инмар ʻбог || божийʼ — литер. 
инмар (также и в восьми формах этого слова); ср. in, inm- (G, M, J, MU), iń, ińm- (J, MU), im (U) ʻнебоʼ, 
inmar (G, S, M, J), ińmar (B, J, MU), imma̭r (U) ʻбогʼ [Wichmann 1987: 65]; бавлПУ. in′bám, бесВ. 
in / inbám, средВ. inbám, счК. in, южВБ. inʹ ʻнебоʼ < ПУдм *i; 

интӥосыти́з ʻпо его местамʼ PL-PROL-POSS.3SG — литер. интыосытӥз, интыяськы ʻрасположисьʼ 
IMP.2SG — литер. интыяськы, интыяськыса́ ʻрасположившисьʼ — литер. интыяськыса; ср. inti̮ (S, M), 
inti (M), inti (U), ińti (G, U), ińti̮ (J, MU) ʻместоʼ [Wichmann 1987: 66]; счК. intḯ ʻместоʼ < ПУдм *i; 

ки ʻрукаʼ — литер. ки (также и в девяти формах этого слова); ср. ki (G, B, S, M, J, MU, U) ʻрука, кисть 
рукиʼ [Wichmann 1987: 104]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. ki ʻрука, кисть рукиʼ < ПУдм *i; 

кизилiо́с ʻзвездыʼ PL — литер. кизилиос; ср. kiźilʹi (G, J, MU, U), kiźilʹi (G), kiźili (M) ʻзвездаʼ 
[Wichmann 1987: 107]; бавлПУ., средВ., счК., южВБ. kiʑilʹí, бесВ. kɐʑïlʹə́ ʻзвездаʼ < ПУдм *i; 

кин ʻктоʼ — литер. кин; кинкэ́ ~ кинке́ ~ кин-кэ́ ʻкто-тоʼ — литер. кин ке; ср. kin (G, M, U), kiń (B, J, MU), 
kino (M) ʻкто?ʼ [Wichmann 1987: 105]; бавлПУ., южВБ. kin′, бесВ., счК. kin, средВ. kínɔ ʻктоʼ < ПУдм *i;  

кисьтыське́м ʻпролившийсяʼ — литер. кисьтӥськем; ср. kiśtini (G, U), kiśti̮ni̮ (M, J, MU) ʻлить, вы-
литьʼ [Wichmann 1987: 106]; бавлПУ. kiɕtɐnɐ́, бесВ. kiɕtənɐ́, средВ., счК. kiɕtïnḯ, южВБ. kíɕtɐnɐ ʻпролить, 
вылитьʼ < ПУдм *i; 

ми ʻмыʼ— литер. ми (также и в трех формах этого слова); миля́м ʻнашʼ — литер. милям; ср. mi (G, B, 
M, J, MU, U) ʻмыʼ [Wichmann 1987: 159]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. mi ʻмыʼ < ПУдм *i; 

ни ʻужеʼ — литер. ни; ср. ini (S, M), ińi (G, J, MU, U), ni (S, M, J, U), ńi (G, B, M, J, MU, U) ʻужеʼ 
[Wichmann 1987: 66]; бавлПУ., южВБ. in′í, бесВ., счК. n′i, средВ. ini ʻужеʼ < ПУдм *i; 
                                                      

7 Праудмуртские гласные первого слога даются по [Безенова 2014]. 
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ним ʻимяʼ ACC — литер. ним (также и в других четырех формах слова ним ʻимя; названиеʼ); нимо́ ~ 
нимо ʻпо имени; по названиюʼ — литер. нимо; ср. ńim (G, B, M, J, MU, U), ńim (B), ńi̮m (JI) ʻимя; назва-
ниеʼ [Wichmann 1987: 176]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. n′im ʻимяʼ < ПУдм *i; 

пи ʻсынʼ — литер. пи (также и в восьми формах этого слова); пiос-муртэ́з ʻмужчинуʼ ACC — литер. 
пиосмуртэз; ср. pi (G, B, M, J, MU, U) ʻмальчик; сынʼ [Wichmann 1987: 195]; бавлПУ., бесВ., средВ., 
счК., южВБ. pi ʻсын; мальчикʼ < ПУдм *i; 

пиле́м ʻоблакоʼ — литер. пилем; ср. pil'em (G, M, J, MU, U) ʻоблако, тучаʼ [Wichmann 1987: 196];  
бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. pil'ɛ́m ʻоблако, тучаʼ < ПУдм *i; 

пильыськыльля́м ʻони, оказывается, разбилисьʼ 2PST.3PL — литер. пилиськиллям / пилиськиллямзы; 
ср. pil'iśkini (G), pil'iśki̮ni̮ (M), pil'iśkini (U) ʻрасколотьсяʼ [Wichmann 1987: 196]; южВБ., бавлПУ pilʹɐnɐ́, 
бесВ. pil′ənɐ́, средВ. pil′nḯ, счК. pïl′ïnḯ ʻрасколоть (напр. дрова); раскалыватьʼ < ПУдм *ï; 

сизьы́л ʻосеньюʼ — литер. сӥзьыл; ср. siźi̮l (M, JI), śiźil (G, U), siźi̮ɯ̯ (J, MU), siźiɯ̯, śiźi̮ɯ̯ (MU) ʻосень; 
осеньюʼ [Wichmann 1987: 222]; бавлПУ. siʑə́l, бесВ. ɕiʑə́l, средВ. siʥḯl, счК. siʑḯl, южВБ. siʑɐ́l ʻосеньʼ < 
ПУдм *i; 

сиземе́з ʻобещаниеʼ ACC — литер. сӥземез (также и в двух других формах слова сӥзем ʻобещаниеʼ); 
сизе́м ʻон, оказывается, обещалʼ 2PST.3SG — литер. сӥзем / сӥземез, сизьыльля́м ʻони, оказывается, обе-
щалиʼ 2PST.3PL — литер. сӥзиллям / сӥзиллямзы; ср. śiźini (G, U), siźni̮ (M), siźi̮ni̮ (JI), śiźi̮ni̮ (MU) 
ʻобещатьʼ [Wichmann 1987: 237]; 

сӥль ʻмясоʼ ACC — литер. сӥль; ср. sil' (G, M, JI, MU, U) ʻмясоʼ [Wichmann 1987: 221]; бавлПУ., бесВ., 
средВ., счК., южВБ. sil' ʻмясоʼ < ПУдм *i; 

синмы́ ʻмой глазʼ POSS.1SG — литер. синмы (также и в двух других формах слова син ʻглаз, глазаʼ); 
синмо́ ʻзрячийʼ — литер. синмо; синтэ́мъёсты ʻслепыхʼ PL-ACC — литер. синтэмъёсты; ср. śin (G, M, J), 
śiń (G, B, J, MU), śi̭ń (MU), śim (U) ʻглазʼ [Wichmann 1987: 235]; бавлПУ., южВБ. ɕin′, бесВ., счК. ɕin, 
средВ. s′in ʻглазʼ < ПУдм *i; 

сiыны́ ʻестьʼ — литер. сиыны (также и в восьми формах этого слова), ситэ́к ʻне кушаяʼ — литер. 
сиытэк; сиське́м ~ сiиське́м ʻедаʼ — литер. сиськем; сiон ~ сiён ʻкорм; пищуʼ ACC — литер. сиён; сiо́н-
юо́н ʻпищуʼ ACC — литер. сиён-юон, сiонэ́з-юонэ́з ʻпищуʼ ACC — литер. сиёнэз-юонэз; ср. śiini (G, B, U), 
śini̮ (M, J), śii̮ni̮ (J, MU) ʻестьʼ [Wichmann 1987: 234]; бавлПУ., южВБ. ɕijɐnɐ́, бесВ. ɕijənɐ́, средВ. s′ijïnḯ, 
счК. ɕiïnḯ ʻесть, съестьʼ < ПУдм *i; 

тӥ ʻвыʼ — литер. тӥ, тӥле́д ~ тиле́д ~ тӥлед ʻвамʼ DAT — литер. тӥлед / тӥледлы; ср. ti (G, B, J, 
MU, U) ʻвыʼ [Wichmann 1987: 260]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. ti ʻвыʼ < ПУдм *i; 

тӥяса́ ʻсломавʼ — литер. тӥяса, тӥяське́м ʻсломавшийсяʼ — литер. тӥяськем; ср. tijàni̮ (S), tii̯àni̮ 
(M), tii̯àni (U) ʻсломатьʼ, tii̯a̭śki- (G) ʻизноситься (напр., ткань)ʼ [Wichmann 1987: 260]; ср. бавлПУ. tijanɐ́, 
бесВ. kijanɐ́, счК. tijanḯ, южВБ. tíjanɐ ʻсломать, ломатьʼ < ПУдм *i; 

чиньые́н ʻпальцемʼ INS — литер. чиньыен (также и в других четырех формах слова чиньы ʻпалец, 
пальцыʼ); ср. t'śińi (G, B, U), t'ś̌ińi̮ (S, M, J, MU) ʻпалецʼ [Wichmann 1987: 285]; бавлПУ., южВБ. ʨin′ɐ́, 
бесВ. ʨin′ə́, средВ. ʨin′í, счК. ʨin′ḯ ʻпалецʼ < ПУдм *i. 

 
б) /i/ в соответствии с литер. /i̮/: 
нильдо́н ʻсорокʼ — литер. ньыльдон; нильдонэти́ ʻсороковойʼ ORD — литер. ньыльдонэтӥ, 

нильдонэтӥя́з ~ нильдонэтӥяз ~ нильдонэтия́з ʻна тот, который сороковойʼ ORD-ILL-DET — литер. 
ньыльдонэтӥяз (ср. также дасни́ль ʻчетырнадцатьʼ — литер. дас ньыль; даснилети́ ʻчетырнадцатыйʼ ORD 
— литер. дас ньылетӥ); ср. ńɯl'-don (G, B, MU), ńɯ̣l'-don (G), ńi̮l'-don (M, J, MU), ńil'-don (U) ʻсорокʼ 
[Wichmann 1987: 179]; Байд., Байр., Бел., ВБог., Ел., Ер., Кож., Кос., Кочук., Оз., НКуз., СБез., Пыш., 
Труб. н'ил', ВБог., ВСл., ВУн., Дон., Кыч., НБог., Пор., Пыш., Пышк. н'ъл', Байд., Ел., Зол., Каб., Кел., 
Кос., Кур., Мал., Мос., Оз., От., Пас., Пед., Пуд., Пус., Уш., Юш. н'ыл', Ис., Пыб. н'ыл' ʻчетыреʼ [Карпова 
2013: 350]; южВБ., бесВ., бавлПУ., средВ. nʹilʹ, счК. n′ïl′ ʻчетыреʼ < ПУдм *ï; 

пидэсъяськысько́м ʻвстаем на колениʼ PRS-1PL — литер. пыдесъяськиськом / пыдесъяськиськомы; ср. 
pid'es (G), pi̮(d'źes(M), pid͔'es (MU), piges (MU, U) ʻколеноʼ [Wichmann 1987: 198]; кож., пон., юк. пъд'эс, 
пон., яр. пыд'эс, пон. пыд'эс, Шол. пид'эс ʻколеноʼ [Карпова 2013: 416]; южВБ., бавлПУ. pidɛ́s, бесВ., 
средВ., счК. pïd′ɛ́s ʻколеноʼ < ПУдм *ï. 

 
2. В  н е п е р в о м  с л о г е: 

а) /i/ в соответствии с литер. /i/: 
кудӥз ʻнекоторыеʼ — литер. кудӥз-кудӥз; ср. kudiz (G, J, MU, U) ʻкоторыйʼ [Wichmann 1987: 128]; 

бавлПУ. kúdiz, бесВ., средВ., счК., южВБ. kudíz ʻкоторыйʼ; 
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оди́г ~ одӥг ʻодинʼ — литер. одӥг; ср. odig (G, M, J, MU, U), odiɢ, odig (G), odik (MU, U), oig (B) 
ʻодинʼ [Wichmann 1987: 181]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. ɔdíg ʻодинʼ; 

но́кин-но ~ но́кинь-но ~ ноки́н-но ʻниктоʼ — литер. нокин но; ср. no-ki·n-no (G), no·-kiń-no (B), no-ki·ń-
no (B, J), ne̮-ki·n-no (M), no·-kin-no (J) ʻниктоʼ [Wichmann 1987: 171]; бавлПУ., южВБ. nɔ́kin′, бесВ. 
nɔ́kinnɔ, средВ., счК. nɔ́kin ʻниктоʼ и др. 

 
б) /i/ в соответствии с литер. /i̮ /: 
лыдзиса́ (ср. лыдзьыса́) ʻчитаяʼ — литер. лыдӟыса; ср. lid'd'źini(G), li̮d'd'źi̮ni̮ (M, J, MU), li̮d'd'źi̮ni̮ 

(MU), li̮gd'ź- (MU), lid'd'jini (U) ʻсчитать; читатьʼ [Wichmann 1987: 146]; 
курадзиса́ ʻстрадаяʼ — литер. курадӟыса; курадзитыса́ ʻмучаяʼ — литер. курадӟытыса; ср. kur-

ad'd'źini (G, U), kur-ad'd'ź- (J) ʻстрадатьʼ [Wichmann 1987: 132]; 
тази́ (ср. тазь) ʻтакʼ — литер. тазьы; ср. taź (G, B, U), taźi̮, ta·źi̮ (M, J, MU), taźi, ta·źi (MU), taźi, ta·źi 

(U) ʻтак, таким образомʼ [Wichmann 1987: 255]; кож., пон., юк. таз' ~ таз'ъ, пон., яр. таз' ~ таз'ы, пон. 
таз' ~ таз'ы ʻтак, таким образомʼ [Карпова 2013: 473]; 

интӥосыти́з ʻпо его местамʼ PL-PROL-POSS.3SG — литер. интыосытӥз (ср. интыяськы ʻрасположисьʼ 
IMP.2SG — литер. интыяськы, интыяськыса́ ʻрасположившисьʼ — литер. интыяськыса); ср. inti̮ (S, M), 
inti (M), inti (U), ińti (G, U), ińti̮ (J, MU) ʻместоʼ, kiros ińtii̯ɛ ošil'l'am pekl'a (G) ʻоказывается, вместо креста 
ему (на шею) повесили петлюʼ [Wichmann 1987: 66]; глаз. интӥе8 ʻна местоʼ [Лыткин, Тепляшина 1959: 
223]; счК. intḯ ʻместоʼ. 

 
Таблица 1. Соответствия гласного /i/ 

 
первый слог непервый слог гласный  

памятника /i/ /i/ 
литер. /i/ (26)9 /i̮/ (2) /i/ /i̮/ (4) 

по  
[Wichmann 

1987] 

G i (25),  
B i (13), i ~ i (1) 
S i (10) 
M i (23) 
J i (22) 
JI i (3), i̮ (1)  
MU i (21), i ~ i̭ (2) 
U i (25) 

G i (1) 
M i (1) 
U i (1) 

G ɯ ~ ɯ̣ (1), i (1) 
B ɯ (1) 
M i̮ (2) 
J i̮ (1) 
MU ɯ ~ i̮ (1), i (1) 
U i (2) 

G i 
B i 
M i 
J i 
MU i 
U i 

G 0 (1) 
B 0 (1) 
M i̮ (1) 
J i̮ (1) 
MU i̮ ~ i (1) 
U 0 ~ i (1) 

со
от
ве
тс
тв
ия

 

по  
аудиословарям 

бавлПУ. i (23) 
бесВ. i (22), ɐ (1) 
средВ. i (22) 
счК. i (24) 
южВБ. i (22) 

бавлПУ. i (1)
бесВ. i (1) 
средВ. i (1) 
счК. ï (1) 
южВБ. i (1) 

бавлПУ. i (2) 
бесВ. i (1), ï (1) 
средВ. i (1), ï (1) 
счК. ï (2) 
южВБ. i (2) 

бавлПУ. i 
бесВ. i 
средВ. i 
счК. i 
южВБ. i 

 

ПУдм *i *ï *ï   
 
 
В данном случе в тексте памятника представлена особенность, заключающаяся в употреблении 

фонемы /i/ в соответствии с литер. /i̮/ как в первом, так и непервом слоге. На сегодняшний день по-
добные формы, в которых первоначальный /i̮/ перешел в /i/ в соседстве с палатальными согласными, 
характерны в основном для говоров южной диалектной зоны, для одних в большей, для других — 
в меньшей степени [Кельмаков 2006: 65—67]. Данная особенность представлена также в бесермян-
ском наречии [Кельмаков 1992: 75—77, 85; Люкина 2009: 236], нижнечепецком диалекте северного 
наречия, изредка формы с варьирующими гласными /i̮/ ~ /i/ встречаются и в некоторых других север-
ных говорах [Карпова 2005: 45, Карпова 2018: 104—109; Лыткин, Тепляшина 1959: 222; Тепляшина 
1957: 137, Тепляшина 1970а: 165]. В памятнике, как видно, эта особенность выражена не так ярко: ко-
личество лексем, подтверждающих это соответствие, невелико, при этом некоторые из них параллель-
но употребляются и с /i̮/. 
                                                      

8 «Конечный согласный звук 〈…〉 в двусложной основе перед й переходит в и» [Лыткин, Тепляшина 
1959: 222]. 

9 Здесь и далее в скобках указано количество лексем, в которых представлено то либо иное соответствие. 
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Употребление гласного /i̮/ 

1. В  п е р в о м  с л о г е: 

а) /i̮/ в соответствии с литер. /i̮/: 
вылэ́ ʻвверхʼ — литер. вылэ; вылэ́ ʻна (послелог на вопрос куда?)ʼ — литер. вылэ (также и в четырех 

формах этого слова); вылы́сь ʻверхнийʼ — литер. вылысь; вылы́сь ʻсʼ — литер. вылысь, вылысьты́д 
ʻс тебяʼ POSS.2SG — литер. вылысьтыд, вылысьты́з ʻс негоʼ POSS.3SG — литер. вылысьтыз; вылы́н ~ вылын 
ʻна (послелог на вопрос где?)ʼ — литер. вылын; вылынге́с ʻвышеʼ CMP — литер. вылынгес; выла́зӥк 
ʻвдобавокʼ — литер. вылаз ик; ср. vil (G, U), vi̮l (M, J), vi̮ɯ̯ (J, MU) ʻповерхностьʼ [Wichmann 1987: 318]; 
бавлПУ. vəl, бесВ., южВБ. vɐl, средВ., счК. vïl ʻверхняя часть, поверхностьʼ < ПУдм *ɐ; 

выль ʻновыйʼ — литер. выль; ср. vilʹ (B, S, M, J, MU, U), vilʹ (G) ʻновыйʼ [Wichmann 1987: 316];  
бавлПУ., бесВ., средВ., южВБ. vil′, счК. vïl′ ʻновыйʼ < ПУдм *ï; 

вылэ́м ʻон, оказывается, былʼ 2PST.3SG — литер. вылэм / вылэмез; вылэмзэ́ ʻего былоеʼ POSS.3SG-ACC — 
литер. вылэмзэ; vilini (G, B), vi̮li̮ni̮ (J), vi̮ɯ̯i̮ni̮ (J, MU) ʻбыть, быть в наличииʼ [Wichmann 1987: 320]; 

дышетыны́ ʻучитьʼ — литер. дышетыны (также и в трех формах этого слова), дышетыса́ ʻобучаяʼ — 
литер. дышетыса; дышецкыса́ ʻобучаясьʼ — литер. дышетскыса; дышетскы́сь ʻученикʼ — литер. ды-
шетскись (также и в пяти формах этого слова); дышецконни́ ʻучебное заведениеʼ — литер. дышетскон-
ни; дышетэме́з ʻего учениеʼ POSS.3SG — литер. дышетэмез; ср. dišetini (G, U), di̮šeti̮ni̮ (M, MU) ʻучитьʼ 
[Wichmann 1987: 35]; бавлПУ. dəʃɐnɐ́, бесВ. dïʃənə́, средВ., счК. dïʃïnḯ, южВБ. dɐʃɐnɐ́ ʻнаучиться, при-
учиться; привыкнуть, свыкнутьсяʼ < ПУдм *ɐ; 

йыр ʻголоваʼ — литер. йыр (также и в четырех формах этого слова); йыр-курэнызы́ ʻиз-за их злобыʼ 
INS-POSS.3PL — литер. йыркуренызы; ср. jir (G, B), ji̮r (S, M, J), ji͕̮r (J), d͔'i̮r, d͔'i͕̮r (MU), d͔'ir,d͔'ir̥ (U) ʻголоваʼ 
[Wichmann 1987: 79]; бавлПУ. d′ər, бесВ., южВБ. jɐr, средВ., счК. jïr ʻголоваʼ < ПУдм *ɐ; 

кызьвитетӥ ~ кызьвитети́ ʻдвадцать пятыйʼ ORD — литер. кызь витетӥ; кызьодӥгети́ ʻдвадцать 
первыйʼ ORD — литер. кызь одӥгетӥ; ср. kiź (G), ki̮ź (M, J, MU), kɯź (U) ʻдвадцатьʼ [Wichmann 1987: 
118]; бавлПУ. kəʑ, бесВ., средВ., счК., южВБ. kïʑ ʻдвадцатьʼ < ПУдм *ï; 

кызьы ~ кызьы́ ʻкакʼ — литер. кызьы, кызьы-ке́ но ʻхоть как-нибудьʼ — литер. кызьы ке но; ср. kiźi 
(G, B, U), ki·źi, kiźi (G), ki̮dʹźi̮ (M), ki̮źi̮, ki̮·źi̮ (J), kiźi̮, ki·źi̮ (MU) ʻкакʼ [Wichmann 1987: 127]; бавлПУ. kə́ʑə, 
бесВ., южВБ. kḯʑɐ, средВ. kïʥɔ́, счК. kïʑḯ ʻкак, каким образомʼ < ПУдм *ï; 

кык ʻдваʼ — литер. кык, кыке́з DET ʻте двоеʼ — литер. кыкез; кыктэти́ ʻвторойʼ ORD — литер. 
кыкетӥ, кыктэтие́з ʻтот, который второйʼ ORD-DET — литер. кыкетӥез (также и в двух формах этого 
слова); кыкназы́ ʻони обаʼ — литер. кыкназы; кыкпо́л ʻдваждыʼ — литер. кык пол; кыкна́-пала́з ~ кыкна́ 
пала́з ʻпо обеим сторонамʼ — литер. кыкнапалаз; ср. kik (G, B, U), ki̮k (M, J, MU), kikt- (U), ki̮kt- (M, J), 
ki̮k- (J) ʻдваʼ [Wichmann 1987: 109]; бавлПУ. kək, бесВ. kɐk, средВ., счК., южВБ. kïk ʻдваʼ < ПУдм *ɐ; 

кыл ~ кы́л ʻсловоʼ — литер. кыл (также и в трех формах этого слова); кыл ʻязыкʼ — литер. кыл (также 
и в двух формах этого слова); ср. kil (G, U), ki̮l (Sl, M, J), ki̮ɯ̯ (J, MU) ʻязык; речь; словоʼ [Wichmann 1987: 
110]; бавлПУ. kəl, бесВ., южВБ. kɐl, средВ., счК. kïl ʻязыкʼ < ПУдм *ɐ; 

кылӥ ʻуслышалʼ 1PST.1SG — литер. кылӥ (также и в других трех формах слова кылыны ʻуслышать, 
слышатьʼ), кылыса ʻуслышавʼ — литер. кылыса, кылымтэ́ ʻнеуслышанныйʼ — литер. кылымтэ; кылэ́м 
ʻуслышанноеʼ — литер. кылэм; кылыське́м ~ кылыськэ́м ʻоказывается, послышалосьʼ 2PST.3SG — литер. 
кылӥськем / кылӥськемез; кылцкэ́ ʻслушаетсяʼ PRS.3SG — литер. кылзӥське (также и в двух других формах 
слова кылзӥськыны ʻслушаться, быть послушнымʼ), кылцкыса́ ʻслушаясьʼ — литер. кылзӥськыса, кылц-
кытэ́к ʻне слушаясьʼ — литер. кылзӥськытэк; кылцкемены́з ʻиз-за его послушанияʼ INS-POSS.3SG — ли-
тер. кылзӥськеменыз; кылцкымтэенызы́ ʻиз-за их непослушанияʼ INS-POSS.3PL — литер. кылзӥськым-
тэенызы; ср. kilini (G, B, U), ki̮lni̮ (M), ki̮li̮ni̮ (J), ki̮ɯ̯i̮ni̮ (J, MU) ʻслышатьʼ, ki̮ɯ̯zi̮ni̮ (MU) ʻслушатьʼ 
[Wichmann 1987: 111]; бавлПУ. kəlɐnɐ́, бесВ. kɐlənɐ́, средВ., счК. kïlïnḯ, южВБ. kɐlɐnɐ́ ʻуслышать, слы-
шать, расслышатьʼ < ПУдм *ɐ; 

кыльле́ ʻлежитʼ PRS.3SG — литер. кылле; ср. kilʹlʹini (G, U), kilʹlʹ- (B), ki̮lʹlʹi̮ni̮ (M, J), kilʹlʹi̮ni̮ (MU) 
ʻлежатьʼ [Wichmann 1987: 112]; бавлПУ. kəl′:ɐnɐ́, бесВ. kɐlʹ:ənɐ́, средВ., счК. kïl′:ïnḯ, южВБ. kɐlʹ:ɐnɐ́ 
ʻлежатьʼ < ПУдм *ɐ; 

кымыса́д ʻна твой лобʼ ILL-POSS.2SG — литер. кымысад, кымыса́мы ʻна наш лобʼ ILL-POSS.1PL — ли-
тер. кымысамы; ср. kimis (G, U), ki̮mi̮s (J, JI, MU), ki̮mes (JI, MU), ki̮mes (MU) ʻлобʼ [Wichmann 1987: 113]; 
бавлПУ. kəmə́s, бесВ. kɐmə́s, средВ. kïmɛ́s, счК. kïmḯs, южВБ. kɐmɐ́s ʻлобʼ < ПУдм *ɐ; 

кыты́н ʻгдеʼ — литер. кытын; ср. kitin (G, B, U), ki·tin (G), kitin̥ (U), ki̮ti̮n (M, J, MU), ki̮·ti̮n (J) ʻгдеʼ 
[Wichmann 1987: 127]; бавлПУ. kə́tən, бесВ. kɐ́tən, средВ. kïtḯnɔ, счК. kïtḯn, южВБ. kɐ́tɐn ʻгдеʼ < ПУдм *ɐ; 

лыдзьыны́ ʻчитатьʼ — литер. лыдӟыны (также и в одной форме этого слова), лыдзьыса́ ~ лыдзиса́ 
ʻчитаяʼ — литер. лыдӟыса; лыдзьыське́ ~ лыдзиське́ ~ лыдзиське ~ лыдзиськэ́ ʻчитаетсяʼ REFL-PRS.3SG — 
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литер. лыдӟиське; ср. lid'd'źini (G), li̮d'd'źi̮ni̮ (M, J, MU), li̮dʼd'źi̮ni̮ (MU), li̮gd'ź- (MU), lid'd'jini (U) 
ʻсчитать; читатьʼ [Wichmann 1987: 146]; бавлПУ. ləʥɐnɐ́, бесВ. lïd′:anɐ́, средВ. lïdjanḯ, lïʥ:ïnḯ, счК. lïdjanḯ, 
южВБ. lïdjanɐ́ ʻсчитать, подсчитатьʼ < ПУдм *ï; 

лыктысько́ ʻприхожуʼ PRS.1SG — литер. лыктӥсько (также и в семи формах этого слова), лыктыса́ 
ʻпридяʼ — литер. лыктыса, лыктоно́ ʻкоторый должен прийтиʼ — литер. лыктоно, лыктэмы́н ʻпришед-
шийʼ — литер. лыктэмын; лыкто́н ʻприходʼ — литер. лыктон; лыктэмзэ́ ʻего прибытиеʼ POSS.3SG-ACC — 
литер. лыктэмзэ, лыктэмезлэ́сь ʻот его прибытияʼ POSS.3SG-ABL — литер. лыктэмезлэсь; ср. liktini (G, 
B, U), li̮kti̮ni̮ (M, J, MU) ʻприходить, прибыватьʼ [Wichmann 1987: 146]; бавлПУ. ləktɐnɐ́, бесВ. lɐktələnɐ́, 
средВ., счК. lïktïnḯ, южВБ. lɐktɐnɐ́ ʻприйти, приходитьʼ < ПУдм *ɐ; 

лымы́ ʻснегʼ — литер. лымы; ср. limi (G, B, U), li̮mi̮ (Sl, M, J, MU) ʻснегʼ [Wichmann 1987: 147];  
бавлПУ. ləmə́, бесВ. lɐmə́, средВ., счК. lïmḯ, южВБ. lɐmɐ́ ʻснегʼ < ПУдм *ɐ; 

мыдла́нь ʻошибочноʼ — литер. мыдлань; ср. midlań (G), mi̮dlań͔ (M), mi̮dʼlań (MU) ʻв неверном на-
правлении (идти); неправильныйʼ [Wichmann 1987: 160]; 

мыжги́з ʻударил (кулаком)ʼ 1PST-3SG — литер. мыжгиз, мыжгыса́ ʻударив (кулаком)ʼ — литер. 
мыжгыса; ср. mižik (G), mi̮ži̮̣g (M), mi̮ži̮g (J, MU), mi̮ži̮G (MU), mižịg (U) ʻкулакʼ [Wichmann 1987: 163]; 
бавлПУ. məʒə́k, бесВ. mïʒɐ́k, средВ., счК. mïʒḯk, южВБ. mɐʒɐ́k ʻкулакʼ < ПУдм *ɐ; 

мылы́сь-кыды́сь ~ мылысь-кыдысе́н ʻусердноʼ — литер. мылысь-кыдысь; mil (G) ʻжеланиеʼ 
[Wichmann 1987: 160]; 

Мына́м ~ мына́м ʻмойʼ — литер. мынам; ср. minam (G, B, U), mi̮nam (M, J, MU), mi̮nam aslam (M), 
minam aslam (U) ʻмойʼ [Wichmann 1987: 163]; 

мыныны́ ʻидтиʼ — литер. мыныны (также и в трех формах этого слова), мыно́н ʻпо которому пред-
стоит идтиʼ — литер. мынон, мыныса́ ʻидяʼ — литер. мыныса; ср. minini (G, B, U), mi̮nni̮ (M, J), mi̮ni̮ni̮ 
(J, MU), mɯni̮ni̮ (MU) ʻидти; ехатьʼ [Wichmann 1987: 161]; бавлПУ. mənɐnɐ́, бесВ. mïnənɐ́, средВ. mïn:ḯ, 
счК. mïnïnḯ, южВБ. mïnɐnɐ́ ʻидти, пойти; ехатьʼ < ПУдм *ï; 

Ны́л ~ Ныл ʻдеваʼ — литер. ныл (также и в двух формах этого слова); нылзы́ ʻих дочьʼ POSS.3PL — 
литер. нылзы (также и в других четырех формах слова ныл ʻ1) девочка, девушка; 2) дочьʼ); Ныл-мурт 
ʻдеваʼ — литер. нылмурт; нылкышноёс ʻженщиныʼ PL — литер. нылкышноос; ныл-пи́ ʻребенокʼ — литер. 
нылпи; ср. nil (G, B, U), ni̮l (M, J, MU), ni̮ɯ̯ (J, MU) ʻдевочка; дочьʼ, ni̮l-ki̮šno (M, J), ni̮ɯ̯-ki̮šno (MU), nil-
kišno (U) ʻженщинаʼ [Wichmann 1987: 169]; бавлПУ. nəl, бесВ., средВ. nïl, счК. nïláʃ, южВБ. nɐl ʻдевочка, 
девушкаʼ < ПУдм *ɐ; 

пыласькыса́ ʻкупаясьʼ — литер. пыласькыса; ср. pi̮laśki̮ni̮ (M, J, MU), plaśkini, pi̮ɯ̯aśki̮ni̮ (J), plaśki̮ni̮ 
(MU), pilaśkini (U) ʻкупатьсяʼ [Wichmann 1987: 199]; бавлПУ. pəlaɕkɐnɐ́, бесВ. plaɕkɐnɐ́, средВ., счК. 
pïlaɕkïnḯ, южВБ. pïlaɕkɐnɐ́ ʻкупаться; мытьсяʼ < ПУдм *ï; 

пыр ʻвсегда, постоянноʼ — литер. пыр; ср. pir (G) ʻвсегдаʼ [Wichmann 1987: 199]; счК. pïr ʻвсегда, 
постоянноʼ < ПУдм *ï; 

пырыны ʻвойтиʼ — литер. пырыны (также и в двух формах этого слова), пырысь ʻвходящийʼ — ли-
тер. пырись, пырыку́з ʻво время его входаʼ 3SG — литер. пырыкуз; пыро́н ʻвходʼ — литер. пырон; пырэ-
ме́з ʻего входʼ POSS.3SG — литер. пыремез, пырэмзы́ ʻих входʼ POSS.3PL — литер. пыремзы; пыртэ́м ʻон, 
оказывается, привелʼ 2PST.3SG — литер. пыртэм / пыртэмез (также и в трех других формах слова пыр-
тыны ʻвнести, вноситьʼ), пыртытэ́к ʻне принимаяʼ — литер. пыртытэк; пыртэмезлэ́сь ʻот его вводаʼ 
POSS.3SG-ABL — литер. пыртэмезлэсь; ср. pirini (G, B, U), pi̮rni̮ (M, J), pi̮ri̮ni̮ (J, MU) ʻвходить, заходитьʼ 
[Wichmann 1987: 200]; бавлПУ. pərɐnɐ́, бесВ. pɐrənɐ́, средВ., счК. pïrïnḯ, южВБ. pɐrɐnɐ́ ʻзайти, заходить, 
войтиʼ < ПУдм *ɐ; 

сылысько́м ʻстоимʼ PRS-1PL — литер. сылӥськом / сылӥськомы (также и в двух других формах слова 
сылыны ʻстоятьʼ); ср. silini (G, U), si̮lni̮ (M), si̮li̮ni̮ (J, JI), si̮ɯ̯i̮ni̮ (MU) ʻстоятьʼ [Wichmann 1987: 222];  
бавлПУ. səlɐnɐ́, бесВ. sɐlənɐ́, средВ., счК. sïlïnḯ, южВБ. sɐlɐnɐ́ ʻстоятьʼ < ПУдм *ɐ; 

сыӵе ~ сыӵе́ ʻтакойʼ — литер. сыӵе; ср. si(ṭs ̣̌ ε (G), si̮(ṭs ̣̌ ε (S, M, J, MU), ṭs ̣̌ i(ṭs ̣̌ ε, s ̣̌ is ̣̌ ε (U) ʻтакойʼ 
[Wichmann 1987: 224]; бесВ., средВ. sïʨɛ́, счК. sïʧɛ́ ʻтакойʼ < ПУдм *ï; 

тыл ʻогоньʼ ACC — литер. тыл, тылэ́н ʻогнемʼ INS — литер. тылын / тылэн; ср. til (G, U), ti̮l (M, J, MU), 
ti̮ɯ̯ (J, MU) ʻогоньʼ [Wichmann 1987: 261]; бавлПУ. təl, бесВ., средВ., счК. tïl, южВБ. tɐl ʻогоньʼ < ПУдм *ɐ; 

тыло́-бурдо́ос ~ тыло-бурдоо́с ʻптицыʼ PL — литер. тылобурдоос; ср. tili (G, U), til- (B), ti̮li̮ (M, J, 
MU), ti̮ɯ̯i̮ (J, MU) ʻперо (птицы)ʼ, ti̮lo-burdo (M, J, MU), ti̮ɯ̯o-burdo (J), tilo-burdo (U) ʻптицаʼ [Wichmann 
1987: 261]; бавлПУ. təlɐ́, бесВ., средВ., счК. tïlḯ, южВБ. tɐlɐ́ ʻперо (птицы)ʼ < ПУдм *ɐ; 

Тына́д ʻтвойʼ — литер. тынад; tinad (G, B), ti̮nad (J, MU), ti̮nadaslad (M), tinadaslad (U) ʻтвойʼ 
[Wichmann 1987: 265]; 

тырыны́ ʻплатитьʼ — литер. тырыны; тырмытысько́д ʻнаполняешьʼ PRS-2SG — литер. тырмы-
тӥськод, тырмытэ́ ʻнаполняетʼ PRS.3SG — литер. тырмытэ; тырылыльля́мзы ʻони, оказывается, наеда-



К особенностям перевода «Закона Божия» (1912 г.) на удмуртский язык 

ISSN 2500-2902. Урало-алтайские исследования. 2019. № 3 (34) 

21

лисьʼ 2PST-3PL — литер. тырылӥллям / тырылӥллямзы; тырэме́д ʻтвое насыщениеʼ POSS.2SG — литер. 
тыремед; ср. tirini (G, U), tiri- (B), ti̮rni̮ (M), ti̮ri̮ni̮ (J, MU) ʻнаполнять; грузить; ставить; укладывать; со-
бирать; платить; наполнятьсяʼ, tirmini (G, U), ti̮rmi̮ni̮ (M, MU) ʻнаполнитьсяʼ [Wichmann 1987: 263]; 
бесВ. tɐr ʻполный, целыйʼ, бесВ. tɐrənə́, средВ., счК. tïrïnḯ, южВБ. tɐ́rɐnɐ ʻпогрузить, сложитьʼ, средВ. 
tïrmïtïnḯ, счК. tïrmïnḯ, южВБ. tïrmïtɐnɐ́ ʻзаполниться, наполнитьсяʼ < ПУдм *ɐ;  

ыжпiе́з ʻягненкаʼ — литер. ыжпиез; ср. iž (G, B, U), i̮ź (S, M, J, MU) ʻовцаʼ [Wichmann 1987: 72];  
бавлПУ. əʒ, бесВ., средВ., счК., южВБ. ïʒ ʻовцаʼ < ПУдм *ï; 

ымны́р ʻлицоʼ — литер. ымныр; ср. im (G, B, U), i̮m (S, M, J, MU) ʻротʼ [Wichmann 1987: 70]; бавлПУ. əm, 
бесВ., южВБ. ɐm, средВ., счК. ïm ʻротʼ < ПУдм *ɐ. 

 
б) /i̮/ в соответствии с литер. /i/: 
ыземы́сь ʻото снаʼ — литер. иземысь (ср. изьыны́ ʻспатьʼ — литер. изьыны, изьыса́ ʻспавʼ — литер. 

изьыса, изён ʻсонʼ — литер. изён); ср. iźini (G), ɯźini (B), i̮źi̮ni̮ (S, J), i̮źnı̮́ (M), iźi̮ni̮ (J, MU), iźni̮ (J), iźini 
(U) ʻспатьʼ [Wichmann 1987: 72]; Байр., ВПар., ВУн., Ер., Пыш., СБез. из'ънъ, Байд., Ел., Кос., Кычин., 
Мал., Мос., Оз., Юд., Юш. из'ыны, От., Пус., Штан. из'ыны, ВУн., Дон., Мыр. ъз'ънъ, Яг. ыз'ъны, Зол., 
Ис., Каб., Кор., Корт., Кур., Мыр., Пуд., Уш., Чир. ыз'ыны ʻспать, поспатьʼ [Карпова 2013: 202]. 

 
в) /i̮/ в соответствии с литер. /е/: 
чыретскыса́ ʻвыкрикнувʼ — литер. черетскыса; ср. t'śerekjàni (G, B), t'ś̌irekjàni̮ (M), t'ś̌erekjàni̮, 

t'ś̌i̮rekjàni̮ (J), t'ś̌eret͔'àni̮ (J, MU), t'ś̌erek͕'àni̮, t'ś̌i̮rekt͔'àni̮, t'ś̌i̮ret͔'àni̮ (MU), t'śeregd͔'àni (U) ʻкричатьʼ 
[Wichmann 1987: 281]; ВБог., ВСл., Дон., Кож., НКуз., НБог. чэрэтскънъ ʻкрикнуть; вскрикнутьʼ [Кар-
пова 2013: 531]. 

 
2. В  н е п е р в о м  с л о г е: 

а) /i̮/ в соответствии с литер. /i̮/: 
кужы́м ʻсилаʼ — литер. кужым; ср. kužim (G, B, U), kuži̮m (M, J) ʻсила, мощьʼ [Wichmann 1987: 139]; 

бавлПУ. kuʒə́m, средВ. kuʒḯm, южВБ. kuʒɐ́m ʻсила, энергия, мощьʼ; 
пеймы́т ʻтемныйʼ — литер. пеймыт; ср. pel′mit (G), pel′mi̮t, pen′mi̮t (J), pei̯mit (G, U), pei̯mi̮t (M, MU), 

pḙi̯mit (U) ʻтемный; темноʼ [Wichmann 1987: 192]; бавлПУ. pɛ́jmət, бесВ. pɛjmɐ́t, средВ., счК. pɛjmḯt, 
южВБ. pɛ́jmɐt ʻтемныйʼ; 

шунды́ ʻсолнцеʼ — литер. шунды; ср. šundi (G, U), šundi̮ (M, J, MU) ʻсолнцеʼ [Wichmann 1987: 253]; 
бесВ. ʃundɐ́, средВ., счК. ʃundḯ ʻсолнцеʼ и др. 

б) /i̮/ в соответствии с литер. /i/: 
но́кудыз-но ʻникоторыйʼ — литер. нокудӥз но (ср. кудӥз ʻнекоторыеʼ — литер. кудӥз-кудӥз, куди́з-

огэ́з ʻнекоторые из нихʼ — литер. кудӥз-огез); ср. kudiz (G, J, MU, U) ʻкоторыйʼ [Wichmann 1987: 128]; 
бавлПУ. kúdiz, бесВ., средВ., счК., южВБ. kudíz ʻкоторыйʼ; 

пумы́ть (ср. пуми́т) ʻпротивʼ — литер. пумит (ср. также пумита́з ʻему навстречуʼ POSS.3SG — литер. 
пумитаз, пумитазы́ ʻим навстречуʼ POSS.3PL — литер. пумитазы, пумитамы́ ʻнам навстречуʼ POSS.1PL — 
литер. пумитамы); ср. puηit (M, JI, U), pumid, pumit, pumitʹ (G), puηitʹ (J, JI, MU) ʻнавстречу, вопреки, на-
противʼ [Wichmann 1987: 212]; бавлПУ., бесВ. pumit′anɐ́, средВ., счК. pumitanḯ, южВБ. pumitanɐ́ 
ʻвстречатьʼ. 

В употреблении гласного /i̮/ представлены лишь единичные отклонения от современных литератур-
ных норм. Что касается нестандартных соответствий первого слога, то можно предположить, что такие 
формы действительно могли быть характерны для языка памятника, поскольку в конце XIX в., по дан-
ным Ю. Вихманна, они функционировали сразу в нескольких диалектах удмуртского языка. Что касает-
ся употребления в памятнике /i̮/ в соответствии с литер. /i/ в непервом слоге, напротив, ни в словаре 
финского ученого, ни в аудиословарях такие формы не представлены, при этом в обоих случаях в тексте 
«Закона Божия» встречаются аналогичные лексемы с фонемой /i/, поэтому однозначно объяснить функ-
ционирование данных слов в памятнике сложно. 

 
Употребление гласного /u/ 

1. В  п е р в о м  с л о г е: 

/u/ в соответствии с литер. /u/: 
бур ʻправыйʼ — литер. бур (также и в одной форме этого слова); бу́рмыты ʻисцелиʼ IMP.2SG — литер. 

бурмыт / бурмыты; ср. bur (G, B, M, J, MU, U) ʻправыйʼ, burmitini (G, U), burmi̮ti̮ni̮ (S, M, MU) 
ʻвылечитьʼ [Wichmann 1987: 28]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. bur ʻправыйʼ < ПУдм *u; 
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Таблица 2. Соответствия гласного /i̮/ 
 

первый слог непервый слог гласный  
памятника /i̮ / /i̮ / 

литер. /i̮/ (28) /i/ (1) /е/ (1) /i̮/ /i/ (2) 

по 
[Wichmann 

1987] 

G i (19) 
B i (12) 
S i̮ (2) 
Sl i̮ (2) 
M i̮ (18) 
J i̮ (18), i̮ ~ i͕̮ (1) 
JI i̮ (2) 
MU i̮ (17), i (1), i̮ ~ i͕̮ (1) 
U i (19) 

G i (7), i ~ i (1) 
B i (3), i (1) 
S i̮ (2), i (1) 
M i̮ (7), i (1) 
J i̮ (6), i (1) 
MU i̮ (5), i (2), i̮ ~ ɯ (1)
U i (5); i (1), ɯ (1) 

G i (1) 
B ɯ (1) 
S i̮ (1) 
M i̮ (1) 
J i̮ ~ i (1)
MU i (1) 
U i (1) 

G e (1) 
B e (1) 
M i (1) 
J i̮ ~ e (1) 
MU i̮ ~ e (1) 
U e (1) 

G i 
B i 
M i̮ 
J i̮ 
MU i̮ 
U i 

G i (2) 
M i (1) 
J i (2) 
JI i (1) 
MU i (2) 
U i (2) 

со
от
ве
тс
тв
ия

 

по аудио-
словарям 

бавлПУ. ə (18) 
бесВ. ɐ (14); ï (5) 
средВ. ï (19) 
счК. ï (19) 
южВБ. ɐ (18); ï (1) 

бавлПУ. ə (4), i (1) 
бесВ. ï (5), i (1) 
средВ. ï (5), i (1) 
счК. ï (7) 
южВБ. ï (4), i (1) 

  бавлПУ. ə 
бесВ. ɐ 
средВ. ï 
счК. ï 
южВБ. ɐ 

бавлПУ. i (2)
бесВ. i (2) 
средВ. i (2) 
счК. i (2) 
южВБ. i (2) 

ПУдм *ɐ *ï    
 
 
ву́ ʻводаʼ — литер. ву (также и в одной форме этого слова); ср. vu (G, B, S, M, J, MU, U), vɯ 

(G, J, MU, U) ʻводаʼ [Wichmann 1987: 326]; ср. бавлПУ. vʉ, бесВ., средВ., счК., южВБ. vu ʻводаʼ < 
ПУдм *ʉ; 

вузаны́ ʻпредатьʼ — литер. вузаны (также и в одной форме этого слова); вузаме́з ʻего предательствоʼ 
POSS.3SG — литер. вузамез, вузамзэ́ ʻего предательствоʼ POSS.3SG-ACC — литер. вузамзэ; ср. vuzàni 
(G, B), vuzàni̮ (S, M, J, MU) ʻпродатьʼ [Wichmann 1987: 328]; ср. бавлПУ. vuzanɐ́, средВ. vuz karïnḯ, счК. 
vuzanḯ, южВБ. vuzanɐ́ ʻпродать, распродатьʼ < ПУдм *u; 

вуӥд ʻты прибылʼ 1PST-2SG — литер. вуид (также и в двух других формах слова вуыны ʻприйти, при-
бытьʼ); вуттылыны́ ʻдоводитьʼ — литер. вуттылыны; ср. vuini (G, U), vu-, vɯ- (B), vui̮ni̮ (S, M, J), vuni̮ 
(M), vɯi̮ni̮ (J, MU) ʻприйти; созреть; наступатьʼ [Wichmann 1987: 327]; бавлПУ. vʉɐnɐ́, бесВ. vuənɐ́, 
средВ., счК. vuïnï, южВБ. vuɐnɐ́ ʻуспеть; прийти, прибытьʼ < ПУдм *ʉ; 

гужэ́м ~ гужэм ʻлетоʼ — литер. гужем; ср. gužem (G, B, M, J, MU, U) ʻлетоʼ [Wichmann 1987: 64]; 
бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. guʒɛ́m ʻлетоʼ < ПУдм *u; 

дугдытэ́к ʻне переставаяʼ — литер. дугдытэк, уз ду́гды ʻне перестанетʼ NEG.FUT.3SG — литер. уз ду-
гды, ду́гдэлэ ʻперестаньтеʼ IMP.2PL — литер. дугдэ / дугдэлэ; dugdini (G, U), dugdi̮ni̮ (M, JI), dugd- (J, MU) 
ʻостановитьсяʼ [Wichmann 1987: 38]; бавлПУ., южВБ. dugdɐnɐ́, бесВ. dugdənɐ́, средВ., счК. dugdïnï 
ʻостановиться; переставатьʼ < ПУдм *u; 

куд-куд дыръя́ ʻиногдаʼ — литер. куд-куддыръя; кудӥз ʻнекоторыеʼ — литер. кудӥз-кудӥз; куди́з-огэ́з 
ʻнекоторые из нихʼ — литер. кудӥз-огез; ср. kud (G, B, J, MU) ʻкоторыйʼ [Wichmann 1987: 127], kudiz 
(G, J, MU, U) ʻкоторыйʼ [Wichmann 1987: 128]; бавлПУ. kúdiz, бесВ., средВ., счК., южВБ. kudíz ʻкоторыйʼ 
< ПУдм *u; 

кужы́м ʻсилаʼ — литер. кужым (также и в пяти формах этого слова), Кужымо́ ʻвсемогущийʼ — литер. 
кужымо; ср. kužim (G, B, U), kuži̮m (M, J) ʻсила, мощьʼ [Wichmann 1987: 139]; бавлПУ. kuʒə́m, средВ. kuʒḯm, 
южВБ. kuʒɐ́m ʻсила, энергия, мощьʼ < ПУдм *u; 

кукэ́-соку́ ʻкогда-нибудьʼ — литер. куке-соку; ср. ku (G, B, M, U), kɯ (MU) ʻкогдаʼ [Wichmann 1987: 
126]; бавлПУ. kʉ, бесВ., средВ., счК., южВБ. ku ʻкогдаʼ < ПУдм *ʉ; 

куло́д ~ кулод ʻумрешьʼ PRS-2SG — литер. кулод (также и в других четырех формах слова кулыны 
ʻумереть, умиратьʼ), кулытэ́к ʻне умираяʼ — литер. кулытэк, кулыку́з ʻво время его смертиʼ 3SG — ли-
тер. кулыкуз, кулэ́м ʻумершийʼ — литер. кулэм; кулэ́м ʻмертвыйʼ — литер. кулэм (также и в двух формах 
этого слова); кулэме́з ʻего смертьʼ — литер. кулэмез (также и в других четырех формах слова кулэм 
ʻмертвый || смертьʼ); Кулонтэ́м ʻбессмертныйʼ — литер. кулонтэм; кулымтэисьты́з ʻиз-за его бессмер-
тияʼ ELA-POSS.3SG — литер. кулымтэысьтыз; ср. kulini (G, B, U), kulni̮ (M), kuli̮ni̮ (J), kuɯ̯i̮ni̮ (J, MU) 
ʻумеретьʼ [Wichmann 1987: 130]; бавлПУ., южВБ. kulɐnɐ́, бесВ. kulənɐ́, средВ. kulnḯ, счК. kulïnḯ ʻумереть, 
умиратьʼ < ПУдм *u; 
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кулэ ~ кулэ́ ʻнадо, нужно, следует || нужныйʼ — литер. кулэ; ср. kulε (G, B, M, J, U), kuɯ̯ε (J, MU) 
ʻнужно, необходимоʼ [Wichmann 1987: 130]; 

курысько́м ʻпросимʼ PRS-1PL — литер. куриськом / куриськомы (также и в других трех формах слова 
курыны ʻпопросить, проситьʼ); ср. kurini (G, B, U), kurni̮ (M), kuri̮ni̮ (J, MU) ʻпроситьʼ [Wichmann 1987: 
132]; бавлПУ., южВБ. kurɐnɐ́, бесВ. kurənɐ́, средВ., счК. kurïnḯ ʻпопросить, проситьʼ < ПУдм *u; 

кускы́н ʻпоясницейʼ INS — литер. кускын; kus (G, M), kɯs (J, MU), kis (U) ʻпоясницаʼ [Wichmann 1987: 
133]; бавлПУ. kʉs, бесВ. kɐs, средВ., счК. kus, южВБ. kos ʻпоясницаʼ < ПУдм *ʉ; 

куспы́н ʻмежду, средиʼ — литер. куспын; ср. kuspin (G, U), kuspi̮n (J, MU), kusi̮pi̮n (MU) ʻмежду, средиʼ 
[Wichmann 1987: 134]; 

кутыны́ ʻсхватитьʼ — литер. кутыны (также и в трех формах этого слова), кутыса́ ʻвзявʼ — литер. 
кутыса; куцко́н ʻначалоʼ — литер. кутскон; кутскемлэ́сь ʻот началаʼ ABL — литер. кутскемлэсь; ср. 
kutini (G, B, U), kutni̮ (M), kuti̮ni̮ (J, MU) ʻпойматьʼ [Wichmann 1987: 135], kutskini, kutʹśkini (G), ku(tʹśik- (B), 
kutski̮ni̮, kutki̮ni̮ (M), kutiśki̮ni̮, kuśki̮ni̮ (J), kutʹś̌ki̮ni̮ (J, MU), kutiśkini (U) ʻначинать, приступатьʼ [Wichmann 
1987: 136]; бавлПУ., южВБ. kutɐnɐ́, бесВ. kutənɐ́, средВ., счК. kutïnḯ ʻпоймать; схватитьʼ < ПУдм *u; 

мед кушто́з ʻпусть оставитʼ IMP-FUT-3SG — литер. мед куштоз, куштыса́ ʻоставивʼ — литер. куштыса, 
ку́шты ʻоставьʼ IMP.2SG — литер. кушты; куштэ́м ʻоставлениеʼ — литер. куштэм; куштысьёсты́ 
ʻбросающихʼ PL-ACC — литер. куштӥсьёсты / куштӥсьёсыз; ср. kuštini (G, U), kušt- (B), kušti̮ni̮ (M, J, MU) 
ʻбросить; оставитьʼ [Wichmann 1987: 135]; бавлПУ. kujanɐ́, средВ., счК. kujanḯ, южВБ. kújanɐ ʻбросатьʼ, 
бесВ. kuʃtənɐ́ ʻброситьʼ < ПУдм *u; 

лу́д ~ луд ʻполеʼ — литер. луд; ср. lud (G, B, M, J, MU, U) ʻполеʼ [Wichmann 1987: 147]; бесВ., средВ., 
счК. lud ʻполеʼ < ПУдм *u; 

лулы́ ʻмоя душаʼ POSS.1SG — литер. лулы (также и в других семи формах слова лул ʻдух; душаʼ); луло 
~ луло́ ʻживойʼ — литер. луло; лулое́з ʻживоеʼ ACC — литер. лулоез; лултэме́сь ʻнеживыеʼ PL — литер. 
лултэмесь; лулъяськыса́ ~ лулъяськыса ~ лулъя́ськыса́ ʻоживʼ— литер. лулъяськыса; лулъяськытэ́м 
ʻон, оказывается, оживилʼ 2PST.3SG — литер. лулъяськытэм / лулъяськытэмез; ср. lul (G, M, J), lɯl (J, U), 
lɯɯ̯ (MU) ʻдуша; жизньʼ, lulo (G, M, U), lɯlo (U), luɯ̯o (J, MU) ʻживой, оживленныйʼ [Wichmann 1987: 
149]; бавлПУ. lʉl, бесВ., средВ., счК., южВБ. lul ʻдушаʼ < ПУдм *ʉ; 

луо́д ʻбудешьʼ FUT-2SG — литер. луод (также и в других восьми формах слова луыны ʻбыть, стать, 
становитьсяʼ), луса́ ~ луса ~ луыса́ ʻставʼ — литер. луыса, луэ́м ʻставшийʼ — литер. луэм, луонтэ́м 
ʻнебывалыйʼ — литер. луонтэм; луысьёслэ́сь ʻот становящихсяʼ PL-ABL — литер. луисьёслэсь; ср. luini 
(G, U), lu-, lɯ- (B), luni̮ (M), lui̮ni̮, lɯi̮ni̮ (J, MU) ʻстановиться, бытьʼ [Wichmann 1987: 148]; бавлПУ. lʉɐnɐ́, 
бесВ. luənɐ́, средВ., счК. luïnḯ, южВБ. luɐnɐ́ ʻбыть, стать, становитьсяʼ < ПУдм *ʉ; 

люкаськыльля́м ʻони, оказывается, собралисьʼ 2PST.3PL — литер. люкаськиллям / люкаськиллямзы, лю-
каськыса́ ʻсобравшисьʼ — литер. люкаськыса; ср. lʹukàni (G, U), lʹukàni̮ (S, M, J, MU) ʻскладывать в кучу, 
собиратьʼ [Wichmann 1987: 152]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. l′uk ʻгруда, кучаʼ < ПУдм *u; 

люкыське́м ʻрасставаниеʼ — литер. люкиськем; ср. lʹukiśkini, lʹukiśkini (G), lʹukiśki̮ni̮ (S, MU), jukiśki̮ni̮ 
(M), d͔ʹukiśkini (U) ʻделиться, разделиться; расставатьсяʼ [Wichmann 1987: 152]; бавлПУ., южВБ. l′ukɐnɐ́, 
бесВ. lʹukənɐ́, средВ., счК. l′ukïnḯ ʻделить, разделитьʼ < ПУдм *u; 

мугорзэ́ ʻего телоʼ POSS.3SG-ACC — литер. мугорзэ (также и в других девяти формах слова мугор 
ʻтело, туловищеʼ); мугоро́ ʻтелесныйʼ — литер. мугоро; ср. mugor (G, M, J, MU, U) ʻтело, туловищеʼ 
[Wichmann 1987: 164]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. mugɔ́r ʻтело, туловищеʼ < ПУдм *u; 

мукэ́т ʻдругойʼ — литер. мукет (также и в трех формах этого слова); ср. muket (G, B, M, J, U) 
ʻдругойʼ [Wichmann 1987: 164]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. mukɛ́t ʻдругой, инойʼ < ПУдм *u; 

мурт ʻчеловекʼ — литер. мурт (также и в восьми формах этого слова); ср. murt (G, B, M, J, MU, U) 
ʻчеловек; мужчина; чужой человекʼ [Wichmann 1987: 165]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. murt 
ʻчеловек (незнакомый)ʼ < ПУдм *u; 

нуназе́ ʻденьʼ — литер. нуназе; нуна́л ʻденьʼ — литер. нунал (также и в шести формах этого слова); ср. 
nunal (G, B, M, J), nunåu̯, nɯnåu̯, nɯnal, ni̮nal (J), ni̮nåu̯ (J, MU), ninal (U) ʻденьʼ [Wichmann 1987: 173]; 
бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. nunál ʻденьʼ < ПУдм *u; 

нуыны́ ʻнестиʼ — литер. нуыны (также и в двух формах этого слова), нуыса́ ʻунесяʼ — литер. нуыса, 
нуэ́м ʻуведенныйʼ — литер. нуэм; нуэмзы́ ʻих отведениеʼ POSS.3PL — литер. нуэмзы; нуллысько́м ʻносимʼ 
PRS-1PL — литер. нуллӥськом / нуллӥськомы; нулло́н ʻношениеʼ — литер. нуллон; ср. nuini (G, B, U), nuni̮ 
(M), nui̮ni̮, nɯi̮ni̮ (J), nɯi̮ni̮ (J, MU) ʻнести, везти, унести, увезти, тащитьʼ [Wichmann 1987: 172]; бавлПУ. 
nʉɐnɐ́, бесВ. nuənɐ́, средВ., счК. nuïnḯ, южВБ. nuɐnɐ́ ʻнести, носить; унести, уноситьʼ < ПУдм *ʉ; 

пу ʻдеревоʼ — литер. пу (также и в четырех формах этого слова); ср. pu (G, M, U), pɯ (J, MU) ʻдерево; 
древесина; дроваʼ [Wichmann 1987: 208]; бавлПУ. pʉ, средВ., счК. pu, южВБ. po ʻдрова; дерево, древе-
синаʼ < ПУдм *u; 
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пуксьыны́ ʻсестьʼ — литер. пуксьыны, пуксьыса́ ʻсевʼ — литер. пуксьыса; пуксе́м ʻприсестʼ — литер. 
пуксем; ср. pukśini (G, B, U), pukśi̮ni̮ (M, J, MU) ʻсестьʼ [Wichmann 1987: 209]; бавлПУ., южВБ. pukɐnɐ́, 
бесВ. pukənɐ́, средВ., счК. pukïnḯ ʻсидетьʼ < ПУдм *u; 

пуллы́ ʻдоскеʼ DAT — литер. пуллы; ср. pul (G, M, U), puɯ̯ (J), pɯɯ̯ (MU) ʻдоскаʼ [Wichmann 1987: 
210]; бавлПУ. pʉl, бесВ. pɐl, счК., южВБ. pul ʻдоска, тесʼ < ПУдм *ʉ; 

пумтэ́м ʻбесконечный || бесконечноʼ — литер. пумтэм; ср. puη (M, J, MU), pum (G) ʻконецʼ 
[Wichmann 1987: 211]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. pum ʻконецʼ < ПУдм *u; 

пумы́ть ~ пуми́т ʻпротивʼ — литер. пумит; пумита́з ʻему навстречуʼ POSS.3SG — литер. пумитаз, 
пумитазы́ ʻим навстречуʼ POSS.3PL — литер. пумитазы, пумитамы́ ʻнам навстречуʼ POSS.1PL — литер. 
пумитамы; ср. puηit (M, JI, U), pumid, pumit, pumitʹ (G), puηitʹ (J, JI, MU) ʻнавстречу, вопреки, напротивʼ 
[Wichmann 1987: 212]; бавлПУ., бесВ. pumit′anɐ́, средВ., счК. pumitanḯ, южВБ. pumitanɐ́ ʻвстречатьʼ < 
ПУдм *u; 

пуры́сь ʻседойʼ — литер. пурысь; ср. puriś (G), puri̮ś (M), purit'ś̌ (J), puriś (MU, U) ʻсерый, седойʼ 
[Wichmann 1987: 213]; бавлПУ. puríɕ, бесВ., средВ., счК. purḯɕ, южВБ. purɐ́ʨ ʻсерыйʼ < ПУдм *u; 

пучкы́ ʻво внутрьʼ — литер. пушкы; пу́шкысь ʻизнутриʼ — литер. пушкысь; пуӵкамы́ ʻв нас (досл. 
ʻв нашем нутреʼ)ʼ POSS.1PL — литер. пушкамы; ср. puṭš ̣ (G, M, MU), puš ̣ (U), puṭšḳ- (M), pušk- (J), pušḳ- 
(U) ʻвнутреннее пространствоʼ [Wichmann 1987: 214]; бавлПУ., бесВ., счК., южВБ. puʃ, средВ. puʧ 
ʻвнутренность, внутреннее пространствоʼ < ПУдм *u; 

су́лтэлэ ʻвстаньтеʼ IMP.2PL — литер. султэ / султэлэ (также и в других трех формах слова султыны 
ʻвстать, вставатьʼ), султыса́ ʻвставʼ — литер. султыса; султэ́м ʻпробуждениеʼ — литер. султэм (также и 
в двух формах этого слова); султонэзлы ʻего воскрешениюʼ POSS.3SG-DAT — литер. султонэзлы; 
ср. sultini (G, B, U), siltini (B), sulti̮ni̮ (M, J), suɯ̯ti̮ni̮ (J, MU) ʻвстать, поднятьсяʼ [Wichmann 1987: 222]; 
счК. sultïnḯ, южВБ. súltɐnɐ ʻвстать, вставатьʼ < ПУдм *u; 

сюдэме́з-вордэме́з ʻего воспитаниеʼ POSS.3SG — литер. сюдэмез-вордэмез; ср. śudini (G, U), śɯdini 
(G, B), śudni̮ (M), śudi̮ni̮ (JI), śudi̮-, śɯdi̮ni̮ (MU) ʻкормитьʼ [Wichmann 1987: 234]; 

сюлмы́н ʻсердцемʼ INS — литер. сюлмын; ср. śulem (G, M, JI, U), śuɯ̯em (J, MU) ʻсердцеʼ [Wichmann 
1987: 239]; бавлПУ., бесВ., счК., южВБ. ɕulɛ́m, средВ. s′ulɛ́m ʻсердцеʼ < ПУдм *u; 

сюрэса́з ʻна его путьʼ ILL-POSS.3SG — литер. сюресаз; ср. śures (G, M, J), śɯres (G, M, J, MU, U), śires 
(B) ʻдорога, путь; тропаʼ [Wichmann 1987: 240]; бавлПУ. ɕʉrɛ́s, бесВ. ɕɐrɛ́s, средВ. s′urɛ́s, счК., южВБ. 
ɕurɛ́s ʻдорогаʼ < ПУдм *ʉ; 

сюсьты́л ʻвосковую свечуʼ ACC — литер. сюсьтыл; ср. śɯś (G, M, MU, U), śus (JI, MU) ʻвоскʼ, śɯś-til 
(G), śɯś-ti̮l (M), śuś-ti̮l (JI), śuś-ti̮ɯ̯ (MU) ʻсвеча (восковая)ʼ [Wichmann 1987: 241]; бавлПУ. ɕʉɕ, бесВ., 
средВ., счК., южВБ. ɕuɕ ʻвоск; вощина; сотыʼ < ПУдм *ʉ; 

тулы́с ʻвеснаʼ — литер. тулыс; ср. tulis (G, U), tuli̮s (M, J, MU), tuu̯i̮s (J, MU), tuɯ̯i̮s (MU) ʻвеснаʼ 
[Wichmann 1987: 267]; бавлПУ. tulə́s, бесВ., южВБ. tulɐ́s, средВ., счК. tulḯs ʻвеснаʼ < ПУдм *u; 

тупатэмы́н ʻупорядоченʼ — литер. тупатэмын; ср. tupatini (G, U), tupati̮ni̮ (M, J, MU) ʻчинить, ре-
монтировать; улучшать; исправлять свою ошибкуʼ [Wichmann 1987: 268]; 

туры́м ʻтраваʼ — литер. турын; ср. turin, tirin, tɯrin (G), turi̮m (M, J, MU), turim̥ (U) ʻтрава, сеноʼ 
[Wichmann 1987: 269]; бавлПУ. turə́m, бесВ. turɐ́n, средВ., счК. turḯn, южВБ. turɐ́m ʻтрава, сеноʼ < 
ПУдм *u; 

узыр ʻбогатыйʼ — литер. узыр; ср. uzir (G, B, U), uzi̮r (S, M, MU) ʻбогатыйʼ [Wichmann 1987: 304]; 
бесВ. uzə́r, средВ., счК. uzḯr ʻбогатыйʼ < ПУдм *u; 

уйзэ́ ʻего ночьʼ POSS.3SG-ACC — литер. уйзэ (также и в двух других формах слова уй ʻночьʼ); уйбыт 
ʻвсю ночьʼ — литер. уйбыт; ср. ui̯ (G, S, M, J), ɯi̯ (B, J, MU, U) ʻночьʼ [Wichmann 1987: 292]; бавлПУ. ʉj, 
бесВ., средВ., счК., южВБ. uj ʻночьʼ < ПУдм *ʉ; 

улы́н ʻпод (послелог на вопрос где?)ʼ — литер. улын; улы́сь ʻиз-подʼ — литер. улысь; ср. ullań (G, S, 
M, J, U), uɯ̯lań (J, MU) ʻвнизʼ [Wichmann 1987: 295]; 

улыны́ ~ улыны ʻжитьʼ — литер. улыны (также и в пяти формах этого слова), улыса́ ʻживяʼ — литер. 
улыса, улы́сь ~ улысь ʻживущийʼ — литер. улӥсь, улэ́м ʻжившийʼ — литер. улэм, улымо́н ʻдостаточный 
для житьяʼ — литер. улымон; уло́н ʻжизньʼ — литер. улон (также и в двух формах этого слова); улонни́ 
ʻкровʼ ACC — литер. улонни, улоннизэ́ ʻего кровʼ POSS.3SG-ACC — литер. улоннизэ; улэ́м ʻжизньʼ — литер. 
улэм (также и в пяти формах этого слова); ср. ulini (G, U), uli- (B), uli̮ni̮ (S, J, MU), ulni̮ (M), uɯ̯i̮ni̮ (J, MU) 
ʻжить, существоватьʼ [Wichmann 1987: 295], ulon (G), uɯ̯on (MU) ʻжизньʼ [Wichmann 1987: 296]; бавлПУ., 
южВБ. ulɐnɐ́, бесВ. ulənɐ́, средВ., счК. ulïnḯ ʻжитьʼ < ПУдм *u; 

уммэ́ усе́м ʻзасыпаниеʼ — литер. умме усем; ср. um (G, S, J, MU), un (M, J), im (U) ʻсонʼ [Wichmann 
1987: 297]; 
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уно́ ʻмногоʼ — литер. уно; ср. uno (G, S, M, J, MU), ɯno (J), ino (U) ʻмногоʼ [Wichmann 1987: 298]; 
бавлПУ. ʉnɔ́, южВБ. оnɔ́ ʻмного, множествоʼ < ПУдм *u; 

усьыльля́м ʻони, оказывается, упалиʼ 2PST.3PL — литер. усиллям / усиллямзы; ср. uśini (G), ɯśini 
(G, U), uśi̮ni̮ (S), uśni̮ (M), ɯśi̮ni̮ (J, MU), ɯśi͕̮ni̮ (MU) ʻупастьʼ [Wichmann 1987: 301]; бавлПУ. ʉɕɐnɐ́, бесВ. 
uɕənɐ́, средВ. us′ïnḯ, счК. uɕïnḯ, южВБ. uɕɐnɐ́ ʻупасть, падатьʼ < ПУдм *ʉ; 

утьыны ʻберечьʼ — литер. утьыны (также и в одной форме этого слова), утьыса́ ʻоберегаяʼ — литер. 
утьыса, утьы́сь ʻоберегающийʼ — литер. утись; Утьы́сь ~ Утьысь ~ утьы́сь ʻхранительʼ — литер. 
утись; утьымтэ́ ʻнесоблюдениеʼ — литер. утьымтэ; ср. ut'ini (G), ut'i̮ni̮ (S, M, J, MU), ut'i͕̮ni̮, ɯt'i̮ni̮ 
(MU), ɯt'ini (U) ʻсмотреть; присматривать; заботитьсяʼ [Wichmann 1987: 302]; бавлПУ. ʉt′ɐnɐ́, бесВ. 
utʹənɐ́, средВ. ut′ïnḯ, южВБ. útʹɐnɐ ʻберечьʼ < ПУдм *ʉ; 

ушъяны́ ʻхвалитьʼ — литер. ушъяны (также и в шести формах этого слова), ушъяса́ ʻвосхваляяʼ — литер. 
ушъяса, ушъямы́сь ʻиз-за похвалыʼ — литер. ушъямысь, ушъямы́н ʻвосхваленʼ — литер. ушъямын; ушъяно́ 
ʻхвалебныйʼ — литер. ушъяно; ушъясько́н ʻхвастовствоʼ — литер. ушъяськон; ср. ušjàni (G, U), ušjàni̮ 
(S, M), ɯšjàni̮ (MU) ʻхвалить, похвалитьʼ, ušja̭śkini (G), ɯšja̭śki̮ni̮ (MU) ʻхвастаться; быть гордымʼ 
[Wichmann 1987: 302]; бесВ., южВБ. uʃjanɐ́, средВ., счК. uʃjanḯ ʻхвалитьʼ < ПУдм *u; 

шунды́ ʻсолнцеʼ — литер. шунды; ср. šundi (G, U), šundi̮ (M, J, MU) ʻсолнцеʼ [Wichmann 1987: 253]; 
бесВ. ʃundɐ́, средВ., счК. ʃundḯ ʻсолнцеʼ < ПУдм *u; 

шуо́ ʻговорятʼ PRS.3PL — литер. шуо (также и в других шести формах слова шуыны ʻсказать, гово-
ритьʼ), шуса́ ʻсказавʼ — литер. шуыса, шуэ́м ʻсказанныйʼ — литер. шуэм; шуэ́м ʻвысказываниеʼ — литер. 
шуэм (также и в одной форме этого слова); шуо́н ʻтак называемыйʼ — литер. шуон; шуса́ ~ шуса ʻчто 
(союз)ʼ — литер. шуыса; шуса́ ~ шуса ʻчтобыʼ — литер. шуыса; ср. šuini (G, U), šɯini (G), šu- (B), šɯ- 
(B, M), šuni̮ (M), šui̮ni̮, šɯi̮ni̮ (J, MU) ʻговорить, сказать; называтьʼ [Wichmann 1987: 251]; бавлПУ., южВБ. 
ʃuɐnɐ́, бесВ. ʃuənɐ́, средВ. ʃunḯ, счК. ʃuïnḯ ʻсказать, говоритьʼ < ПУдм *u; 

шур ʻрекаʼ — литер. шур (также и в одной форме этого слова); ср. šur (G, M, J, MU, U) ʻрекаʼ 
[Wichmann 1987: 253]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК. ʃur, южВБ. ʃor ʻрекаʼ < ПУдм *u; 

юальля́м ʻони, оказывается, спросилиʼ — литер. юаллям (также и в двух других формах слова юаны 
ʻспросить, спрашиватьʼ); ср. juàni (G, B), juàni̮ (S, M, J), d͔'uàni̮ (MU), d͔'uàni (U) ʻспроситьʼ [Wichmann 
1987: 81]; бавлПУ. d′uanɐ́, бесВ., южВБ. juanɐ́, средВ., счК. juanḯ ʻспросить, спрашиватьʼ < ПУдм *u; 

юн ʻсильноʼ — литер. юн; юнге́с ʻпрочнееʼ CMP — литер. юнгес; ср. jun (G, B, S, M, J), junm- (G), d͔ʹun 
(MU, U) ʻкрепкий, прочный; твердыйʼ [Wichmann 1987: 83]; бавлПУ. d′un, бесВ., средВ., южВБ. jun 
ʻкрепкий, прочныйʼ < ПУдм *u; 

юртто́ ʻпомогаютʼ PRS.3PL — литер. юртто (также и в других пяти формах слова юрттыны 
ʻпомочь, помогатьʼ); юртты́сь ʻпомощникʼ — литер. юрттӥсь, юрттысьёсмы́ ʻнаши помощникиʼ 
PL-POSS.1PL — литер. юрттӥсьёсмы; юрттэмезлэ́сь ʻот его помощиʼ POSS.3SG-ABL — литер. юрттэмез-
лэсь, юрттэмены́з ʻиз-за его помощиʼ INS-POSS.3SG — литер. юрттэменыз; юртонзэ́ ʻего помощьʼ 
POSS.3SG-ACC — литер. юрттонзэ; ср. jɯrtini (G), jɯrt- (B), d͔′urti̮ni̮ (MU); jurttini (G), jurtti̮ni̮ (S, M) 
ʻпомочьʼ [Wichmann 1987: 84]; бесВ. jurt:ənɐ́, средВ., счК. jurt:ïnḯ, южВБ. jurt:ɐnɐ́ ʻпомочь, помогатьʼ < 
ПУдм *u; 

юыны́ ʻпитьʼ — литер. юыны (также и в трех формах этого слова); ср. juini (G, B), jui̮ni̮ (S, J), jɯi̮ni̮ 
(J), juni̮ (M), d͔ʹɯi̮ni̮ (MU), d͔ʹɯini (U) ʻпитьʼ [Wichmann 1987: 82—83]; бавлПУ. d′ʉɐnɐ́, бесВ. juənɐ́, средВ. 
junḯ, счК. juïnḯ, южВБ. juɐnɐ́ ʻпитьʼ < ПУдм *ʉ. 

 
 
2. В  н е п е р в о м  с л о г е  

/u/ в соответствии с литер. /u/: 
ваньбу́р ʻдостатокʼ — литер. ваньбур; ср. u̯ań-bur (G, M, MU, U), vań-bur (S, J, MU) ʻвсе имущество, 

собственность, состояниеʼ [Wichmann 1987: 307]; 
но́куно ʻникогдаʼ — литер. ноку но; ср. no-ku·-no (M, J), no·-ku-no (J) ʻникогдаʼ [Wichmann 1987: 126]; 
соку́ ~ соку ʻтогдаʼ — литер. соку; ср. so-ku (G, M, JI), so-kɯ (G, J), so·-kɯ (G, J), so-ki (B, U), so-ki̮ (M, 

J, JI, MU), so·-ki̮ (MU), so·-ki (U), sok (G) ʻтогдаʼ [Wichmann 1987: 124]. 
В употреблении фонемы /u/ в памятнике, как видим, никаких особенностей по сравнению с литера-

турным удмуртским языком не наблюдается. Можно лишь отметить тот факт, что праудмуртский огуб-
ленный гласный верхнего подъема среднего ряда *ʉ в памятнике перешел в заднерядный /u/, как и в аб-
солютном большинстве современных диалектов удмуртского языка. На сегодняшний день эта древняя 
фонема сохранилась лишь в некоторых периферийно-южных говорах [Кельмаков 2006: 68].  
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Таблица 3. Соответствия гласного /u/ 
 

первый слог непервый слог гласный  
памятника /u/ /u/ 

литер. /u/ (51) /u/ 

по 
[Wichmann 

1987] 

G u (34), u ~ ɯ (2), u ~ ɯ ~ i (1) 
B u (18), ɯ (1), u ~ i (1), u ~ ɯ (1) 
S u (11) 
M u (35), u ~ ɯ (1) 
J u (29), u ~ ɯ (2), u ~ ɯ ~ i̮ (1), ɯ (1)
JI u (3) 
MU u (30), ɯ (2), i̮ (1), u ~ ɯ (1) 
U u (32), i (2) 

G u (9), u ~ ɯ (4), ɯ (1) 
B u (4), u ~ ɯ (2), ɯ (2), i (2) 
S u (6) 
M u (12), u ~ ɯ (1), ɯ (1) 
J u ~ ɯ (8), ɯ (2), u (3) 
MU ɯ (11), u ~ ɯ (5) 
U u (6), ɯ (6), u ~ ɯ (1), i (1) 

G u, u ~ ɯ 
B i 
S u 
M u, i̮ 
J u, ɯ ~ i̮  
MU u, i̮ 
U u, i 

со
от
ве
тс
тв
ия

 

по  
аудио-

словарям 

бавлПУ. u (29), ʉ (2) 
бесВ. u (32) 
средВ. u (35) 
счК. u (34) 
южВБ. u (31), o (3) 

бавлПУ. ʉ (14) 
бесВ. u (11), ɐ (3) 
средВ. u (13) 
счК. u (13) 
южВБ. u (13), o (1) 

 

ПУдм *u *ʉ  
 
 
Употребление гласного /e/ 

1. В п е р в о м  с л о г е: 

а) /e/ в соответствии с литер. /e/: 
берэ́ ~ бере́ ʻпослеʼ — литер. бере; ср. berε (G, B, M, J, MU, U) ʻпослеʼ [Wichmann 1987: 17]; бавлПУ., 

бесВ., средВ., счК., южВБ. bɛr ʻзад, задняя часть; поздноʼ < ПУдм *ɛ; 
эн кельты́ ʻне оставляйʼ NEG.IMP.2SG — литер. эн кельты, кельтыса́ ʻоставивʼ — литер. кельтыса; 

ср. kel'tini (G, B, U), kel'ti̮ni̮ (M, J, MU) ʻоставитьʼ [Wichmann 1987: 112]; бавлПУ. kɛl′tɐnɐ́, бесВ. kɛl′t′ənɐ́, 
средВ., счК. kɛl′tïnḯ, южВБ. kɛ́lʹtɐnɐ ʻоставитьʼ < ПУдм *ɛ; 

кесьыны́ ʻпорватьʼ — литер. кесьыны; ср. keśini (G, U), keśni̮ (M) ʻрвать, изорватьʼ [Wichmann 1987: 
100]; бавлПУ., бесВ., южВБ. kɛɕanɐ́, средВ., счК. kɛɕïnḯ ʻрватьʼ < ПУдм *ɛ; 

лэзьыны́ ʻотпуститьʼ — литер. лэзьыны (также и в одной форме этого слова); ср. leźini (G, B, U), 
leźni̮ (M), leźi̮ni̮ (J, MU) ʻотпуститьʼ [Wichmann 1987: 144]; бавлПУ., южВБ. lɛʑɐnɐ́, бесВ. lɛʑənɐ́, средВ. 
lɛʥnḯ, счК. lɛʑïnḯ ʻотпустить, пуститьʼ < ПУдм *ɛ; 

лекаттяське́м ʻхулаʼ — литер. лекатъяськем; ср. l'ekatini (G, U), l'ekati̮ni̮ (S, M) ʻхулить, осуждатьʼ 
[Wichmann 1987: 150]; 

лэсьтыны́ ʻделатьʼ — литер. лэсьтыны (также и в трех формах этого слова), лэсьтэ́м ʻсделанныйʼ — 
литер. лэсьтэм; лэсьтэ́м ʻделаниеʼ — литер. лэсьтэм; ср. leśtini (G, U), leśt- (B), leśti̮ni̮ (M, J, MU) ʻделатьʼ 
[Wichmann 1987: 144]; бавлПУ., южВБ. lɛɕtɐnɐ́, бесВ. lɛɕtənɐ́, средВ., счК. lɛɕtïnḯ ʻделать, сделатьʼ < ПУдм *ɛ; 

пеймы́т ʻтемныйʼ — литер. пеймыт; ср. pel′mit (G), pel′mi̮t, pen′mi̮t (J), pei̯mit (G, U), pei̯mi̮t (M, MU), 
pḙi̯mit (U) ʻтемный; темноʼ [Wichmann 1987: 192]; бавлПУ. pɛ́jmət, бесВ. pɛjmɐ́t, средВ., счК. pɛjmḯt, 
южВБ. pɛ́jmɐt ʻтемныйʼ < ПУдм *ɛ; 

пере́сь ʻстарыйʼ — литер. пересь; пересьёслэ́сь ʻот стариковʼ PL-ABL — литер. пересьёслэсь; пересёзь 
ʻдо старостиʼ TER — литер. пересёзь; пересьму́рт ʻстарикʼ — литер. пересь мурт; ср. pereś (G, B, M, J, 
MU, U), pḙreś (U) ʻстарый (только о живых существах)ʼ [Wichmann 1987: 192]; бавлПУ., бесВ., счК., 
южВБ. pɛrɛ́ɕ, средВ. pɛrɛ́s′ ʻстарый, пожилойʼ < ПУдм *ɛ; 

серэкъя́м ʻон, оказывается, смеялсяʼ 2PST.3SG — литер. серекъям, серекъяса́ ʻсмеясьʼ — литер. се-
рекъяса; ср. śerekjàni (G), śerekjàni̮ (M, JI), śerekt͔'àni̮, śerek͕'àni̮, śeret͔'àni̮ (MU), śeregd͔'àni (U) ʻсмеятьсяʼ 
[Wichmann 1987: 231]; бавлПУ. ɕɛrɛkʥanɐ́, бесВ., южВБ. ɕɛrɛkjanɐ́, средВ., счК. ɕɛrɛkjanḯ ʻсмеяться, хо-
хотатьʼ < ПУдм *ɛ. 

 
б) /e/ в соответствии с литер. /e̮/: 
селык ~ селы́к ʻгрехʼ — литер. сьöлык (также и в четырнадцати формах этого слова); селыко́ 

ʻгрешникʼ — литер. сьöлыко (также и в двух формах этого слова); селыко́ ʻгрешныйʼ — литер. сьöлыко; 
селыктэ́м ʻбезгрешныйʼ — литер. сьöлыктэм; селыканы ʻгрешитьʼ — литер. сьöлыканы; cелыкамзы́ ʻих 
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согрешениеʼ POSS.3PL — литер. сьöлыкамзы (также и в трех других формах слова сьöлыкам 
ʻсогрешениеʼ); ср. śe̮lik (G, U), śe̮li̮k (M), śöli̮k (JI), śRɯ̯i̮k (MU) ʻгрехʼ [Wichmann 1987: 232]; 

серы́ ~ серэ́ ʻза (послелог на вопрос куда?)ʼ — литер. сьöры; серы́н ʻза (послелог на вопрос где?)ʼ — 
литер. сьöрын; ср. śe̮ri (G, U), śe̮ri̮ (M), śöri̮ (J), śörɛ (MU) ʻзаʼ, śe̮rin (G, U), śerin (G, B), śe̮ri̮n (M), śeri̮n 
(J), śöri̮n (J) ʻзаʼ [Wichmann 1987: 232]. 

 
2. В н е п е р в о м  с л о г е : 

а) /e/ в соответствии с литер. /e/: 
гужэ́м ~ гужэм ʻлетоʼ — литер. гужем; ср. gužem (G, B, M, J, MU, U) ʻлетоʼ [Wichmann 1987: 64]; 

бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. guʒɛ́m ʻлетоʼ; 
пöртэ́м ʻразный; особенныйʼ — литер. пöртэм; ср. pe̮rtem (G), pörtem (MU) ʻразный, различныйʼ 

[Wichmann 1987: 194]; бесВ., средВ., счК. pɜrtɛ́m ʻразличный, разныйʼ; 
сыӵе ~ сыӵе́ ʻтакойʼ — литер. сыӵе; ср. si(ṭs ̣̌ ε (G), si̮(ṭs ̣̌ ε (S, M, J, MU), ṭs ̣̌ i(ṭs ̣̌ ε, s ̣̌ is ̣̌ ε (U) ʻтакойʼ 

[Wichmann 1987: 224]; бесВ., средВ. sïʨɛ́, счК. sïʧɛ́ ʻтакойʼ и др. 
 
б) /e/ в соответствии с литер. /i̮/: 
бордэ́ ʻк (послелог на вопрос куда?)ʼ — литер. борды; ср. bordi (G), bordi̮ (J), bordε (B, M, MU, U) ʻк, 

в, наʼ [Wichmann 1987: 25]; 
дорэ́ ~ дорэ ʻк (послелог на вопрос куда?)ʼ — литер. доры; ср. dorε (G, B, J, MU), dori (G, U), dori̮ (M, J) 

ʻкʼ [Wichmann 1987: 37]; 
серэ́ (ср. серы́) ʻза (послелог на вопрос куда?)ʼ — литер. сьöры; ср. śe̮ri (G, U), śe̮ri̮ (M), śöri̮ (J), śörɛ 

(MU) ʻзаʼ [Wichmann 1987: 232]. 
 
 

Таблица 4. Соответствия гласного /е/ 
 

первый слог непервый слог гласный  
памятника /e/ /e/ 

литер. /e/ (9) /e̮/ (2) /e/ /i̮/ (3) 

по  
[Wichmann 

1987] 

G e (9) 
B e (5) 
S e (1) 
M e (8) 
J e (6) 
JI e (1) 
MU e (7) 
U e (7), e ~ ḙ (2) 

G e̮ (1), e̮ ~ e (1) 
B e (1) 
M e̮ (2) 
J ö ~ e (1) 
JI ö (1) 
MU R (1), ö (1) 
U e̮ (2) 

G e, ε 
B e 
M e, ε 
J e, ε 
MU e, ε 
U e, ε 

G i (2), i ~ ε (1) 
B ε (2) 
M i̮ (2), ε (1)  
J i̮ (2), i̮ ~ ε (1) 
MU ε (3) 
U i (2), ε (1) 

со
от
ве
тс
тв
ия

 

по  
аудио-

словарям 
 

бавлПУ. ɛ (8) 
бесВ. ɛ (8) 
средВ. ɛ (8) 
счК. ɛ (8) 
южВБ. ɛ (8) 

 бавлПУ. ɛ 
бесВ. ɛ 
средВ. ɛ 
счК. ɛ 
южВБ. ɛ 

 

ПУдм *ɛ    
 
 
Особенность, заключающаяся в употреблении /e/ в соответствии с литер. /e̮/ в первом слоге, на дан-

ный момент наиболее широко распространена в бесермянском наречии [Люкина 2016: 35—37; Тепля-
шина 1970б: 76—78]. Характерна она и для некоторых говоров северного наречия. Наиболее регулярно 
эта особенность выступает в косинском говоре нижнечепецкого диалекта, а в ярском, глазовском, юка-
менском говорах среднечепецкого диалекта, а также в слободском говоре нижнечепецкого диалекта не-
редко встречается параллельное употребление форм с /e̮/ ~ /e/ [Карпова 2018: 111].  

Другая особенность, заключающаяся в употреблении /e/ в соответствии с литер. /i̮/ в непервом слоге, 
представлена в послелогах, обозначающих пространственные отношения и отвечающих на вопрос куда? 
(бордэ́ ʻкʼ — литер. борды; дорэ́ ~ дорэ ʻкʼ — литер. доры; серэ́ (ср. серы́) ʻзаʼ — литер. сьöры). Из трех 
форм, выявленных нами в [Закон Божий], вариант с э-огласовкой в глазовском диалекте, который, со-
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гласно названию памятника, лежит в основе языка анализируемого источника, Ю. Вихманном отмечен 
только для дорэ́ ~ дорэ (ср. dorε (G, B, J, MU), dori (G, U), dori̮ (M, J) ʻкʼ [Wichmann 1987: 37]). Однако 
подобные формы, согласно материалам словаря [Wichmann 1987], встречаются в качестве варианта и в 
ряде других удмуртских диалектов. Что касается современных диалектов, такие формы функционируют 
в бесермянском наречии, например: borde ʻкʼ (Ku̯ar gur borde l'akis'kiz ʻЛист прилип к печкеʼ), dore 
ʻк (направление)ʼ (todmotemjosə̑z dore ug karis'kə̑ ʻ[Лошадь] к незнакомым не подходитʼ), s'ere ʻза (дви-
жение)ʼ [БС]. Если учесть, что подобные послеложные формы в XIX в. имели более широкое территори-
альное распространение, то уместно предположить, что в данном случае в памятнике представлены ар-
хаичные формы удмуртских послелогов, которые на сегодняшний день в литературном языке частично 
сохранились лишь в составе выражений, например литер. бордэ кыскыны ʻпривлечь к себеʼ, бордэ бась-
тыны ʻвзять (захватить с собой)ʼ [УРС]. 

 
 
Употребление гласного /e̮/ 

1. В п е р в о м  с л о г е: 

а) /e̮/ в соответствии с литер. /e̮/: 
ӝöк ʻстолʼ — литер. ӝöк; ср. ḍz ̣̌ e̮k (G, M), dže̮k (G, S), d'źe̮k (B), ḍz ̣̌ ök (J, MU), džök (J), z ̣̌ e̮k (U) ʻстолʼ 

[Wichmann 1987: 42]; бавлПУ. ʤɵk, бесВ. ʥɛk, средВ., счК., южВБ. ʤɜk ʻстолʼ < ПУдм *ɞ; 
йöл-вöй ʻмолочные продуктыʼ ACC — литер. йöл-вöй; ср. je̮l (G, B, S, M), jöl (JI), jRɯ̯ (J), d͔'Rɯ̯ (MU), 

d͔'e̮l (U) ʻмолокоʼ [Wichmann 1987: 76]; бавлПУ. d′ɵl, бесВ. jɜl, средВ., счК., южВБ. jɞl ʻмолокоʼ < ПУдм *ɞ; 
кöлыны́ ʻночеватьʼ — литер. кöлыны (также и в одной форме этого слова); кöлонни́ ʻместо ночлегаʼ 

ACC — литер. кöлонни; ср. ke̮lini (G, B, U), ke̮lni̮ (M), kRɯ̯ni̮ (J, MU), köli̮ni̮ (J), kRɯ̯i̮ni̮ (MU) ʻпереночеватьʼ 
[Wichmann 1987: 102]; средВ., счК. kɜlïnḯ, южВБ. kɜlɐnɐ́ ʻпереночеватьʼ < ПУдм *ɵ; 

кöтсэ́с ʻих животʼ POSS.3PL-ACC — литер. кöтсэс; ср. ke̮t (G, M, U), köt (J, MU) ʻживот, желудок, 
сердцеʼ [Wichmann 1987: 103]; бавлПУ. kɵtɔ́, средВ., счК., южВБ. kɜtɔ́ ʻбеременная (досл. ʻс животомʼ)ʼ < 
ПУдм *ɵ; 

öддя́м ~ öддям ʻон, оказывается, началʼ 2PST.3SG — литер. öдъям, öддяльля́мзы 2PST-3-PL — литер. 
öдъяллям / öдъяллямзы; ср. e̮d'jàni, e̮d'd'àni(G) ʻначатьʼ [Wichmann 1987: 53]; 

пöлы́сь ʻизʼ — литер. пöлысь; ср. pe̮liś (G) ʻиз, средиʼ [Wichmann 1987: 194]; бавлПУ. pɵlə́n, бесВ. 
pɜlɐ́n, средВ., счК. pɜlḯn, южВБ. pɔlɐ́n ʻсредиʼ < ПУдм *ɵ; 

пöртэ́м ʻразный; особенныйʼ — литер. пöртэм; ср. pe̮rtem (G), pörtem (MU) ʻразный, различныйʼ 
[Wichmann 1987: 194]; бесВ., средВ., счК. pɜrtɛ́m ʻразличный, разныйʼ < ПУдм *ɵ; 

тöлы́н ʻветромʼ INS — литер. тöлын; ср. te̮l (G, B, M, U), tRɯ̯ (J, MU), töl (MU) ʻветерʼ [Wichmann 
1987: 259]; бавлПУ. tɵl, бесВ., средВ., счК., южВБ. tɜl ʻветерʼ < ПУдм *ɵ. 

 
б) /e̮/ в соответствии с литер. /e/: 
щöдём ʻпопавшийʼ — литер. шедем; ср. šed'ini, še̮d'ini (G), šed'- (B), šed'ni̮ (M), šed'ini (U) ʻпопадатьʼ 

[Wichmann 1987: 244]. 
 
2. В н е п е р в о м  с л о г е: 

а) /e̮/ в соответствии с литер. /e̮/: 
öвöл ʻне; нетʼ — литер. öвöл; ср. e̮ve̮l (G, S, M, U), eve̮l (G, B), övöl (J), övRɯ̯ (J, MU), ebRɯ̯ (= e̮-ve̮l и т. д.) 

(MU) ʻне, нетʼ [Wichmann 1987: 54];  
йöл-вöй ʻмолочные продуктыʼ ACC — литер. йöл-вöй; ср. je̮l (G, B, S, M), jöl (JI), jRɯ̯ (J), d͔'Rɯ̯ (MU), 

d͔'e̮l (U) ʻмолокоʼ [Wichmann 1987: 76], ve̮i̯ (G, B, S, M, U), vöi̯ (J, MU) ʻсливочное масло; растительное 
маслоʼ [Wichmann 1987: 314]; бавлПУ. d′ɵl, бесВ. jɜl, средВ., счК., южВБ. jɞl ʻмолокоʼ, бавлПУ. vɵj, 
бесВ. vɜj, средВ., счК., южВБ. vɞj ʻмаслоʼ. 

 
б) /e̮/ в соответствии с литер. /i̮/: 
öжöт ʻнемногоʼ — литер. öжыт; ср. e̮že̮t (G), ižit (G, B, U), iže̮t (U), e̮ži̮t (S, M), ӧži̮t (J, MU), žӧt, ӧžet 

(MU) ʻмало, немногоʼ [Wichmann 1987: 55]; бавлПУ. ɛʒə́t, средВ., южВБ. ɞʒḯt ʻмало, немногоʼ; Дон. 
öжöт, Байр., ВБог., ВСл., ВУн., Дон., Ер., Люм, Кач., Коч., Лекш., МЛуд., НБог., НЕл., Пус., Ум. öжът, 
Байд., Ел., Ис., Кор., Кос., Кур., Мос., Мыр., Оз., Пас., Пуд., Тум, УЛек., Чар. ӧжыт, Дзяк., Коч., От., 
Пус. öжыт, Дон. ъжът, Ел., Кос. эжыт ʻмало, немного, незначительноʼ [Карпова 2013: 374]. 
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Таблица 5. Соответствия гласного /e̮/ 
 

первый слог непервый слог гласный  
памятника /e̮ / /e̮ / 

литер. /e̮/ (7) /e/ (1) /e̮/ /i̮/ (1) 

по 
[Wichmann 

1987] 

G e̮ (5) 
B e̮ (2) 
M e̮ (3) 
J R ~ ö (1), ö (1), R (1) 
MU ö (2), R (1), R ~ ö (1) 
U e̮ (3) 

G e̮ (2) 
B e̮ (2) 
S e̮ (2) 
M e̮ (2) 
J ö (1), R (1) 
MU ö (1), R (1) 
U e̮ (2) 

G e ~ e̮ (1) 
B e (1) 
M e (1) 
U e (1) 

G e̮ 
B e̮ 
S e̮ 
M e̮ 
J R ~ ö, ö 
MU R, ö 
U e̮ 

G e̮ ~ i (1) 
B i (1) 
S i̮ (1) 
M i̮ (1) 
J i̮ (1) 
MU i̮ ~ ӧ ~ e (1)
U e̮ ~ i (1) 

со
от
ве
тс
тв
ия

 

по аудио-
словарям 

бавлПУ. ɵ (2) 
бесВ. ɜ (2) 
средВ. ɜ (4) 
счК. ɜ (4) 
южВБ. ɜ (2), ɔ (1) 

бавлПУ. ɵ (2) 
бесВ. ɜ (1), ɛ (1) 
средВ. ɜ (1), ɞ (1)
счК. ɜ (1), ɞ (1) 
южВБ. ɜ (1), ɞ (1)

 бавлПУ. ɵ 
бесВ. ɜ 
средВ. ɜ 
счК. ɜ 
южВБ ɞ 

бавлПУ. ə (1) 
средВ. ï (1) 
южВБ. ï (1) 

ПУдм *ɵ *ɞ    
 
 
В данном случае в памятнике мы видим два отклонения от современных литературных норм, пред-

ставленные лишь единичными примерами. Обе лексемы встречаются и в словаре Ю. Вихманна, при 
этом подобные варианты с /e̮/, выявленные нами в [Закон Божий], финским ученым отмечены в глазов-
ском диалекте. Одна из форм встречается и в словаре [Карпова 2013]: она зафиксирована автором в од-
ном из населенных пунктов, относящихся к глазовскому говору среднечепецкого диалекта. Поэтому 
можно предположить, что данные формы-отклонения действительно функционировали на севере Уд-
муртии, и именно диалект северного наречия, по всей видимости, лег в основу анализируемого пись-
менного источника. 

 
 
Употребление гласного /o/ 

1. В п е р в о м  с л о г е: 

а) /o/ в соответствии с литер. /o/: 
бордэ́ ʻк (послелог на вопрос куда?)ʼ — литер. борды; бордысьты́з POSS.3SG ʻот негоʼ — литер. бор-

дысьтыз; борда́д ʻу тебяʼ POSS.2SG — литер. бордад, борда́з ʻу негоʼ POSS.3SG — литер. бордаз; ср. bordi 
(G), bordi̮ (J), bordε (B, M, MU, U) ʻк, в, наʼ [Wichmann 1987: 25]; бавлПУ., средВ., южВБ. bɔd:ɔ́r, бесВ., 
счК. bɔrd:ɔ́r ʻстенаʼ < ПУдм *ɔ; 

вожъяськыны́ ʻзавидоватьʼ — литер. вожъяськыны (также и в одной форме этого слова); вожъясь-
ке́м ʻзавистьʼ — литер. вожъяськем; ср. vožja̭śkini (G, U), vožja̭śki̮ni̮ (M) ʻзавидоватьʼ [Wichmann 1987: 
326]; счК. vɔʒjaɕkïnḯi ʻзавидоватьʼ < ПУдм *ɔ; 

возьманы́ ʻохранять, сторожитьʼ — литер. возьманы (также и в четырех формах этого слова), возьмаса́ 
ʻзащищаяʼ — литер. возьмаса, возьма́сь ~ возьмась ʻзащищающийʼ — литер. возьмась; возьма́сь 
ʻхранительʼ — литер. возьмась; возьмасьёс ʻпастухиʼ PL — литер. возьмасьёс; возьмамысьты́з ʻиз-за его 
защитыʼ ELA-POSS.3SG — литер. возьмамысьтыз; ср. voźmàni (G), voźmàni̮ (S, M, J, MU) ʻберечь, охра-
нятьʼ [Wichmann 1987: 325]; счК. vɔʑmanḯ ʻберечь, оберегатьʼ < ПУдм *ɔ; 

возьылылья́мзы ʻони, оказывается, держалиʼ ITER-2PST-3-PL — литер. возьылӥллям / возьылӥллямзы, 
возьыса́ ʻдержаʼ — литер. возьыса, возьы́сь ʻдержащийʼ — литер. возись; воземысьты́з ʻиз-за его держа-
нияʼ ELA-POSS.3SG — литер. воземысьтыз; возькыныгэ́с ʻбыть более сдержаннымʼ CMP — литер. возькы-
ныгес; ср. voźini (G, B), voźni̮ (M), voźi̮ni̮ (J, MU) ʻдержатьʼ [Wichmann 1987: 325]; бавлПУ., южВБ. 
vɔʑɐnɐ́, бесВ. vɔʑənɐ́, средВ. vɔʥnḯ, счК. vɔʑïnḯ ʻдержать; удерживатьʼ < ПУдм *ɔ; 

ворцки́з ʻродилсяʼ 1PST-3SG — литер. вордӥськиз (также и в двух других формах слова вордӥськыны 
ʻродитьсяʼ), ворцке́м ʻродившийсяʼ — литер. вордӥськем; вортске́м ~ ворцке́м ʻрождениеʼ — литер. 
вордскем (также и в двух формах этого слова); ворцкытэ́м ʻона, оказывается, родилаʼ 2PST.3SG — литер. 
вордскытэм / вордскытэмез; ворцкытэ́м ʻрожденныйʼ — литер. вордскытэм; ворцкытэме́д ʻтвое зарож-
дениеʼ POSS.2SG — литер. вордскытэмед, ворцкытэме́з ʻего зарождениеʼ — литер. вордскытэмез; ворц-
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кыты́сь ʻродительʼ — литер. вордскытӥсь (также и в трех формах этого слова); ср. vortskini, vortśkini (G), 
vortski̮ni̮ (M), vort'ś̌ki̮ni̮ (MU), vordiśki̮ni̮ (J, MU), vordiśkini (U) ʻродиться, возникнутьʼ [Wichmann 1987: 
323]; бавлПУ., южВБ. vɔrdɐnɐ́, средВ. vɔrdïnḯ ʻродитьʼ, бесВ. vɔrdənə́, счК. vɔrdïnḯ ʻвоспитать, выраститьʼ 
< ПУдм *ɔ; 

горд ʻкрасныйʼ — литер. горд; ср. gord (G, M, J, MU), gorᴅ (G, MU, U) ʻкрасныйʼ [Wichmann 1987: 60]; 
бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. gɔrd ʻкрасныйʼ < ПУдм *ɔ; 

дорэ́ ~ дорэ ʻк (послелог на вопрос куда?)ʼ — литер. доры; доры́н ʻу, около (послелог на вопрос 
где?)ʼ — литер. дорын; дорысьты́з ʻот негоʼ POSS.3SG — литер. дорысьтыз; ср. dorε (G, B, J, MU), dori 
(G, U), dori̮ (M, J) ʻкʼ, dorin (G), dori̮n (J, MU) ʻу, околоʼ, doriś (G), dori̮ś (J, MU) ʻотʼ [Wichmann 1987: 37]; 
бавлПУ. dɔráz ʻу негоʼ, бесВ. dɔrɐ́n, средВ., счК., южВБ. dɔrḯn ʻу, околоʼ < ПУдм *ɔ; 

ӝог ʻбыстро || скорыйʼ — литер. ӝог; ӝоге́н ~ жоге́н ʻскороʼ — литер. ӝоген; ср. ḍz ̣̌ og (G, M, J, 
MU), ḍz ̣̌ ok (G), džog (G, S), z ̣̌ og (U) ʻбыстроʼ [Wichmann 1987: 43]; бесВ. ʥɔg, средВ., счК., южВБ. ʤɔg 
ʻбыстроʼ < ПУдм *ɔ; 

кортӵоганы́ ʻраспятьʼ — литер. кортӵоганы (также и в одной форме этого слова); кортӵога́м 
ʻраспятиеʼ — литер. кортӵогам (также и в одной форме этого слова); кортӵогъёс ʻгвоздиʼ PL — литер. 
кортӵогъёс, кортӵоге́н ʻгвоздемʼ INS — литер. кортӵоген; ср. kort-ṭs ̣̌ og (G, B, S, MU), kor-ṭs ̣̌ og (MU) 
ʻгвоздьʼ [Wichmann 1987: 122]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. kɔrt ʻжелезоʼ < ПУдм *ɔ; 

косэ́м ʻон, оказывается, велелʼ 2PST.3SG — литер. косэм / косэмез (также и в двух других формах сло-
ва косыны ʻвелеть, повелетьʼ), косэмы́н ʻвеленоʼ — литер. косэмын; косэмезъя́ ʻпо его велениюʼ 
POSS.3SG-ADV — литер. косэмезъя (также и в двух других формах слова косэм ʻпоручение; распоряже-
ние; просьбаʼ); ср. kosini (G, U), kos- (B), kosni̮ (M), kosi̮ni̮ (J, MU) ʻвелетьʼ [Wichmann 1987: 122];  
бавлПУ. kɔsɐnɐ́, бесВ. kɔsənɐ́, средВ., счК. kɔsïnḯ, южВБ. kɔ́sɐnɐ ʻвелеть, заставить, заставлять, потребо-
вать, требоватьʼ < ПУдм *ɔ; 

лобаса́ ʻлетаяʼ — литер. лобаса; ср. lobàni (G, U), lobàni̮ (M, J, MU) ʻлетатьʼ [Wichmann 1987: 147]; 
бавлПУ. lɔbʥɐnɐ́ ʻвзлететьʼ, бесВ. lɔbənɐ́, счК. lɔbïnḯ ʻлететьʼ, средВ. lɔbanḯ, южВБ. lɔbanɐ́ ʻлетатьʼ < 
ПУдм *ɔ; 

мон ʻяʼ — литер. мон (также и в двух формах этого слова); ср. mon (G, B, M, J, MU, U) ʻяʼ [Wichmann 
1987: 163]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. mɔn ʻяʼ < ПУдм *ɔ; 

но́кин-но ~ но́кинь-но ~ ноки́н-но ʻниктоʼ — литер. нокин но; но́куно ʻникогдаʼ — литер. ноку но; 
но́кудыз-но ʻникто из нихʼ — литер. нокудӥз но; но́кытысь ʻнигдеʼ — литер. нокытысь; но́кытцы 
ʻникудаʼ — литер. нокытчы; но́мрэ но ~ но́мре-но ~ номре́-но ʻничегоʼ — литер. номыре но; ср. no-ki·n-
no (G), no·-kiń-no (B), no-ki·ń-no (B, J), ne̮-ki·n-no (M), no·-kin-no (J) ʻниктоʼ [Wichmann 1987: 171];  
бавлПУ., южВБ. nɔ́kin′, бесВ. nɔ́kin nɔ, средВ., счК., nɔ́kin ʻниктоʼ, бавлПУ. nɔ́mər, бесВ. nɔmərɛ́ nɔ ~ 
nɔ́mərɛ, средВ. nɔ́mïr ~ n′ɛ́nɔmïr, счК. nɔmïrɛ́, южВБ. nɔ́mɐr nɔ ʻничегоʼ < ПУдм *ɔ; 

одӥг ~ оди́г ʻодинʼ — литер. одӥг (также и в двух формах этого слова); одӥг пол ʻоднаждыʼ — литер. 
одӥг пол; одӥг-огмылы́ ʻмы друг другуʼ DAT — литер. ог-огмылы; одӥг-огзылы́ ʻони друг другуʼ DAT — 
литер. ог-огзылы; огэ́з ʻодинʼ — литер. огез; ср. odig (G, M, J, MU, U), odiɢ, odig (G), odik (MU, U), oig 
(B) ʻодинʼ [Wichmann 1987: 181]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. ɔdíg ʻодинʼ < ПУдм *ɔ; 

озь ʻтакʼ — литер. озьы; оты́н ʻтамʼ — литер. отын; отсы́ ʻтудаʼ — литер. отчы; оты́сь ʻоттудаʼ — 
литер. отысь; ср. oź (G, B), oźi (M), oźi̮ (S, M, J, MU), o·źi̮ (J, MU) ʻтак, таким образомʼ, òtin (G, B), ò·tin 
(G), òti̮n (S, MU), oti̮n (M, J, MU), otin (U) ʻтамʼ, o·tsi, otsi (G), otʹśi (B), otʹtʹś̌i̮ (S, M), o·tsi̮ (J), otsi̮ (MU), 
otʹtʹśi, o·tʹtʹśi (U) ʻтудаʼ, otiś (G), oti̮ś (S, M, MU), òtiś (MU), otiś (MU, U) ʻоттудаʼ [Wichmann 1987: 183]; 
бавлПУ. ɔʑəjɛ́n, бесВ., счК. ɔʑ, средВ. ɔʥḯ, южВБ. ɔʑɐ́ ʻтак, таким образомʼ, бавлПУ. ɔtə́n, бесВ., южВБ. 
ɔtɐ́n, средВ., счК. ɔtḯn ʻтамʼ < ПУдм *ɔ; 

оскыны́ ʻверитьʼ — литер. оскыны (также и в четырех формах этого слова), оскыса́ ʻверяʼ — литер. 
оскыса, оскы́сь ʻверящийʼ — литер. оскись; оскы́сь ʻверующийʼ — литер. оскись (также и в трех формах 
этого слова); осконэ́ ʻмоя вераʼ POSS.1SG — литер. осконэ; ср. oskini (G, U), osk- (B, MU), oski̮ni̮ (S, M) 
ʻверитьʼ [Wichmann 1987: 185]; бавлПУ. ɔskɐnɐ́, бесВ. ɔskənɐ́, средВ., счК. ɔskïnḯ, южВБ. ɔ́skɐnɐ ʻверить, 
доверятьʼ < ПУдм *ɔ; 

пол ʻразʼ — литер. пол; ср. pol (G, B, M, J, U), pᴖu̯ (J, MU) ʻразʼ [Wichmann 1987: 203]; бавлПУ., бесВ., 
средВ., счК., южВБ. pɔl ʻразʼ < ПУдм *ɔ; 

поныны́ ʻставитьʼ — литер. поныны (также и в шести формах этого слова), поныса́ ~ поныса 
ʻположивʼ — литер. поныса, поныку́ ~ поныку ʻво время прикладыванияʼ — литер. поныку, понэ́м 
ʻпоставленныйʼ — литер. понэм; поно́н ʻприкладываниеʼ — литер. понон; пононни́н ʻв месте для склады-
ванияʼ INE — литер. пононниын; ср. ponini (G, U), puni- (B), ponni̮ (M), poni̮ni̮ (J, MU) ʻпоставить, поло-
житьʼ [Wichmann 1987: 204]; бавлПУ., южВБ. pɔnɐnɐ́, бесВ. pɔnənɐ́, средВ., счК. pɔnïnḯ ʻположить; поста-
витьʼ < ПУдм *ɔ; 
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со ʻон, онаʼ — литер. со; со ʻтотʼ — литер. со; соо́с ʻониʼ — литер. соос (также и в пяти формах этого 
слова); соку́ ~ соку ʻтогдаʼ — литер. соку; собрэ ~ собрэ́ ʻзатем, потомʼ — литер. собере; ср. so (G, B, M, 
J, MU, U) ʻон, она, оно; тот, та, тоʼ, sojos (G, M, J, MU), soi̯os (M, U), soos (G, B, M, J, MU), sou̯os (MU) 
ʻониʼ, ср. so-ku (G, M, JI), so-kɯ (G, J), so·-kɯ (G, J), so-ki (B, U), so-ki̮ (M, J, JI, MU), so·-ki̮ (MU), so·-ki 
(U), sok (G) ʻтогдаʼ [Wichmann 1987: 224], so·-berɛ (G, B, M, J, MU, U), so-berɛ (G, B), se·-berɛ (G, MU, U), 
se-berɛ (G, B), sö-börɛ (J, MU), so·-birɛ (G), so-birɛ (G, B), se-birɛ (G, B), se·-bi̮rɛ, se̮·-bi̮rɛ (M), so·brɛ, 
sobrɛ, sebrɛ (G), serɛ (G, MU), so-berezɛ (G), se-birezɛ (G) ʻзатем, потомʼ [Wichmann 1987: 17]; 

тодамы́ ʻв нашу памятьʼ ILL-POSS.1PL — литер. тодамы (также и в двух других формах слова тод 
ʻпамятьʼ); тодыны́ ~ тодыны ʻзнатьʼ — литер. тодыны (также и в трех формах этого слова), тодыса́ 
ʻзнаяʼ — литер. тодыса; тодо́н ʻзнаниеʼ — литер. тодон; тодыто́ ʻсообщаютʼ PRS.3PL — литер. тоды-
то (также и в двух других формах слова тодытыны ʻдать знать; сообщитьʼ); тодытысь ~ тодыты́сь 
ʻпроповедующийʼ — литер. тодытӥсь; ср. tod (G) ʻзнаниеʼ, todini (G, U), todi- (B), todni̮ (M), todi̮ni̮ (J, 
MU) ʻзнатьʼ, toditini (G, U), totti̮ni̮ (M), todi̮ti̮ni̮ (MU) ʻсообщитьʼ [Wichmann 1987: 264]; бавлПУ. tɔdɐnɐ́, 
бесВ. tɔdənɐ́, средВ. tɔdnḯ, счК. tɔdïnḯ, южВБ. tɔ́dɐnɐ ʻзнать, узнатьʼ < ПУдм *ɔ; 

толалтэ́ ʻзимойʼ — литер. толалтэ; ср. tolaltɛ (G, M, MU, U), tᴖu̯åu̯tɛ (MU) ʻзимойʼ [Wichmann 1987: 
265]; бавлПУ., средВ. tɔlaltɛ́, бесВ., счК., южВБ. tɔl ʻзимаʼ < ПУдм *ɔ; 

тон ʻтыʼ — литер. тон (также и в двух формах этого слова); ср. ton (G, B, M, J, MU, U) ʻтыʼ 
[Wichmann 1987: 265]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. tɔn ʻтыʼ < ПУдм *ɔ; 

шоне́р ʻверно, правильно || правильныйʼ — литер. шонер; ср. šońer (G, MU, U), šoń͔er (M) ʻпрямой || 
прямоʼ [Wichmann 1987: 248]; бавлПУ. ʃɔ́n′ɛrak, бесВ., средВ., счК., южВБ. ʃɔn′ɛ́r ʻпрямоʼ < ПУдм *ɔ; 

ӵож ʻв течениеʼ — литер. ӵоже; ср. ṭs ̣̌ oz ̣̌  (G, MU, U), t'ož (B) ʻопределенное времяʼ [Wichmann 1987: 
276]; бавлПУ., бесВ., средВ. ʨɔʒɛ́, счК., южВБ. ʧɔʒɛ́ ʻза, в течение, в продолжениеʼ < ПУдм *ɔ; 

ӵорыкъёс ʻрыбыʼ PL — литер. чорыгъёс; ср. t'śorig (G, U), t'ś̌ori̮g (S, M, J, MU) ʻрыбаʼ [Wichmann 
1987: 287]. 

 
б) /o/ в соответствии с литер. /i/: 
почи́ ʻмаленький; младшийʼ — литер. пичи; ср. pi(tʹś̌i (M, J, MU), pi(tʹśi (U), pe̮(tʹśi, pitʹśi (G), po(tʹśi (G, 

B) ʻмаленький; молодойʼ [Wichmann 1987: 198]; Аз., Бел., ВБог., ВПар., ВСл., ВУн., Дон., Ел., Ер., Ис., 
Кол., Коч., Кыч., Люм, Мал., Оз., От., Пор., Пус., Пыш., Пышк., УЛек., Уш., Штан., Юш. пичи, Ан., 
Байр., БСаз., ВБог., Воег., ВПар., ВСл., Гул., Дзяк., Диз., Дон., Ел., Ер., Зол., Ис., Коб., Кож., Кос., Кор-
шун., Коч., Куз., Кур., Люм, НЕл., НКуз., Оз., От., Пед., Пор., Пус., Пыш., СБез., Уш., Чар., Чур., Штан. 
пöчи, Быд., Зол., Кур., Пас., Пом., Шол. пэчи ʻмаленький; младшийʼ [Карпова 2013: 388—389]. 

 
 
2. В н е п е р в о м  с л о г е: 

а) /o/ в соответствии с литер. /o/: 
уло́н ʻжизньʼ — литер. улон; ср. ulon (G), uɯ̯on (MU) ʻжизньʼ [Wichmann 1987: 296]; 
уно́ ʻмногоʼ — литер. уно; ср. uno (G, S, M, J, MU), ɯno (J), ino (U) ʻмногоʼ [Wichmann 1987: 298]; 

бавлПУ. ʉnɔ́, южВБ. оnɔ́ ʻмного, множествоʼ; 
нильдо́н ʻсорокʼ — литер. ньыльдон; ср. ńɯl'-don (G, B, MU), ńɯ̣l'-don (G), ńi̮l'-don (M, J, MU), ńil'-don 

(U) ʻсорокʼ [Wichmann 1987: 179] и др. 
б) /o/ в соответствии с литер. /u/: 
удмо́рт ~ удморт ʻудмуртскийʼ — литер. удмурт; ср. ud-mort (G, U), ud-murt (S, M, J), uk-mort (MU) 

ʻудмуртʼ [Wichmann 1987: 290]; сч. удморт (стар. пок., сред. пок.), удмурт (мол. пок.) ʻудмурт, удмуртка || 
удмуртскийʼ [Карпова 2013: 502]. 

В употреблении /o/ также встречаются лишь единичные отклонения, которые представлены в двух 
лексемах: почи́ ʻмаленький; младшийʼ — литер. пичи, удмо́рт ~ удморт ʻудмуртскийʼ — литер. удмурт. 
Оба варианта, согласно [Wichmann 1987], в конце XIX в. были характерны для глазовского диалекта. 

Что касается современных диалектов, форма удморт зафиксирована в бесермянском наречии уд-
муртского языка (напр., udmort mad' ʻудмуртская песняʼ [БС]), а также отмечена Л. Л. Карповой в сред-
нечепецком диалекте. По мнению ученого, здесь наблюдается «сохранение праудмуртского *о в виде о 
(< праудм. *mort > мурт ʻчеловекʼ)» [Карпова 2018: 114], тогда как в абсолютном большинстве диалек-
тов праудмуртский *о перешел в /u/ [Кельмаков 1993б: 17]. Вместе с тем, согласно данным словаря 
[Карпова 2013], форма удморт в среднечепецком диалекте постепенно выходит из употребления, по-
скольку на данный момент характерна лишь для старшего и среднего поколений, в речи более молодых 
носителей функционирует уже вариант удмурт.  
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Таблица 6. Соответствия гласного /o/ 
 

первый слог непервый слог гласный  
памятника /o/ /o/ 

литер. /o/ (25) /i/ (1) /o/ /u/ (1) 

по 
[Wichmann 

1987] 

G o (25) 
B o (15), u (1) 
S o (6) 
M o (22), e̮ (1) 
J o (18), o ~ r (1) 
MU o (21), r (1), o ~ r (1) 
U o (21) 

G e̮ ~ i ~ o (1) 
B o (1) 
M i (1) 
J i (1) 
MU i (1) 
U i (1) 

G o 
B o 
S o 
M o 
J o 
MU o 
U o 

G o (1) 
S u (1) 
M u (1) 
J u (1) 
MU o (1) 
U o (1) 

со
от
ве
тс
тв
ия

 

по  
аудио-

словарям 

бавлПУ. ɔ (20) 
бесВ. ɔ (21) 
средВ. ɔ (21) 
счК. ɔ (23) 
южВБ. ɔ (21) 

 бавлПУ. ɔ 
южВБ. ɔ 

 

ПУдм *ɔ    
 
 
 
Употребление гласного /a/ 

1. В п е р в о м  с л о г е: 

/a/ в соответствии с литер. /a/: 
адзьыны́ ʻвидетьʼ — литер. адӟыны (также и в семи формах этого слова), адзьытэ́к ʻне видяʼ — литер. 

адӟытэк; адземзы́ ʻих увиденноеʼ POSS.3PL — литер. адӟемзы, адземзэ́с ʻих увиденноеʼ POSS.3PL-ACC — 
литер. адӟемзэс; адзьытэ́м ʻон, оказывается, показалʼ 2PST.3SG — литер. адӟытэм; адзьытэме́з ʻего по-
казʼ POSS.3SG — литер. адӟытэмез; ацкыны́ ʻвиднетьсяʼ — литер. адӟиськыны, ацкыса́ ʻвыглядяʼ — литер. 
адӟиськыса, атскытэ́к ʻне показываясьʼ — литер. адӟиськытэк; ср. adʹdʹźini (G, B), adʹdʹźi̮ni̮ (M, J, JI), 
addʹźi̮ni̮ (J), adʹdʹźi͕̮ni̮ (MU), adʼdʹźi̮ni̮ (MU), adʹdʹjini (U) ʻвидетьʼ [Wichmann 1987: 2], adʹdʹźiśki̮ni̮ (J, JI, MU), 
adski̮ni̮ (JI), atʹś̌ki̮ni̮, aśki̮ni̮ (MU), atskini, atʹśkini (G), adʹdʹźikini (B), adʹdʹjiśkini (U) ʻвидеться, повидаться, 
(по-)казаться, свидетьсяʼ, adʹdʹźitini (G)ʻпоказатьʼ [Wichmann 1987: 3]; бавлПУ., южВБ. aʥɐnɐ́, бесВ. 
aʥənə́, средВ., счК. aʥ:ïnḯ ʻвидеть, увидетьʼ < ПУдм *a; 

азьы́н ~ азьын ʻперед (послелог на вопрос где?)ʼ — литер. азьын; азе́ ʻперед (послелог на вопрос ку-
да?)ʼ — литер. азе; азьысе́н ʻс местаʼ EGR — литер. азьысен; азьпала́н ʻвпередиʼ — литер. азьпалан; 
азинзэ́ ʻего успех в делахʼ POSS.3SG-ACC — литер. азинлыксэ; ср. aź (G, M, J, MU, U), ad'ź (J), aś (U) 
ʻпространство перед чем-либо, передняя часть; местоʼ [Wichmann 1987: 11]; бесВ. aʑpál, средВ. aʥ,  
бавлПУ., счК., южВБ. aʑ ʻперед, передняя частьʼ < ПУдм *a; 

Айы́ ~ айы́ ʻотецʼ — литер. айы (также и в девяти формах этого слова); ср. ai̯ (G, JI), aji, ajÂ (G), aji̮ 
(M, JI) ʻотецʼ [Wichmann 1987: 3]; бавлПУ., южВБ. ajɐ́, бесВ., средВ., счК. ajḯ ʻсамецʼ < ПУдм *a; 

аръёс ʻгодыʼ PL — литер. аръёс, ары́н-но ʻи в годуʼ INE — литер. арын но; арэ́с ʻлетаʼ — литер. арес; 
ср. ar (G, B, M, J, MU, U) ʻгодʼ [Wichmann 1987: 7], ares (M, J, MU, U) ʻгодовалыйʼ [Wichmann 1987: 8]; 
бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. ar ʻгод; летаʼ < ПУдм *a; 

Ачи́д ʻты самʼ — литер. ачид; Ачи́з ~ ачи́з ʻон самʼ — литер. ачиз; ачиме́с ~ ачимес ʻмыʼ — литер. 
асьмеос (также и в четырех формах этого слова); ср. a(tʹśid (G, B, U), a(tʹśiᴅ (G), (ton) a(tʹśit (U), a(tʹś̌id 
(M, J), ton a(tʹś̌id (M), a(tʹś̌i̮d, ton a(tʹś̌i͕̮d (MU) ʻты самʼ, a(tʹśiz (G, B, U), a(tʹśiz (G), so a(tʹśiz (U), a(tʹś̌iz (M, J, 
MU), a(tʹś̌i̮z (J, MU), so a(tʹś̌i͕̮z (MU), aśsez (< *a(tʹś̌i̮zez) (MU) ʻон самʼ, a(tʹśimes (G), aśmes (B), aśmei̯eś (J), 
a(tʹś̌i̮mɛ, atʹś̌mɛ, a(tʹś̌i̮mes, a(tʹś̌imez, mi a(tʹś̌i͕̮mes (MU), mi atʹś̌mii̯os (M), mi aśmii̯os (U) ʻмы самиʼ [Wichmann 
1987: 10]; 

вайыльля́м ʻони, оказывается, принеслиʼ 2PST.3PL — литер. ваиллям / ваиллямзы (также и в других 
трех формах слова вайыны ʻдоставить, принестиʼ), вайыса́ ʻприносяʼ — литер. вайыса; ваён ʻприведе-
ниеʼ — литер. ваён; ср. vajini (G, B), vai̯ni̮ (S, M, J, MU), vaji̮ni̮ (J, MU), vai̯ni (U) ʻприносить, привозитьʼ 
[Wichmann 1987: 310]; бавлПУ. vajɐnɐ́, бесВ. vajənɐ́, средВ. vajnḯ, счК. vajïnḯ ʻпринести, привестиʼ < 
ПУдм *a; 
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валамтэенызы́ ʻиз-за их непониманияʼ INS-POSS.3PL — литер. валамтэенызы; ср. valàni (G, U), valàni̮ 
(S, M, J), våu̯àni̮ (J, MU) ʻпониматьʼ [Wichmann 1987: 310]; бавлПУ., бесВ., южВБ. valanɐ́, средВ., счК. 
valanḯ ʻпонять, осмыслитьʼ < ПУдм *a; 

вапуме́ ~ вапумэ́ ʻв векʼ ILL — литер. вапуме; ср. u̯a-pum (G, U), u̯a-puŋ (M, MU), va-pum (S), va-puŋ 
(MU) ʻвек, столетиеʼ [Wichmann 1987: 305]; 

кадь ʻкакʼ — литер. кадь; ср. kad' (G, B, M, J) ʻпохожий; какʼ [Wichmann 1987: 86]; бавлПУ., бесВ., 
средВ., счК., южВБ. kad′ ʻбудто, словно, как, как будто, подобноʼ < ПУдм *a; 

ма ʻчтоʼ — литер. ма; мар ʻчтоʼ — литер. мар; маке́ ~ макэ́ ʻчтоʼ — литер. маке; ср. ma (G, B, J, MU), 
mar (G, B, M, J, MU, U) ʻчто?ʼ [Wichmann 1987: 153]; бавлПУ., бесВ., южВБ. mar, средВ. márɔ, счК. ma 
ʻчтоʼ < ПУдм *a; 

малпа́м ʻон, оказывается, думалʼ 2PST.3SG — литер. малпам, малпаса́ ʻдумаяʼ — литер. малпаса; 
ср. malpàni (G, U), malpàni̮ (M, J), måu̯pàni̮ (J), nåu̯pàni̮ (MU) ʻдумать, мыслитьʼ [Wichmann 1987: 155]; 
бавлПУ., южВБ. malpanɐ́, бесВ. malpaɕkənɐ́, средВ., счК. malpanḯ ʻдумать, мыслитьʼ < ПУдм *a; 

маты́сь ʻблизкийʼ — литер. матысь; ср. matiś (G), mati̮ś (MU), màtiś (U) ʻблизкийʼ [Wichmann 1987: 
157]; бавлПУ. matə́n, бесВ., средВ., счК. matḯn, южВБ. matɐ́n ʻблизкоʼ < ПУдм *a; 

пальляна́з ʻв левыйʼ ILL-DET — литер. палляназ; ср. pal'l'an (G, B, MU, U), pal'jan (M) ʻлевыйʼ 
[Wichmann 1987: 188]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. pal':án ʻлевыйʼ < ПУдм *a; 

палэнтэ́м ʻон, оказывается, убрал в сторонуʼ 2PST.3SG — литер. палэнтэм / палэнтэмез; ср. palentini 
(G, U), palenti̮ni̮ (M) ʻуклонить в сторону, отложитьʼ [Wichmann 1987: 187]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., 
южВБ. pal ʻсторона, направлениеʼ < ПУдм *a; 

саддяськыса́ ʻпридя в себяʼ — литер. сазёмыса; ср. sad'd'a̭śkini (G) ʻпротрезветьʼ [Wichmann 1987: 219]; 
сялальля́м ʻони, оказывается, плевалиʼ 2PST.3PL — литер. сялаллям / сялаллямзы; ср. śalàni (G, U), 

śalàni̮ (M, J), śåu̯àni̮ (MU) ʻплеватьʼ [Wichmann 1987: 229]; бавлПУ., южВБ. ɕalaɕkɐnɐ́ ʻплеватьсяʼ, бесВ. 
ʨal′aɕkɛ́ ʻплюетсяʼ PRS.3SG, средВ. ɕalaɕkïnḯ, счК. ɕalanḯ ʻплеватьʼ < ПУдм *a; 

та ʻэтотʼ — литер. та; тазь ~ тази́ ʻтакʼ — литер. тазьы; тарэ́ ʻтеперьʼ — литер. табере; таты́н 
ʻздесьʼ — литер. татын; ср. ta (G, B, M, J, MU, U) ʻэтот; он, она, оноʼ [Wichmann 1987: 254], taź (G, B, 
U), taźi̮, ta·źi̮ (M, J, MU), taźi (MU), ta·źi (MU), taźi, ta·źi (U) ʻтак, таким образомʼ, tàtin (G, B, U), tatin 
(G), tàti̮n (M, J, MU) ʻздесьʼ [Wichmann 1987: 255], ta·-berɛ (G, B, M, J, MU), ta-berɛ (B, MU), ta-be̮rɛ (B), 
ta·-birɛ (G), ta-birɛ (G, B), ta·-bi̮rɛ (MU), ta-bi̮rɛ (MU), ta·brɛ, tarɛ (G), ta-berezɛ (G, MU), ta-be̮rezɛ (B), ta-
birezɛ (G, B) ʻтеперь, сейчас, отнынеʼ [Wichmann 1987: 17]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. ta ʻэтотʼ 
< ПУдм *a; 

тямысэти́ ʻвосьмойʼ ORD — литер. тямысэтӥ; ср. t'àmis, t'i̯amis (G), t͔'àmi̮s (M, MU), t͔'ami̮s (J), t͔'amis 
(U) ʻвосемьʼ [Wichmann 1987: 271]. 

 
2. В н е п е р в о м  с л о г е: 

/a/ в соответствии с литер. /a/: 
пыласькыса́ ʻкупаясьʼ — литер. пыласькыса; ср. pi̮laśki̮ni̮ (M, J, MU), plaśkini, pi̮ɯ̯aśki̮ni̮ (J), plaśki̮ni̮ 

(MU), pilaśkini (U) ʻкупатьсяʼ [Wichmann 1987: 199]; бавлПУ. pəlaɕkɐnɐ́, бесВ. plaɕkɐnɐ́, средВ., счК. 
pïlaɕkïnḯ, южВБ. pïlaɕkɐnɐ́ ʻкупаться; мытьсяʼ; 

нуна́л ʻденьʼ — литер. нунал; ср. nunal (G, B, M, J), nunåu̯, nɯnåu̯, nɯnal, ni̮nal (J), ni̮nåu̯ (J, MU), ninal 
(U) ʻденьʼ [Wichmann 1987: 173]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. nunál ʻденьʼ; 

толалтэ́ ʻзимойʼ — литер. толалтэ; ср. tolaltɛ (G, M, MU, U), tru̯åu̯tɛ (MU) ʻзимойʼ [Wichmann 1987: 
265]; бавлПУ., средВ. tɔlaltɛ́ ʻзимаʼ и др. 

В употреблении гласного /a/ в соответствии с литературными нормами удмуртского языка нестан-
дартных соответствий мы не выявили. Однако в анализируемом памятнике встречается еще одна осо-
бенность: первоначальный гласный /o/ языка-источника (в данном случае русского) в тексте [Закон Бо-
жий] соответствует фонеме /a/: Госуда́рствамылы ʻнашему государствуʼ POSS.1PL-DAT < рус. государст-
во; салдатъёс ʻсолдатыʼ PL (также и в трех других формах слова солдат) < рус. солдат; ца́рствае ʻв 
царствоʼ ILL (также и в других четырех формах слова царство) < рус. царство. На сегодняшний день 
подобные формы характерны для нижнечепецких говоров северного наречия удмуртского языка [Кар-
пова 2018: 93], однако отдельные примеры встречаются и в говорах среднечепецкого диалекта (ср. Ан., 
Байд., Бач., Бел., БСаз., Быд., ВБог., ВПар., Воег., Деб., Дзяк., Дон., Ел., Ер., Заб., Зол., Ис., Кач., Коб., 
КНюр., Кож., Корш., Коршун., Кос., Коч., Кур., Лекш., Люк, Люм, МЛуд., Мос., НЕл., НКуз., Оз., От., 
Пом., Пуд., СБез., Сол., Ум., Уш., Чаб., Чар., Штан., Эр. салдат, Байд., Бач., Быд., ВБог., Дон., Зол., Ис., 
Кож., Коч., Кур., Люм, Оз., От., Пом., Пуд., Уш., Чар., Шол. солдат ʻсолдат || солдатскийʼ [Карпова 
2013: 436]). 
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Таблица 7. Соответствия гласного /a/ 
 

первый слог непервый слог гласный  
памятника /a/ /a/ 

литер. /a/ (18) /a/ 

по  
[Wichmann 

1987] 

G a (17) 
B a (7) 
S a (3) 
M a (14) 
J a (9), a ~ å (2) 
JI a (2) 
MU a (11), å (3) 
U a (14) 

G a 
B a 
M a 
J a, a ~ å 
MU a, å 
U a 

со
от
ве
тс
тв
ия

 

по  
аудио-

словарям 

бавлПУ. a (13) 
бесВ. a (13) 
средВ. a (13) 
счК. a (13) 
южВБ. a (12) 

бавлПУ. a 
бесВ. a 
средВ. a 
счК. a 
южВБ. a 

ПУдм *a  
 
 
В тексте «Закона Божия» наряду с другими особенностями прослеживается такое явление, как выпа-

дение гласных. Чаще всего выпадению подвергается гласный /i̮/ 10. Однако стоит отметить, что данная 
особенность в памятнике имеет спорадический характер. Выпадение /i̮/ встречается в следующих случаях: 

1) в конце глагольной основы I спряжения 11 перед аффиксами деепричастий -са и -тэк в таких сло-
воформах, как: шуса́ ʻговоряʼ — литер. шуыса (ср. также союз шуса́ ~ шуса ʻ1) что; 2) чтобыʼ — литер. 
шуыса; šɯsa (G, B, M, J, MU), šɯi̮sa (J, MU), šɯi̮sa (J, MU), šuisa (U) ʻговоряʼ [Wichmann 1987: 251]),  
луса́ ~ луса (ср. луыса́) ʻстановясь, став; будучиʼ — литер. луыса, ситэ́к ʻне съевʼ — литер. сиытэк;  

2) в утвердительных формах повелительного наклонения, образованных от глаголов I спряжения, 
в основе которых отсутствуют рядом стоящие согласные (в литературном языке конечный ы в данном 
случае также отпадает [УКК 2011: 164]): кар (ср. кары́) ʻсделайʼ IMP.2SG — литер. кар, си ʻешьʼ IMP.2SG — 
литер. си, сёт (ср. сёты) ʻдайʼ IMP.2SG — литер. сёт, шу́мпот ~ шумпот ʻрадуйсяʼ IMP.2SG — литер. 
шумпоты; 

3) в отрицательных глагольных формах настоящего времени третьего лица единственного числа: 
уг лу (ср. уг луы) ʻне бываетʼ — литер. уг луы (также уг-ни лу ʻуже нельзяʼ — литер. уг луы ни), уг лэ́зь ʻне 
разрешаетʼ — литер. уг лэзьы; 

4) на конце некоторых наречий, если /i̮/ предшествует мягкий согласный: озь ʻтакʼ — литер. озьы, 
о́зь-ик ʻтак жеʼ — литер. озьы ик, созь ʻтакʼ — литер. озьы (ср. oź (G, B), oźi (M), oźi̮ (S, M, J, MU), o·źi̮ 
(J, MU) ʻтак, таким образомʼ [Wichmann 1987: 183]; кож., пон., юк. оз', пон., яр. оз', пон. оз' ʻтак, таким 
образомʼ [Карпова 2013: 366]; бавлПУ. ɔʑəjɛ́n, бесВ., счК. ɔʑ, средВ. ɔʥḯ, южВБ. ɔʑɐ́ ʻтак, таким образомʼ), 
тазь (ср. тази́) ʻтакʼ — литер. тазьы, та́зь-ик ʻтак жеʼ — литер. тазьы ик (ср. taź (G, B, U), taźi̮, ta·źi̮ 
(M, J, MU), taźi, ta·źi (MU), taźi, ta·źi (U) ʻтак, таким образомʼ [Wichmann 1987: 255]; кож., пон., юк. таз' 
~ таз'ъ, пон., яр. таз' ~ таз'ы, пон. таз' ~ таз'ы ʻтак, таким образомʼ [Карпова 2013: 473]). 

Все эти формы на сегодняшний день характерны для большинства говоров северного наречия уд-
муртского языка [Карпова 2018: 115—121]. Отдельные случаи представлены и в других удмуртских го-
ворах, например, изменение, описанное в п. 1, широко распространено в срединных говорах, но может 
встречаться и в некоторых южных [Кельмаков 2006: 62], изменение, описанное п. 4, представлено в бе-
сермянском наречии удмуртского языка [Люкина 2016: 41]. 
                                                      

10 В нескольких лексемах выпадает /e/: собрэ́ ~ собрэ ʻзатем, потомʼ — литер. собере (ср. сч. собрэ ~ собрэзэ ~ 
собэрэ ~ срэ ~ сэрэ ʻпотом, затем, впоследствииʼ [Карпова 2013: 442]), сюлмы́н ʻсердцемʼ INS — литер. сюлэмен, 
ӵож ʻв течениеʼ — литер. ӵоже (ср. Бач., ВУн., Ел., Кож., Кос., Оз., Пор. ӵож, Байд., ВБог., ВСл., Дон., Зол., Кор., 
Кур., Мос., Пас., Пуд. ӵожэ ʻпослелог за, в течение, в продолжениеʼ [Карпова 2013: 442]). 

11 Глаголы I и II спряжения отличаются конечной гласной основы, которая стоит перед показателем инфини-
тива -ны. Глагольные основы с финальной -ы- относятся к I спряжению (напр., мыныны ʻидти, пойтиʼ), а с -а- / -я- — 
ко II спряжению (напр., ужаны ʻработатьʼ). 
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Фонетические особенности также могут быть отражены в акцентуации. В рассматриваемом памят-
нике встречаются словоформы, в которых ударным отмечен то один, то другой слог, либо ударение во-
обще не обозначено. Однако такие случаи единичны, поэтому в анализируемом переводе «Закона Бо-
жия» мы можем выделить некоторые акцентуационные особенности, в отношении которых язык данно-
го памятника отличается от литературного удмуртского языка. На сегодняшний день удмуртский язык 
характеризуется фиксированным типом словесного ударения. В абсолютном большинстве случаев оно 
падает на последний слог знаменательного слова, хотя есть и некоторые исключения. Так, например, в 
глаголах повелительного наклонения, а также в отрицательных формах изъявительного и условного на-
клонений ударение падает на первый слог (напр., у́чкы ʻсмотриʼ, уг у́жа ʻон не работаетʼ, öй лэ́сьтысал 
ʻя бы не сделалʼ). В говорах удмуртского языка, как правило, подобных отклонений представлено боль-
ше. Так, например, Л. Л. Карпова в акцентуационной системе северноудмуртских диалектов выделяет 
порядка десяти групп слов, в которых ударение падает не на последний слог, что отличает северные го-
воры от литературного языка и большинства удмуртских диалектов [Карпова 2018: 123—135]. Две осо-
бенности подобного рода удалось выявить и нам в тексте [Закон Божий]. 

1) В глагольных формах, оканчивающихся на личные суффиксы -мы, -ды, -зы, ударение падает на 
предпоследний слог: ваисько́мы ʻмы приносимʼ PRS-1-PL, ушъясько́мы ʻмы хвалимʼ PRS-1-PL, понысь-
ко́мы ʻмы ставимʼ PRS-1-PL; сёто́ды ʻвы дадитеʼ FUT-2-PL; мыныльля́мзы ʻони, оказывается, пошлиʼ 2PST-
3-PL, яратыльля́мзы ʻони, оказывается, любилиʼ 2PST-3-PL, ушъяло́зы ʻони похвалятʼ FUT-3-PL и др. 

Аналогичное ударение в подобных формах отмечено диалектологами в среднечепецком, нижнече-
пецком диалектах и кезском говоре верхнечепецкого диалекта северного наречия [Карпова 2018: 124]. 
Кроме того, данная особенность характерна для бесермянского наречия [Люкина 2016: 46], а также для 
кукморского говора периферийно-южного диалекта удмуртского языка [Кельмаков 2006: 74]. Подобные 
формы с ударением не на последнем слоге слова, по мнению В. К. Кельмакова, скорее всего, восходят «к 
ранним состояниям в развитии удмуртской акцентуации» [Кельмаков 1993б: 33]. 

2) В местоимениях и наречиях с приставкой но- ударение в основном падает на первый слог слова: 
но́мрэ но ~ но́мре-но ~ номре́-но ʻничегоʼ, но́кытысь ʻнигдеʼ, но́кытцы ʻникудаʼ, но́куно ʻникогдаʼ, 
но́кудыз-но ʻникто из нихʼ, но́кин-но ~ но́кинь-но ~ ноки́н-но ʻниктоʼ. 

Подобные формы зафиксированы в бесермянском наречии [Люкина 2016: 47—48], граховских гово-
рах южного диалекта [Атаманов 2005: 169], а также в диалектах северного наречия. Причем для говоров 
среднечепецкого диалекта характерно дублетное использование данных лексем с ударением как на пер-
вом слоге слова, так и на последнем, хотя «более активно бытуют формы с фиксацией ударения на пер-
вом слоге приставки» [Карпова 2018: 131]. 

Консонантизм 
Система консонантизма современного удмуртского литературного языка состоит из 26 согласных 

фонем (/p/, /t/, /t'/, /k/, /b/, /d/, /d'/, /g/, /s/, /s'/, /š/, /z/, /z'/, /ž/, /v/, /j/, /č/, /č'/, /ǯ/, /ǯ'/, /m/, /n/, /n'/, /l/, /l'/, /r/), 
которые встречаются в исконно удмуртских словах. В заимствованиях представлены также согласные 
/f/, /x/, /c/, /šʹšʹ/. 

Из 26 исконно удмуртских согласных фонем семь (/v/, /ǯ/, /ǯ'/, /r/, /z'/, /t'/, /d'/) имеют некоторые огра-
ничения в дистрибуции. Аффриката /ǯ'/ в удмуртских словах представлена лишь в двух позициях из трех 
возможных: а) в анлауте: ӟоз ʻкузнечикʼ, ӟичы ʻлиса, лисицаʼ, ӟукыртыны ʻскрипетьʼ; б) в инлауте: 
кенӟали ʻящерицаʼ, кырӟаны ʻпеть, спетьʼ, пегӟыны ʻубегать, убежатьʼ. Согласные /v/ и /ǯ/ в исконной 
лексике встречаются только в анлауте (вай ʻветка, ветвь; сучок, сукʼ, вурыны ʻшить, сшить; зашить; 
подшитьʼ, вышкы ʻкадка, кадушкаʼ; ӝажы ʻполкаʼ, ӝуй ʻмох; лишайникʼ, ӝужыт ʻвысокий; рослыйʼ), 
а также в инлауте в составе сложных слов, второй компонент которых начинается с соответствующей 
согласной (йырвим ʻмозгʼ, улвай ʻветка, ветвь, ветки; сук, сучок, сучьяʼ, шайвыл ʻкладбищеʼ; кöтӝож 
ʻобида, досадаʼ, тулӝу ʻгорячие угли, жарʼ, тылӝуатон ʻвключательʼ). Фонема /v/ в середине и в конце 
слова также может встречаться в заимствованной лексике. Функционирование фонем /r/, /z'/, /d'/ и /t'/ в 
ин- и ауслауте, напротив, не ограничено, а в анлауте они встречаются, как правило, лишь в заимствова-
ниях. Cогласные /t'/ и /d'/ в начале слова также употребляются в лексемах, имеющих относительно позд-
нее происхождение12, которые в основном представлены звукоподражательными и изобразительными 
словами (тёр ʻподражание звуку, который издает струйка жидкости или сыпучие материалыʼ, тютю ʻ1) 
слово для подзывания птенцов; 2) птенецʼ; динь-динь ʻподражание звону (напр., колокольчика)ʼ). 
                                                      

12 В анлауте фонемы /t'/ и /d'/ в праудмуртском языке, как и в более ранний период, не употреблялись [Кельма-
ков 1993б: 37]. 
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Алфавит памятника [Закон Божий] состоит из 41 буквы, из которых 25 согласных: б, в, г, д, ж, ӝ, з, 
ӟ, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, ɵ, х, ц, ч, ӵ, ш, щ. На основе анализа графической системы данного памятника 
письменности, который был проведен нами в первой части статьи, мы можем предположить, что консо-
нантная система «Закона Божия» состоит из 31 согласной фонемы, из которых в исконно удмуртских 
словах встречаются 28: 

 
— шумные: 

• взрывные: /p/, /t/, /t'/, /k/; /b/, /d/, /d'/, /g/; 
• фрикативные: /s/, /s'/, /š/; /z/, /z'/, /ž/, /v/; 
• аффрикаты: /č/, /č'/, /c/; /ǯ/, /ǯ'/; 

— сонанты: 
• носовые: /m/, /n/, /n'/; 
• боковые: /l/, /l'/; 
• срединные: /u̯/; /j/; 
• вибрант: /r/. 

 
Согласные /f/ 13, /x/ и /š'š'/ в тексте памятника употребляются только в заимствованиях, напр.: фев-

ра́ль ʻфевральʼ (< рус. февраль), Виɵлее́м ~ Виɵлее́мъ ʻВифлеемʼ (< рус. Вифлеем), Христо́с ~ Христо́съ 
~ Христосъ ʻХристосʼ (< рус. Христос), свяще́нникъ ~ священникъ ʻсвященникʼ (< рус. священник) и др. 

Как видим, система консонантизма рассматриваемого памятника отличается от современного лите-
ратурного наличием двух дополнительных фонем: а) смычно-щелевого согласного /c/, который функ-
ционирует в исконной лексике наряду с четырьмя аффрикатами /č'/, /č/, /ǯ'/ и /ǯ/, представленными в со-
временном удмуртском языке (напр., но́кытцы [noki̮cci̮] ʻникудаʼ — литер. нокытчы, быдцае́сь [bi̮ccajes'] 
ʻвеличиной сʼ PL — литер. быдӟаесь); б) билабиального сонанта /u̯/, который встречается в тексте «Зако-
на Божия» в анлауте некоторых слов перед /a/ (напр., уаменцке́м ʻупрямствоʼ — литер. ваменскем). Бо-
лее подробно эти и другие особенности мы рассмотрим ниже. 

Консонантизм в количественном отношении намного богаче вокализма. Однако, как показывают 
предыдущие исследования подобного характера по описанию памятников письменности, особенностей, 
связанных с системой согласных фонем, по сравнению с гласными, как правило, выявляется меньше. В 
связи с этим ниже мы рассмотрим лишь те согласные фонемы, в употреблении которых есть какие-либо 
отклонения от литературных норм современного удмуртского языка 14. 

 
Употребление согласного /m/ 

1. В а н л а у т е: 

/m/ в соответствии с литер. /m/: 
мугоро́ ʻтелесныйʼ — литер. мугоро; ср. mugor (G, M, J, MU, U) ʻтело, туловищеʼ [Wichmann 1987: 

164]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. mugɔ́r ʻтело, туловищеʼ; 
мурт ʻчеловекʼ — литер. мурт; ср. murt (G, B, M, J, MU, U) ʻчеловек; мужчина; чужой человекʼ 

[Wichmann 1987: 165]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. murt ʻчеловек (незнакомый)ʼ; 
мыныны́ ʻидтиʼ — литер. мыныны; ср. minini (G, B, U), mi̮nni̮ (M, J), mi̮ni̮ni̮ (J, MU), mɯni̮ni̮ (MU) 

ʻидти; ехатьʼ [Wichmann 1987: 161]; бавлПУ. mənɐnɐ́, бесВ. mïnənɐ́, средВ. mïn:ḯ, счК. mïnïnḯ, южВБ. 
mïnɐnɐ́ ʻидти, пойти; ехатьʼ и др. 

 
2. В и н л а у т е: 

/m/ в соответствии с литер. /m/: 
лымы́ ʻснегʼ — литер. лымы; ср. limi (G, B, U), li̮mi̮ (Sl, M, J, MU) ʻснегʼ [Wichmann 1987: 147];  

бавлПУ. ləmə́, бесВ. lɐmə́, средВ., счК. lïmḯ, южВБ. lɐmɐ́ ʻснегʼ; 
нимо́ ~ нимо ʻпо имени; по названиюʼ — литер. нимо; ср. ńim (G, B, M, J, MU, U), ńim (B), ńi̮m (JI) 

ʻимя; названиеʼ [Wichmann 1987: 176]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. n′im ʻимяʼ; 
пумтэ́м ʻбесконечный || бесконечноʼ — литер. пумтэм; ср. puη (M, J, MU), pum (G) ʻконецʼ 

[Wichmann 1987: 211]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. pum ʻконецʼ и др. 
                                                      

13 Данный согласный на письме передается двумя графемами: ф и ɵ. 
14 При стандартном соответствии в качестве примера приведем по три слова (словоформы); при нестандартном 

соответствии перечислим все встречающиеся в тексте памятника слова (словоформы). 
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3. В а у с л а у т е: 

а) /m/ в соответствии с литер. /m/: 
гужэ́м ~ гужэм ʻлетоʼ — литер. гужем; ср. gužem (G, B, M, J, MU, U) ʻлетоʼ [Wichmann 1987: 64]; 

бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. guʒɛ́m ʻлетоʼ; 
пиле́м ʻоблакоʼ — литер. пилем; ср. pil'em (G, M, J, MU, U) ʻоблако, тучаʼ [Wichmann 1987: 196];  

бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. pil'ɛ́m ʻоблако, тучаʼ; 
пöртэ́м ʻразный; особенныйʼ — литер. пöртэм; ср. pe̮rtem (G), pörtem (MU) ʻразный, различныйʼ 

[Wichmann 1987: 194]; бесВ., средВ., счК. pɜrtɛ́m ʻразличный, разныйʼ и др. 
б) /m/ в соответствии с литер. /n/: 
туры́м ʻтраваʼ — литер. турын; ср. turin, tirin, tɯrin (G), turi̮m (M, J, MU), turim̥ (U) ʻтрава, сеноʼ 

[Wichmann 1987: 269]; ВУн., Дзяк., Диз., НЕл. турум, Байд., Бач., Бел., Быд., ВПар., ВУн., Гул., Деб., Дзяк., 
Диз., Ел., Ер., Кос., Куз., Кыч., Мос., НЕл., Оз., Пыб., Пыш., СБез., УКар., Шол. турун, ВБог., ВПар., ВУн., 
Дон., Кол., Коч., Люм, Пус., Пыш., Сол., УКар., УКл. турън, ВСл. турым, Ад., Бач., Диз., Ел., Зол., Кел., 
Кор., Кос., Мал., Оз., Пуд., Чир., Шоб., Юш. турын, Пом., Пыб. турын ʻ1) трава; 2) сеноʼ [Карпова 2013: 
490]; бавлПУ. turə́m, бесВ. turɐ́n, средВ., счК. turḯn, южВБ. turɐ́m ʻтрава, сеноʼ; коми литер. турун, иж. 
турын, вв. турин ʻтрава, сеноʼ [КЭСКЯ 1970: 287];  

я́лам ~ яла́м ʻвечно, всегда, постоянноʼ — литер. ялан; ср. jalan (B, S, M), jalam (G, B), d͔ʹåu̯an (MU), 
d͔ʹalan (U) ʻвсегда, постоянноʼ [Wichmann 1987: 73]; сч. йала·м (больш.), Оз. йа·лам, Байд., Мал., Оз., 
Юш. йалан ʻвсегда; все время; все ещеʼ [Карпова 2013: 210]. 

 
 

Таблица 8. Соответствия согласного /m/ 
 

анлаут инлаут ауслаут согласный 
памятника /m/ /m/ /m/ 

 литер. /m/ /m/ /m/ /n/ (2) 

по 
[Wichmann 

1987] 

G m 
B m 
M m 
J m 
MU m 
U m 

G m 
B m 
Sl m 
M m, η 
J m, η 
JI m 
MU m, η 
U m 

G m 
B m 
M m 
J m 
MU m 
U m 

G n (1), m (1) 
B n ~ m (1) 
S n (1) 
M m (1), n (1)  
J m (1) 
MU m (1), n (1) 
U m (1), n (1) 

со
от
ве
тс
тв
ия

 

по 
аудиословарям 

бавлПУ. m 
бесВ. m 
средВ. m 
счК. m 
южВБ. m 

бавлПУ. m 
бесВ. m 
средВ. m 
счК. m 
южВБ. m 

бавлПУ. m 
бесВ. m 
средВ. m 
счК. m 
южВБ. m 

бавлПУ. m (1) 
бесВ. n (1) 
средВ. n (1) 
счК. n (1) 
южВБ. m (1) 

 
 
В данном случае употребление в памятнике /m/ в соответствии с литер. /n/ в словах туры́м ʻтраваʼ и 

я́лам ~ яла́м ʻвечно, всегда, постоянноʼ, вероятно, представляет собой инновационное явление (ср. ПУдм 
*turyŋ, *jalan). Функционирование данных форм в современных диалектах в целом совпадает с данными 
словаря [Wichmann 1987]: вариант йалам встречается в говорах нижнечепецкого и среднечепецкого диа-
лектов удмуртского языка [Карпова 2018: 139], а форма турым характерна для южного наречия и для 
некоторых срединных говоров [Максимов 2010: 234]. Но, как видим, вариант турым зафиксирован 
Л. Л. Карповой и в одном из говоров среднечепецкого диалекта. 

 
Употребление согласного /s'/ 

1. В а н л а у т е  

а) /s'/ в соответствии с литер. /s'/: 
синмо́ ʻзрячийʼ — литер. синмо; ср. śin (G, M, J), śiń (G, B, J, MU), śi̭ń (MU), śim (U) ʻглазʼ [Wichmann 

1987: 235]; бавлПУ., южВБ. ɕin′, бесВ., счК. ɕin, средВ. s′in ʻглазʼ; 
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сiыны́ ʻестьʼ — литер. сиыны; ср. śiini (G, B, U), śini̮ (M, J), śii̮ni̮ (J, MU) ʻестьʼ [Wichmann 1987: 234]; 
бавлПУ., южВБ. ɕijɐnɐ́, бесВ. ɕijənɐ́, средВ. s′ijïnḯ, счК. ɕiïnḯ ʻесть, съестьʼ; 

сяры́сь ~ сярысь ʻоʼ — литер. сярысь; ср. śariś (G), śariś (JI), śa̭ŕiś (U) ʻо, обʼ [Wichmann 1987: 230] и др. 
б) /s'/ в соответствии с литер. /s/: 
сиземе́з ʻобещаниеʼ ACC — литер. сӥземез (также и в двух других формах слова сӥзем ʻобещаниеʼ); 

сизе́м ʻон, оказывается, обещалʼ 2PST.3SG — литер. сӥзем / сӥземез, сизьыльля́м ʻони, оказывается, обе-
щалиʼ 2PST.3PL — литер. сӥзиллям / сӥзиллямзы; ср. śiźini (G, U), siźni̮ (M), siźi̮ni̮ (JI), śiźi̮ni̮ (MU) 
ʻобещатьʼ [Wichmann 1987: 237]; 

сизьы́л ʻосеньюʼ — литер. сӥзьыл; ср. siźi̮l (M, JI), śiźil (G, U), siźi̮ɯ̯ (J, MU), siźiɯ̯, śiźi̮ɯ̯ (MU) ʻосень; 
осеньюʼ [Wichmann 1987: 222]; бавлПУ. siʑə́l, бесВ. ɕiʑə́l, средВ. siʥḯl, счК. siʑḯl, южВБ. siʑɐ́l ʻосеньʼ; 
кож., пон., юк. с'из'ъл, пон., яр. с'из'ыл, пон. с'из'ыл, Ан., БСаз. сиз'ыл ʻосень || осеньюʼ [Карпова 2013: 459]; 

си́лы ~ силы ʻпочитаемыйʼ — литер. сӥлы; ситэ́м-сантэ́м ʻнепочитаемыйʼ — литер. сӥтэм-сантэм; 
ср. sili̮ (S, M, MU) ʻв почете, почетный, почтенныйʼ, sitem (G, JI) ʻне в чести, не в уваженииʼ [Wichmann 
1987: 221]. 

 
2. В и н л а у т е  

/s'/ в соответствии с литер. /s'/: 
кесьыны́ ʻпорватьʼ — литер. кесьыны; ср. keśini (G, U), keśni̮ (M) ʻрвать, изорватьʼ [Wichmann 1987: 

100]; бавлПУ., бесВ., южВБ. kɛɕanɐ́, средВ., счК. kɛɕïnḯ ʻрватьʼ; 
лэсьтыны́ ʻделатьʼ — литер. лэсьтыны; ср. leśtini (G, U), leśt- (B), leśti̮ni̮ (M, J, MU) ʻсделатьʼ 

[Wichmann 1987: 144]; бавлПУ., южВБ. lɛɕtɐnɐ́, бесВ. lɛɕtənɐ́, средВ., счК. lɛɕtïnḯ ʻсделать, делатьʼ; 
уаськыны́ ʻспуститьсяʼ — литер. васькыны; ср. u̯aśkini (G, U), u̯aśki̮- (M), u̯aśk-, vaśk- (MU), vaśki̮- (S), 

vaśki̮ni̮ (J) ʻспуститься, слезтьʼ [Wichmann 1987: 308]; бавлПУ., южВБ. vaɕkɐnɐ́, бесВ. vaɕkənɐ́, средВ. 
vaɕkïnḯ, счК. waɕkïnḯ ʻспуститься, слезтьʼ и др. 

 
3. В а у с л а у т е  

/s'/ в соответствии с литер. /s'/: 
маты́сь ʻблизкийʼ — литер. матысь; ср. matiś (G), mati̮ś (MU), màtiś (U) ʻблизкийʼ [Wichmann 1987: 157]; 
пере́сь ʻстарыйʼ — литер. пересь; ср. pereś (G, B, M, J, MU, U), pḙreś (U) ʻстарый (только о живых 

существах)ʼ [Wichmann 1987: 192]; бавлПУ., бесВ., счК., южВБ. pɛrɛ́ɕ, средВ. pɛrɛ́s′ ʻстарый, пожилойʼ; 
пöлы́сь ʻизʼ — литер. пöлысь; ср. pe̮liś (G) ʻиз, средиʼ [Wichmann 1987: 194] и др. 
 
 

Таблица 9. Соответствия согласного /s'/ 
 

анлаут инлаут ауслаут согласный  
памятника /s'/ /s'/ /s'/ 

литер. /s'/ /s/ (3) /s'/ /s'/ 

по [Wichmann 
1987] 

G ś 
B ś 
M ś 
J ś 
JI ś 
MU ś 
U ś 

G ś (2), s (1) 
S s (1) 
M s (3) 
J s (1) 
JI s (3) 
MU ś (1), s ~ ś (1), s (1)
U ś (2) 

G ś 
B ś 
S ś 
M ś 
J ś 
MU ś 
U ś 

G ś 
B ś 
M ś 
J ś 
MU ś 
U ś 

со
от
ве
тс
тв
ия

 

по  
аудиословарям 

бавлПУ. ɕ 
бесВ. ɕ 
средВ. s' 
счК. ɕ 
южВБ. ɕ 

бавлПУ. s (1) 
бесВ. ɕ (1) 
средВ. s (1) 
счК. s (1) 
южВБ. s (1) 

бавлПУ. ɕ 
бесВ. ɕ 
средВ. ɕ 
счК. ɕ 
южВБ. ɕ 

 

 
 
В данном случае представлена особенность, заключающаяся в употреблении в анлауте /s'/ в соответ-

ствии с литер. /s/. Одна из лексем, выявленных нами в памятнике, приведена в словаре [Карпова 2013], 
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причем также с анлаутным мягким /s'/. Аналогичные примеры зафиксированы Т. И. Тепляшиной в бе-
сермяском наречии (напр., s'iz'ɵl ʻосень, осеннийʼ, s'iz'ɵnɵ ʻобещать, завещатьʼ и др.) и объясняются сис-
тематическим смягчением твердого /s/ под влиянием последующего переднерядного /i/ [Тепляшина 
1970б: 79—80]. Подобная форма с мягким анлаутным /s'/ отмечана и нами во время экспедиции 2013 г. в 
одном из бесермянских говоров (бесВ. ɕiʑə́l ʻосеньʼ). 

 
Употребление согласного /č/ 

1. В а н л а у т е: 

/č/ в соответствии с литер. /č/: 
ӵож ʻв течениеʼ — литер. ӵоже; ср. ṭs ̣̌ oz ̣̌  (G, MU, U), t'ož (B) ʻопределенное времяʼ [Wichmann 1987: 

276]; бавлПУ., бесВ., средВ. ʨɔʒɛ́, счК., южВБ. ʧɔʒɛ́ ʻза, в течение, в продолжениеʼ; 
ӵоӵ ʻвместеʼ — литер. ӵош; ср. ṭs ̣̌ oṭs ̣̌  (G, S, M, J, MU, U), ṭs ̣̌ oš ̣ (J), t'oš (B) ʻвместеʼ [Wichmann 

1987: 275]; 
ӵукна ~ ӵукна́ ʻутромʼ — литер. ӵукна; ср. ṭs ̣̌ ukna (G, B, S, M, J, MU, U), t'śukna (B), ṭs ̣̌ ugʼna, ṭs ̣̌ ukʼna 

(MU) ʻутромʼ [Wichmann 1987: 276] и др. 
 
2. В и н л а у т е: 

а) /č/ в соответствии с литер. /č/: 
кортӵоганы́ ʻраспятьʼ — литер. кортӵоганы (также и в пяти формах этого слова); ср. kort-ṭs ̣̌ og (G, B, 

S, MU), kor-ṭs ̣̌ og (MU) ʻгвоздьʼ [Wichmann 1987: 122]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. kɔrt ʻжелезоʼ, 
бавлПУ., средВ., счК., южВБ. ʧɔg, бесВ. ʨɔg ʻвешалка; кол, колышекʼ; 

коть кыӵэ́ ~ коть кыӵе́ ~ коть кыӵе (ср. коть кычэ́) ʻвсякий, любойʼ — литер. котькыӵе; ср. ke̮(ṭs ̣̌ ε 
(G, M, U), ki̮(ṭs ̣̌ ε (G), kӧ(ṭs ̣̌ ε (J, MU) ʻкакойʼ [Wichmann 1987: 126]; бавлПУ. kə́ʧɛ, бесВ., средВ., счК., 
южВБ. kïʧɛ́ ʻкакойʼ; 

сыӵе ~ сыӵе́ ʻтакойʼ — литер. сыӵе; ср. si(ṭs ̣̌ ε (G), si̮(ṭs ̣̌ ε (S, M, J, MU), ṭs ̣̌ i(ṭs ̣̌ ε, s ̣̌ is ̣̌ ε (U) ʻтакойʼ 
[Wichmann 1987: 224]; бесВ., средВ. sïʨɛ́, счК. sïʧɛ́ ʻтакойʼ. 

 
б) /č/ в соответствии с литер. /š/: 
ваӵкала́ ʻдревнийʼ — литер. вашкала; ср. u̯aṭs ̣̌ kåu̯a, u̯ašḳåu̯a, vaṭs ̣̌ kåu̯a, vas ̣̌ kåu̯a (MU), vaṭs ̣̌ kala (S), 

vaškala, vaškåu̯a (J) ʻстарый, древний, прежнийʼ [Wichmann 1987: 308]; 
луӵке́м ʻпро себяʼ — литер. лушкем ʻтайком, тайноʼ, луӵкало́зы ʻукрадутʼ FUT-3-PL — литер. лушка-

лозы; ср. luṭs ̣̌ kem (G, M, J), lus ̣̌ kem (U) ʻтайно, скрытноʼ, luṭs ̣̌ kàni (G), luṭs ̣̌ kàni̮ (M), luškàni̮ (MU), lus ̣̌ kàni 
(U) ʻкрасть, вороватьʼ [Wichmann 1987: 149]; ВБог., ВСл., ВУн., Дон., Люм, Мыр., НБог., Пышк. 
луӵкас'кънъ, Байд., Кор., Корт., Кур., Мал., Мос., Мыр., Юш. луӵкас'кыны, Мал., Юш. лушкас'кыны 
ʻукрастьʼ [Карпова 2013: 308]; 

пиӵкыны́ ʻсветитьсяʼ — литер. пиштыны ʻсветитьʼ; ср. pišti̮ni̮ (M, J), piṭs ̣̌ tini, piṭs ̣̌ kini, pit'śtini (G), 
pištini (U) ʻсветитьʼ [Wichmann 1987: 197]; 

пуӵкамы́ ʻв нас (досл. ʻв нашем нутреʼ)ʼ POSS.1PL — литер. пушкамы (ср. пучкы́ ʻвовнутрьʼ — литер. 
пушкы); ср. puṭš ̣ (G, M, MU), puš ̣ (U), puṭšḳ- (M), pušk- (J), pušḳ- (U) ʻвнутреннее пространствоʼ 
[Wichmann 1987: 214]; ср. коми литер. пытшкӧс ʻвнутреннее пространствоʼ, пытшкӧ ʻвнутрьʼ, пытшкысь 
ʻизнутриʼ [КЭСКЯ 1970: 237]. 

 
3. В а у с л а у т е: 

а) /č/ в соответствии с литер. /ž/: ӵоӵ ʻпоʼ — литер. ӵож; ср. ṭs ̣̌ oz ̣̌  (G, MU, U), t'ož (B) ʻопределенное 
времяʼ [Wichmann 1987: 276]; 

б) /č/ в соответствии с литер. /š/: ӵоӵ ʻвместеʼ — литер. ӵош; ср. ṭs ̣̌ oṭs ̣̌  (G, S, M, J, MU, U), ṭs ̣̌ oš ̣(J), t'oš 
(B) ʻвместеʼ [Wichmann 1987: 275]; сч. ӵоӵ ~ ӵош ʻвместе, совместно; одновременноʼ [Карпова 2013: 
535]; коми литер. тшöтш ʻвместе, совместно; сразу, одновременноʼ [КЭСКЯ 1970: 290]. 

Что касается употребления /č/ в соответствии с литер. /š/ в инлауте, вероятно, в памятнике представ-
лены более архаичные формы, поскольку для праудмуртского периода, по данным ученых, было харак-
терно свободное функционирование аффрикат во всех позициях слова [Кельмаков 1987: 35]. На это ука-
зывают и коми параллели по [КЭСКЯ 1970]. 
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Таблица 10. Соответствия согласного /č/ 
 

анлаут инлаут ауслаут согласный  
памятника /č/ /č/ /č/ 

литер. /č/ /č/ /š/ (4) /š/ (1) /ž/ (1) 

по  
[Wichmann 

1987] 

G ṭs ̣̌  
B t', ṭs ̣̌  ~ t'ś 
S ṭs ̣̌  
M ṭs ̣̌  
J ṭs ̣̌  
MU ṭs ̣̌  
U ṭs ̣̌  

G ṭs ̣̌  
B ṭs ̣̌  
S ṭs ̣̌  
M ṭs ̣̌  
J ṭs ̣̌  
MU ṭs ̣̌  
U ṭs ̣̌ , s ̣̌  

G ṭs ̣̌  (2), ṭs ̣̌  ~ t'ś (1) 
S ṭs ̣̌  (1) 
M ṭs ̣̌  (2), š (1) 
J š (3), ṭs ̣̌  (1) 
MU ṭs ̣̌  (1), ṭs ̣̌  ~ s ̣̌  (1), š (1)
U s ̣̌  (2), š (1) 

G ṭs ̣̌  (1) 
B š (1) 
S ṭs ̣̌  (1) 
M ṭs ̣̌  (1) 
J ṭs ̣̌  ~ š ̣(1) 
MU ṭs ̣̌  (1) 
U ṭs ̣̌  (1) 

G z ̣̌  (1) 
B ž (1) 
MU z ̣̌  (1) 
U z ̣̌  (1) 

со
от
ве
тс
тв
ия

 

по  
аудиословарям 

бавлПУ. ʨ 
бесВ. ʨ 
средВ. ʨ 
счК. ʧ 
южВБ. ʧ 

бавлПУ. ʧ 
бесВ. ʨ, ʧ 
средВ. ʧ, ʨ 
счК. ʧ 
южВБ. ʧ 

  
 

 
 

 
 
В диссертационной работе Л. Л. Карпова отмечает, что в северноудмуртских диалектах (нижнече-

пецком, среднечепецком, спорадически в верхнечепецком) «в ряде слов в инлауте перед согласным к и в 
инлауте или конце слова после сочетания -ӵГ древняя аффриката ӵ в основном сохраняется, тогда как в 
большинстве удмуртских диалектов и литературном языке она деаффрикатизируется и заменяется фри-
кативным ш» [Карпова 2018: 143]. В связи с этим мы можем внести в список лексем, подтверждающих 
данное соответствие, еще один пример употребления /č/ в соответствии с литер. /š/ в ауслауте: ӵоӵ 
ʻвместеʼ — литер. ӵош. А вот объяснить употребление /č/ в соответствии с литер. /ž/ в слове ӵоӵ ʻпоʼ 
проблематично, поскольку подобный вариант нам не удалось зафиксировать ни в словаре финского уче-
ного, ни в современных диалектных материалах. 

 
 
Употребление согласного /с/ 

В исконной лексике /с/ встречается только в  и н л а у т е: 

а) /cс/ в соответствии с литер. /ć̌ć̌/: 
но́кытцы ʻникудаʼ — литер. нокытчы; ср. ki·tsi (G), kitsi (G), kitʹśi (B), ki̮tʹtʹś̌i̮ (M), ki̮·tsʹi̮ (J), ki̮·tʹtʹś̌i̮ (J), 

ki̮·tsi̮ (MU), kitʹtʹśi (U) ʻкуда?ʼ [Wichmann 1987: 127]; кож., пон., юк. нокъццъ· ~ но·къццъ, пон., яр. но-
кыццы· ~ но·кыццы, пон. нокыццы· ~ но·кыццы ʻ1) некуда; 2) никудаʼ [Карпова 2013: 340]; 

отсы́ ʻтудаʼ — литер. отчы; ср. o·tsi, otsi (G), otʹśi (B), otʹtʹś̌i̮ (S, M), o·tsi̮ (J), otsi̮ (MU), otʹtʹśi, o·tʹtʹśi 
(U) ʻтудаʼ [Wichmann 1987: 183]; кож., пон., юк. оццъ, пон., яр. оццы, пон. оццы ʻтуда, в ту сторонуʼ 
[Карпова 2013: 372]. 

 
б) /cс/ в соответствии с литер. /ʒ́̌ʒ́̌/: 
быдцае́сь ʻвеличиной сʼ PL — литер. быдӟаесь; ср. bitsa (G), bi̮tsa (MU) ʻвеличиной сʼ [Wichmann 

1987: 22], ogbi̮dʹdʹźa (M) ʻодного возрастаʼ [Wichmann 1987: 23]; кож., пон., юк. бътса, пон., яр. бытса, 
пон. бытса, Дон. бъцца ʻпослелог величиной сʼ [Карпова 2013: 96]. 

Здесь представлена особенность, которая заключается в употреблении в инлауте /cc/ в соответствии 
с литер. /ć̌ć̌/. На сегодняшний день подобные формы встречаются в говорах северного наречия (средне-
чепецком, нижнечепецком, в отдельных говорах верхнечепецкого диалекта) [Карпова 2005: 59], в кук-
морском и частично шошминском говорах периферийно-южного диалекта [Кельмаков 2006: 238], а так-
же в некоторых срединных и южных говорах удмуртского языка. Данная особенность объясняется тем, 
что «составные звуки аффрикаты ч (т'с') в звукосочетании тч, встречающегося в нескольких наречиях, 
под влиянием твердого согласного т веляризуются и образуют звук тс, близкий русскому ц» [Карпова 
2018: 157]. Вероятно, подобный переход с последующим оглушением происходит и в лексеме быдцае́сь 
ʻвеличиной сʼ PL — литер. быдӟаесь. 
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Таблица 11. Соответствия согласного /c/ 
 

анлаут инлаут ауслаут согласный  
памятника  /сc/  

литер.  /ć̌ć̌/ (2) /ʒ́̌ʒ́̌/ (1)  

по  
[Wichmann 

1987] 

 G ts (2) 
B tʹś (2) 
S tʹtʹś̌ (1) 
M tʹtʹś̌ (2) 

J ts (1), tsʹ ~ tʹtʹś̌ (1) 
MU ts (2) 
U tʹtʹś (2) 

G ts (1) 
M dʹdʹź (1) 
MU ts (1) 

 

со
от
ве
тс
тв
ия

 

по  
аудиословарям 

    

 
 
Употребление согласного /u̯/  

Фонема /u̯/ (графически у) употребляется в  а н л а у т е  нескольких слов перед /а/ в соответствии с 
литер. /v/: 

 
уа́зик ʻрано жеʼ — литер. вазь ик; ср. u̯aź (G, B, M, MU, U), vad′ź (S), vaź (MU) ʻраноʼ [Wichmann 1987: 

308]; сч. ваз' ʻранний || раноʼ [Карпова 2013: 101], сч. уаз' ʻранний || раноʼ [Карпова 2013: 137]; бавлПУ., 
счК., южВБ. vaʑ, бесВ. waʑ, средВ. vaʥ ʻраноʼ; коми литер. водз, др.-перм. u̯o̯ǯ′, вс. o̯ǯ′, к.-я. u̇ǯ′ ʻраноʼ 
[КЭСКЯ 1970: 60]; 

уалильля́м ʻони, оказывается, постелилиʼ 2PST.3PL — литер. валиллям / валиллямзы; u̯al′i- (B), u̯al′ni̮ 
(M), u̯al′i̮ni̮ (MU), u̯al′ini (U), val'i̮ni̮ (S, MU) ʻстелитьʼ; u̯al′es (G, M, MU, U), val′es (B, S, J, MU) ʻпостельʼ 
[Wichmann 1987: 306]; кож., пон., юк. вал'ънъ, пон., яр. вал'ыны, пон. вал'ыны ʻпостлать, постелить; подо-
стлать, подстелить; настелить, настилатьʼ [Карпова 2013: 105], кож., пон., юк. уал'ънъ, пон., яр. уал'ыны, 
пон. уал'ыны ʻпостлать, постелитьʼ [Карпова 2013: 139]; бавлПУ. val′ɐnɐ́, бесВ. val′ənə́, средВ. val′iɕkïnḯ, 
счК. wal′ïnḯ, южВБ. válʹɐnɐ ʻпостелить, подстелить, настелитьʼ; коми литер. вольӧс, вс. ol′pas′, к.-я. u̇l′pas′, 
к.-п. ol′pas′ ʻпостельʼ [КЭСКЯ 1970: 62]; 

уальляла́ ʻпрежнийʼ — литер. валляла (ср. также уальлё диал. ʻраньше; прежде чем…ʼ, уальлён диал. 
ʻраньше; сначала, вначалеʼ, уальлён-ик ~ уальлёнӥк диал. ʻсначала, вначале жеʼ, уальляся́нь диал. ʻзара-
нее, изначальноʼ); ср. u̯al'l'an (G, B), vad'lan (S), val'l'an (MU), u̯ad'l'an (U) ʻраньше (B); прежде, в старину 
(MU); позавчера (S); в позапрошлом году (U); старый урожай (G)ʼ [Wichmann 1987: 308]; сч. вал'л'ана 
ʻдревний, старинныйʼ [Карпова 2013: 104], сч. уал'л'ана (больш.), БСаз., Воег., Коршун. уал'л'ана ~ уал'л'ала 
ʻдревний, старинный; прежнийʼ [Карпова 2013: 138]; 

уаменцкыны́ ʻделать наперекорʼ — литер. ваменскыны; уаменцке́м ʻупрямствоʼ — литер. ваменскем; 
ср. u̯amen (G, B, M, MU, U) ʻпоперекʼ [Wichmann 1987: 306]; сч. вамэнэс ʻупрямый, непослушныйʼ [Кар-
пова 2013: 106], сч. уамэнэс ʻупрямый, непослушныйʼ [Карпова 2013: 141]; коми литер. вамöн, вс. o̯me̮n, 
п. оme̮n ʻпоперекʼ [КЭСКЯ 1970: 62]; 

уа́нь ʻестьʼ — литер. вань; ср. u̯ań, u̯ańm- (G, B, MU), u̯ań (M, U), vań (S), vań, vańm- (J, MU) ʻесть, 
имеется; весьʼ [Wichmann 1987: 307]; сч. ван' ʻесть, имеетсяʼ [Карпова 2013: 106], сч. уан' ʻесть, имеетсяʼ 
[Карпова 2013: 141]; 

уа́нь ~ уань ʻвесь, всеʼ — литер. вань, уаньзэ́ ~ уа́ньзэ ʻвсёʼ DET-ACC — литер. ваньзэ; уаньмы́з ʻвсеʼ — 
литер. ваньмыз (также и в двух формах этого слова); уаньмы ʻвсе мыʼ — литер. ваньмы; уа́ньды ʻвсе выʼ 
— литер. ваньды; уа́ньзы ʻвсе ониʼ — литер. ваньзы, уа́ньзылы ʻвсем имʼ DAT — литер. ваньзылы; ср. 
u̯ań, u̯ańm- (G, B, MU), u̯ań (M, U), vań (S), vań, vańm- (J, MU) ʻесть, имеется; весьʼ [Wichmann 1987: 307]; 
кож., пон., юк. ва·н'зъ ~ ван'зъ·, пон., яр. ва·н'зы ~ ван'зы·, пон. ва·н'зы ~ ван'зы· ʻони всеʼ [Карпова 2013: 
106], кож., пон., юк. уа·н'зъ ~ уан'зъ·, пон., яр. уа·н'зы ~ уан'зы·, пон. уа·н'зы ~ уан'зы· ʻони всеʼ [Карпова 
2013: 141]; 

уаськыны́ ʻспуститьсяʼ — литер. васькыны (также и в двух формах этого слова); уаськеме́з ʻего 
спускʼ POSS.3SG — литер. васькемез, уаськемзэ́ ʻего спускʼ POSS.3SG-ACC — литер. васькемзэ; ср. u̯aśkini 
(G, U), u̯aśki̮- (M), u̯aśk-, vaśk- (MU), vaśki̮- (S), vaśki̮ni̮ (J) ʻспуститься, слезтьʼ [Wichmann 1987: 308]; кож., 
пон., юк. вас'кънъ, пон., яр. вас'кыны, пон. вас'кыны ʻспуститься, слезть; скатиться, стечь; сойти, выйти; пой-
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тиʼ [Карпова 2013: 108], кож., пон., юк. уас'кънъ, пон., яр. уас'кыны, пон. уас'кыны ʻспуститься, слезть; ска-
титься, стечь; сойти, выйти; пойтиʼ [Карпова 2013: 143]; бавлПУ., южВБ. vaɕkɐnɐ́, бесВ. vaɕkənɐ́, средВ. 
vaɕkïnḯ, счК. waɕkïnḯ ʻспуститься, слезтьʼ; 

уатэ́м ʻон, оказывается, спряталʼ 2PST.3SG — литер. ватэм / ватэмез, уатыльля́м ʻони, оказывается, 
спряталиʼ 2PST.3PL — литер. ватӥллям / ватӥллямзы; уатэ́м ʻон, оказывается, схоронилʼ 2PST.3SG — ли-
тер. ватэм / ватэмез, уатыльля́м ʻони, оказывается, схоронилиʼ 2PST.3PL — литер. ватӥллям / ватӥл-
лямзы, уатэ́м ʻпохороненныйʼ — литер. ватэм, уатэмы́н ʻспрятанʼ — литер. ватэмын; уатэ́м 
ʻпогребениеʼ — литер. ватэм, уатэмзы́ ʻих погребениеʼ POSS.3PL — литер. ватэмзы; ср. u̯atini (G, B, U), 
u̯atni̮ (M), u̯ati̮ni̮ (MU), vati̮ni̮ (S, MU) ʻспрятать, прятатьʼ [Wichmann 1987: 308]; кож., пон., юк. ватънъ, 
пон., яр. ватыны, пон. ватыны ʻ1) прятать, спрятать; 2) хоронить, похоронитьʼ [Карпова 2013: 109], кож., 
пон., юк. уатънъ, пон., яр. уатыны, пон. уатыны ʻ1) прятать, спрятать; 2) хоронить, похоронитьʼ [Кар-
пова 2013: 145]; к.-я. u̇tɵnɵ ʻспрятать, прятатьʼ [КЭСКЯ 1970: 90]. 

 
 

Таблица 12. Соответствия согласного /u̯/ 
 

анлаут инлаут ауслаут согласный  
памятника /u̯ / (графически у)   

литер. /v/ (8)   

по  
[Wichmann 

1987] 

G u̯ (8) 
B u̯ (7) 
S v (7) 
M u̯ (7) 
J v (4) 
MU u̯ ~ v (6), u̯ (1), v (1)
U u̯ (8) 

  

со
от
ве
тс
тв
ия

 

по  
аудиословарям 

бавлПУ. v (3) 
 бесВ. v (2), w (1) 
 средВ. v (3) 
 счК. w (2), v (1) 
южВБ. v (3) 

  

 
 
В [Закон Божий] мы выделили восемь лексем, в анлауте которых перед /а/ употребляется /u̯/ (графиче-

ски у) в соответствии с литер. /v/. Все эти слова встречаютя и в словаре [Wichmann 1987] с анлаутным u̯ 
как минимум в одном из диалектов, хотя чаще автором подобные варианты отмечены сразу в нескольких 
диалектах. Однако в анализируемом памятнике в данной позиции примерно в таком же количестве при-
меров встречается и согласный /v/. В данном случае у трех из семи выявленных нами лексем 
Ю. Вихманном в анлауте зафиксирован v во всех диалектах, а у остальных четырех встречается как v, 
так и u̯, ср.: 

вае́м ʻон, оказывается, принесʼ 2PST.3SG — литер. ваем / ваемез (также и в других трех формах слова 
вайыны ʻдоставить, принести, привезтиʼ), вайыса́ ʻпринесяʼ — литер. вайыса, ваён ʻприносʼ — литер. 
ваён; ср. vajini (G, B), vai̯ni̮ (S, M, J, MU), vaji̮ni̮ (J, MU), vai̯ni (U) ʻпринести, привезтиʼ [Wichmann 1987: 
310]; бавлПУ. vajɐnɐ́, бесВ. vajənɐ́, средВ. vajnḯ, счК. vajïnḯ ʻпринестиʼ; коми литер. вайны, др.-перм. u̯aj- 
ʻприноситьʼ[КЭСКЯ 1970: 47]; 

валамтэенызы́ ʻиз-за их непониманияʼ INS-POSS.3PL — литер. валамтэенызы; ср. valàni (G, U), valàni̮ 
(S, M, J), våu̯àni̮ (J, MU) ʻпониматьʼ [Wichmann 1987: 310]; бавлПУ., бесВ., южВБ. valanɐ́, средВ., счК. 
valanḯ ʻпонять, осмыслитьʼ; коми литер. велавны, др.-перм. vele̮d, к.-я. vȯlɵtnɵ, vȯlatnɵ ʻусваивать, пони-
матьʼ [КЭСКЯ 1970: 51]; 

ваньбу́р ʻдостатокʼ — литер. ваньбур; ср. u̯ań-bur (G, M, MU, U), vań-bur (S, J, MU) ʻвсе имущество, 
собственность, состояниеʼ [Wichmann 1987: 307]; сч. ван'бур ʻбогатствоʼ [Карпова 2013: 106]; сч. уан'бур 
ʻбогатство, достатокʼ [Карпова 2013: 141]; 

вапуме́ ~ вапумэ́ ʻв векʼ ILL — литер. вапуме; ср. u̯a-pum (G, U), u̯a-puŋ (M, MU), va-pum (S), va-puŋ 
(MU) ʻвек, столетиеʼ [Wichmann 1987: 305]; ср. коми литер. ва, вс. o̯, к.-п. о, к.-я. u ʻгодʼ [КЭСКЯ 1970: 59]; 

ватьсы́н ʻнадʼ — литер. вадьсын; ср. u̯atsin (G, U), u̯atsi̮n (M), u̯at'si̮n (MU), vatsi̮n (S), vat'si̮n (J, MU) 
ʻоколо, рядом; противʼ [Wichmann 1987: 305—306]; кож., пон., юк. ватсън, пон., яр. ватсын, пон. ватсын, 
Кыч., Штан. ватсън ~ ват'сън, Байд., Ел., Кос., Мос., Чар. ватсын ~ вад'эскын ʻпротив, напротив; надʼ [Кар-
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пова 2013: 109]; кож., пон., юк. уатсън, пон., яр. уатсын, пон. уатсын, Кыч., Штан. уатсън ~ уат'сън, Байд., 
Ел., Кос., Мос., Чар. уатсын ~ уад'эскын ʻпротив, напротив; надʼ [Карпова 2013: 145]; 

валче́ ʻвместеʼ — литер. валче; ср. valt'śɛ (G, U), va·lt'śɛ (G), valt'š́ɛ (S), valśɛ (M), våu̯(t'š́ɛ (J, M), våu̯śɛ 
(J) ʻвместеʼ [Wichmann 1987: 311]; сч. валчэ ʻвместе, совместноʼ [Карпова 2013: 104]; 

ваӵкала́ ʻдревнийʼ — литер. вашкала; ср. u̯aṭs ̣̌ kåu̯a, u̯ašḳåu̯a, vaṭs ̣̌ kåu̯a, vas ̣̌ kåu̯a (MU), vaṭs ̣̌ kala (S), 
vaškala, vaškåu̯a (J) ʻстарый, древний, прежнийʼ [Wichmann 1987: 308]; сч. вашкала ʻдревний, старинный; 
первобытныйʼ [Карпова 2013: 110]; сч. уашкала ʻдревний, старинный; первобытныйʼ [Карпова 2013: 146]. 

В общей сложности В. К. Кельмаков выделяет в удмуртских диалектах около трех десятков корней, в 
анлауте которых перед /а/ функционирует билабиальный сонант /u̯/. Встречается эта особенность в той 
или иной мере во всех современных наречиях удмуртского языка: нижнечепецком и среднечепецком 
диалектах северного наречия, бесермянском наречии, отдельных говорах южного наречия (нижнеиж-
ском, татышлинском, буйско-таныпском), спорадически в срединных говорах [Кельмаков 2006: 83]. По 
мнению ученых, этот согласный в указанной позиции восходит к прапермскому *u̯ [Лыткин 1964: 24; 
Uotila 1933: 63—70], который при дальнейшем развитии консонантной системы удмуртского языка в 
большинстве случаев был замещен согласным /v/, имевшим бо́льшую частотность в анлауте по сравне-
нию с /u̯/ [Кельмаков 2006: 85]. При этом процесс замещения анлаутного билабиального сонанта, по 
всей видимости, продолжается и в настоящее время, о чем свидетельствуют наблюдения Л. Л. Карповой. 
Исследовательница указывает, что в говорах среднечепецкого и нижнечепецкого диалектов анлаутный 
/u̯/ «более последовательно отмечается в речи диалектоносителей старшего поколения, в речи молодежи 
встречается очень редко и заменяется губно-зубным в-» [Карпова 2018: 142]. 

 
Наряду с перечисленными особенностями консонантизма в тексте памятника [Закон Божий] можно 

также отметить явление ассимиляции согласных по палатальности. В этом случае /j/ подвергается пол-
ному уподоблению предшествующему согласному; при этом, если предыдущий согласный твердый, он 
сначала смягчается под действием /j/ и лишь потом происходит прогрессивная ассимиляция: даннясько́ 
ʻвосхваляюʼ PRS.1SG — литер. данъясько; лекаттяське́м ʻхулаʼ — литер. лекатъяськем; öддя́м ʻон, ока-
зывается, началʼ 2PST.3SG — литер. öдъям, öддяльля́мзы ʻони, оказывается, началиʼ 2PST-3-PL — литер. 
öдъяллям / öдъяллямзы (ср. e̮d'jàni, e̮d'd'àni (G) ʻначатьʼ [Wichmann 1987: 53]; кож., пон., юк. öд'д'анъ, 
пон., яр. öд'д'аны, пон. öд'д'аны ʻнамереваться; начать, положить начало (чему-либо)ʼ [Карпова 2013: 
375]); каттяльля́м ʻон, оказывается, излечивалʼ ITER-2PST.3SG — литер. катьяллям (ср. kat'jàni (G) 
ʻвыздоравливатьʼ [Wichmann 1987: 94]; кож., пон., юк. кат'йас'кънъ ~ кат'т'ас'кънъ, пон., яр. 
кат'йас'кыны ~ кат'т'ас'кыны, пон. кат'йас'кыны ~ кат'т'ас'кыны ʻвылечиться, излечиться (после бо-
лезни)ʼ [Карпова 2013: 237]).  

Ассимиляция /j/ предшествующему согласному наблюдается в среднечепецком и нижнечепецком 
диалектах удмуртского языка, при этом, по мнению Л. Л. Карповой, этот процесс в говорах сверного на-
речия «начался не так давно и продолжает развиваться в настоящее время» [Карпова 2018: 155]. Упо-
добление /j/ характерно также для бесермянского наречия [Люкина 2016: 65—66; Тепляшина 1970б: 
151], отдельных срединных, южных и периферийно-южных говоров удмуртского языка [Кельмаков 
2006: 104]. 

Выводы 
Итак, если принимать во внимание только регулярные соответствия, то есть те, которые подтвер-

ждаются тремя и более лексемами, на основе сопоставления вокалической и консонантной систем текста 
[Закон Божий] с современным литературным удмуртским языком с учетом особенностей графики «Зако-
на Божия», данных словаря [Wichmann 1987] и материалов современных диалектов, мы можем выделить 
несколько архаичных и инновационных черт, характерных для языка данного переводного памятника. 

К архаичным особенностям мы можем отнести следующие: 
1) употребление в непервом слоге /e/ в соответствии с литер. /i̮/ в послелогах; 
2) употребление в инлауте (ауслауте) /č/ в соответствии с литер. /š/; 
3) употребление в анлауте /u̯/ (графически у) в соответствии с литер. /v/ перед /а/. 
Особенностями инновационного характера, по всей видимости, являются: 
1) употребление /i/ в соответствии с литер. /i̮/ как в первом, так и в непервом слоге; 
2) спорадическое выпадение гласного /i̮/, характерное для отдельных групп слов; 
3) употребление в анлауте /s'/ в соответствии с литер. /s/ перед /i/; 
4) употребление в инлауте /c/ в соответствии с литер. /ć̌/ (/ʒ́̌/);  
5) ассимиляция /j/ предшествующему согласному. 
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Все перечисленные особенности как инновационного, так и архаичного характера в различной сте-
пени представлены, как мы показали выше, в большинстве говоров северного наречия удмуртского язы-
ка, при этом в наибольшей степени они характерны для среднечепецкого диалекта. 

Среднечепецкий диалект распространен в Глазовском, Юкаменском, Ярском, частично Балезинском 
и Красногорском районах Удмуртской Республики. На сегодняшний день в нем выделяют балезинский, 
глазовский, юкаменский и ярский говоры, при этом глазовский подразделяется на два подговора: ко-
жильский и понинский [Карпова 2018: 11]. Если учесть параллели из словаря Л. Л. Карповой [Карпова 
2013], содержащего лексику среднечепецкого диалекта, можно предпринять попытку более конкретной 
локализации памятника, то есть определить, какой совеременный говор среднечепецкого диалекта явля-
ется потомком языка анализируемого письменного источника. Для этого приведем все нестандартные 
соответствия, в которых встречаются особые рефлексации в соответствии с литературными формами, в 
том числе подтверждающиеся единичными лексемами, и посмотрим, в каких современных среднече-
пецких говорах15 они представлены. 

В таблице 13 указаны соответствия для гласных памятника, отличающихся от литературных анало-
гов. Как видно, всего в памятнике встречается 11 нестандартных соответствий, при этом в восьми из 
них гласный памятника совпадает с гласным, отмеченным в словаре [Wichmann 1987] для глазовского 
диалекта. 

Что касается параллелей со словарем Л. Л. Карповой, можно предположить, что язык памятника [За-
кон Божий] наиболее близок к понинскому подговору, поскольку в данном случае мы имеем совпадение 
в четырех случаях: в двух нестандартных соответствиях первого слога (употребление /i/ в соответствии 
с литер. /i̮/, употребление /i̮/ в соответствии с литер. /i/) и в двух — непервого слога (употребление /e̮/ 
в соответствии с литер. /i̮/, употребление /o/ в соответствии с литер. /u/). В кожильском подговоре, а 
также балезинском, юкаменском и ярском говорах совпадение с гласным памятника имеется лишь в 
двух случаях. 

 
Таблица 13. Отражение нестандартных соответствий гласных памятника  

в современных среднечепецких говорах  
соответствия  

по [Карпова 2013] 
глаз. 

позиция 

глас-
ный 

памят-
ника 

литер. 
по [Wichmann 

1987] 
G кож. пон. 

бал. юк. яр. 

первый слог /i/ /i̮/ (2) ɯ ~ ɯ̣ (1) 
i (1) 

и (1) 
ъ (1) и ~ ы ~ ы ~ ъ (2) ы (2) и ~ ъ (1) 

ъ (1) 
и ~ ы (1)
ы (1) 

непервый слог /i/ /i̮/ (4) 0 (1) 0 ~ ъ (1) 0 ~ ы ~ ы ~ ъ (1) 0 ~ ы (1) 0 ~ ъ (1) 0 ~ ы (1)

/i/ (1) i (1) и (1) и ~ ы ~ ъ (1) ы (1) и ~ ъ (1) и (1) первый слог /i̮/ 
/е/ (1) e (1) э (1) э (1)    

непервый слог /i̮/ /i/ (2) i (2)      

первый слог /e/ /e̮/ (2) e̮ (1) 
e̮ ~ e (1)      

непервый слог /e/ /i̮/ (3) i (2) 
i ~ ε (1)      

первый слог /e̮/ /e/ (1) e ~ e̮ (1)      

непервый слог /e̮/ /i̮/ (1) e̮ ~ i (1) ъ (1) ö ~ ы ~ ъ (1)  ъ (1) ы (1) 

первый слог /o/ /i/ (1) e̮ ~ i ~ o (1) и ~ ö (1) и ~ ö ~ э (1) и ~ ö ~ э (1) и ~ ö (1) и ~ ö (1) 

непервый слог /o/ /u/ (1) o (1) о ~ у (1) о ~ у (1) о ~ у (1) о ~ у (1) о ~ у (1) 

                                                      
15 В таблицах 13 и 14 параллели приводятся по словарю [Карпова 2013], но с учетом диалектного членения, ко-

торое дано в работе [Карпова 2018], поскольку на данный момент, согласно Л. Л. Карповой, среднечепецкий диа-
лект подразделяется на четыре говора: балезинский, глазовский, юкаменский и ярский. Ранее исследовательница 
выделяла лишь три говора: глазовский, юкаменский и ярский [Карпова 2013: 7]. Населенные пункты, которые, со-
гласно [Карпова 2018], представляют балезинский говор среднечепецкого диалекта, в [Карпова 2013] были отнесе-
ны к понинскому подговору глазовского диалекта. 
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В системе консонантизма «Закона Божия» представлено восемь нестандартных соответствий (см. 
таблицу 14), при этом, за исключением одного случая — употребления /č/ в соответствии с литер. /ž/, со-
гласные памятника в тех же позициях могут соответствовать одним и тем же фонемам как в словаре 
[Wichmann 1987], так и в словаре [Карпова 2013]. Явных особенностей в функционировании слов-
отклонений памятника в современных среднечепецких говорах в данном случае мы не наблюдаем. 

 
 

Таблица 14. Отражение нестандартных соответствий согласных памятника  
в современных среднечепецких говорах 

 
соответствия  

по [Карпова 2013] 
глаз. 

позиция 

соглас-
ный 

памят-
ника 

литер. 
по [Wichmann 

1987] 
G кож. пон. 

бал. юк. яр. 

ауслаут /m/ /n/ (2) n (1) 
m (1) 

н (1) 
м (1) м ~ н (2) н (1) 

м (1) 
м ~ н (1)
м (1) м ~ н (2)

анлаут /s'/ /s/ (3) ś (2) 
s (1) с' (1) с' (1) с' ~ с (1) с' (1) с' (1) 

инлаут /č/ /š/ (4) ṭs ̣̌  (2) 
ṭs ̣̌  ~ t'ś (1) ӵ (1) ӵ ~ ш (1) ӵ (1) ӵ (1) ӵ (1) 

/š/ (1) ṭs ̣̌  (1) ӵ ~ ш (1) ӵ ~ ш (1) ӵ ~ ш (1) ӵ ~ ш (1) ӵ ~ ш (1)ауслаут /č/ 
/ž/ (1) z ̣̌  (1)      
/ć̌ć̌/ (2) ts (2) цц (2) цц (2) цц (2) цц (2) цц (2) инлаут /cc/ 
/ʒ́̌ʒ́̌/ (1) ts (1) тс (1) тс ~ цц (1) тс (1) тс (1) тс (1) 

анлаут /u̯/ /v/ (8) в ~ у (8)  в ~ у (8) в ~ у (8) в ~ у (8) в ~ у (8) в ~ у (8) 

 
 
Таким образом, если учесть особенности вокализма, можно предположить, что в основе данного пе-

реводного памятника лежит диалект, который на сегодняшний день территориально совпадает с понин-
ским подговором среднечепецкого диалекта северного наречия удмуртского языка. Поэтому не вызывает 
сомнения тот факт, что данный памятник, как и указано в названии, написан «на вотском языке глазов-
ского наречия». В связи с этим можно также предположить, что работа над переводом текста «Закона 
Божия» на удмуртский язык шла в г. Глазове. В самом переводе указано, что данное издание — «Пере-
водческой Коммиссiи 4-го благочинническаго округа, Глазовскаго уѣзда, Вятской епархiи» [Закон Бо-
жий: 1]. В начале XX в. в 4-й благочиннический округ Глазовского уезда Вятской епархии входили 
церкви г. Глазова, а также семнадцати удмуртских сел [Алф. указатель], но при этом только глазовские 
церкви были расположены на территории распространения современного понинского подговора уд-
муртского языка. 

 

С о к р ащ е н и я  

Я з ы к и  и  д и а л е к т ы  
 

бавлПУ. — говор с. Покровский Урустамак (бавлинский говор периферийно-южного диалекта южного наречия 
удмуртского языка) 

бесВ. — говор д. Ворца (бесермянское наречие удмуртского языка) 
глаз. — глазовский диалект по [Лыткин, Тепляшина 1959] 
праудм. — праудмуртский 
ПУдм — праудмуртский 
рус.— русский язык 
средВ. — говор д. Вылынгурт (срединный говор удмуртского языка) 
счК. — говор д. Кабаково (среднечепецкий диалект северного наречия удмуртского языка) 
татар. — татарский язык 
южВБ. — говор с. Варклет-Бодья (центрально-южный диалект южного наречия удмуртского языка) 
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диалекты по [Wichmann 1987]: 
 

B — бесермянский диалект  
G — глазовский диалект  
J — елабужский диалект  
JI — елабужский диалект по рукописному словарю 

В. Ислентьева  

M — малмыжский диалект  
MU — малмыжско-уржумский диалект  
S — сарапульский диалект  
Sl — слободской диалект  
U — уфимский диалект 

 
языки и диалекты по [КЭСКЯ 1970]: 

 
др.-перм. — древнепермский (XIV—XVII вв.) 
коми-зырянские диалекты: 
 иж. — ижемский диалект  
 вс. — верхнесысольский диалект  
 вв. — верхневычегодский диалект 

к.-п. — коми-пермяцкий литературный язык 
к.-я. — коми-язьвинский диалект 
п. — коми-пермские диалекты 
 

 
диалекты по [Карпова 2013]: 

 
сч. — среднечепецкий диалект северного наречия уд-

муртского языка 
кож. — кожильский подговор глазовского говора сред-

нечепецкого диалекта 
ВПар. — с. Верхние Парзи, Глазовский район 
Гул. — д. Гулеково, Глазовский район 
Кож. — д. Кожиль, Глазовский район 
Люм — с. Люм, Глазовский район 
НКуз. — д. Нижняя Кузьма, Глазовский район 
УКл. — д. Удмуртские Ключи, Глазовский район 
пон. — понинский подговор глазовского говора средне-

чепецкого диалекта 
Ад. — д. Адам, Глазовский район 
Аз. — д. Азамай, Глазовский район 
Ан. — д. Андрейшур, Балезинский район 
БСаз. — д. Большое Сазаново, Балезинский район 
Быд. — д. Быдыпи, Балезинский район 
ВБог. — д. Верхняя Богатырка, Глазовский район 
Воег. — д. Воегурт, Балезинский район 
ВСл. — д. Верхняя Слудка, Глазовский район 
Деб. — д. Дебы, Красногорский район 
Дон. — д. Дондыкар, Глазовский район 
Заб. — д. Заболотное, Глазовский район 
Зол. — д. Золотарево, Глазовский район 
Ис. — д. Исаково, Балезинский район 
Каб. — д. Кабаково, Глазовский район 
Кач. — д. Качкашур, Глазовский район 
Кел. — д. Кельдыково, Глазовский район 
КНюр. — д. Кер-Нюра, Балезинский район 
Коб. — д. Кобиньпи, Балезинский район 
Кол. — д. Колевай, Глазовский район 
Кор. — д. Коротай Куреговского сельского поселения, 

Глазовский район 
Корт. — д. Кортышево, Глазовский район 
Корш. — д. Коршуново, Глазовский район 
Коршун. — д. Коршуново, Балезинский район 
Коч. — д. Кочишево, Глазовский район 
Кур. — д. Курегово, Глазовский район 
Лекш. — д. Лекшур, Глазовский район 
Люк — д. Люк, Балезинский район 

Мал. — д. Малягурт, Красногорский район 
МЛуд. — д. Малый Лудошур, Глазовский район  
Мыр. — д. Мыртыково, Глазовский район 
НБог. — д. Нижняя Богатырка, Глазовский район 
От. — д. Отогурт, Глазовский район 
Пас. — д. Паслаково, Глазовский район 
Пед. — д. Педоново, Глазовский район 
Пом. — д. Помаяг, Глазовский район 
Пуд. — д. Пудвай, Глазовский район 
Пус. — д. Пусошур, Глазовский район 
Пыб. — д. Пыбья, Балезинский район 
Пышк. — д. Пышкец, Глазовский район 
Сол. — д. Солдырь, Глазовский район 
Труб. — д. Трубашур, Глазовский район 
УКар. — д. Удмуртский Караул, Красногорский район 
Ум. — д. Умск, Глазовский район 
Уш. — д. Ушур, Балезинский район 
Чир. — д. Чиргино, Глазовский район 
Шол. — д. Шолоково, Балезинский район 
Штан. — д. Штанигурт, Глазовский район 
Эр. — д. Эркешево, Балезинский район 
Юш. — д. Юшур, Красногорский район 
Яг. — д. Ягошур, Балезинский район 
 юк. — юкаменский говор среднечепецкого диалекта 
Байр. — д. Байран, Юкаменский район 
Бел. — д. Беляново, Юкаменский район 
ВУн. — д. Верхние Уни, Юкаменский район 
Ер. — д. Ертем, Юкаменский район 
Кочук. — д. Кочуково, Юкаменский район 
Кыч. — д. Кычён, Юкаменский район 
НЕл. — д. Ново-Елово, Юкаменский район 
Пор. — д. Порово, Юкаменский район 
Пыш. — д. Пышкет, Юкаменский район 
СБез. — д. Старый Безум, Юкаменский район 
Чур. — д. Чурашур, Юкаменский район 
яр. — ярский говор среднечепецкого диалекта 
Байд. — д. Байдалино, Ярский район 
Бач. — д. Бачумово, Ярский район 
Дзяк. — д. Дзякино, Ярский район 
Диз. — д. Дизьмино, Ярский район 
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Ел. — с. Елово, Ярский район 
Кос. — д. Костромка, Ярский район 
Куз. — д. Кузьмино, Ярский район 
Кычин. — д. Кычино, Ярский район 
Мос. — д. Мосеево, Ярский район 
Оз. — д. Озерки, Ярский район 

Тум — д. Тум, Ярский район 
УЛек. — д. Усть-Лекма, Ярский район 
Чаб. — д. Чабырово, Ярский район 
Чар. — д. Чарланово, Ярский район 
Шоб. — д. Шобоково, Ярский район 
Юд. — д. Юдчино, Ярский район 

 
Г л о с с ы  

 
1, 2, 3 — первое, второе, третье лицо 
1PST — первое (очевидное) прошедшее время  
2ILL — иллатив (жилищно-местный) 
2PST — второе (неочевидное) прошедшее время  
ABL — аблатив 
ACC — аккузатив 
ADV — адвербиаль 
CMP — сравнительная степень 
COND — условное наклонение 
CONJ — союз 
DAT — датив 
DET — детерминативный аффикс 
EGR — эгрессив 
ELA — элатив 
FUT — будущее время 
GEN — генитив  
ILL — иллатив 

IMP — повелительное наклонение 
INE — инессив 
INF — инфинитив 
INS — инструменталис 
ITER — итератив 
NEG — отрицательный глагол 
OBL — косвенная форма  
ORD — порядковое числительное 
PART — частица 
PL — множественное число 
POSS — посессивный показатель 
PROL — пролатив 
PRS — настоящее время  
REFL — рефлексив  
SG — единственное число 
TER — терминатив 

 
О бщ и е  

 
больш. — большинство 
Г — гласный 
диал. — диалект, диалектный 
досл. — дословно; дословный перевод 
литер. — литературная форма, литературный язык 

мол. пок. — молодое поколение 
разг. — разговорное слово или выражение 
сред. пок. — среднее поколение 
стар. пок. — старшее поколение 
устар. — устаревшее слово или выражение 
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РЕЗЮМЕ 

Представленная статья состоит из двух частей. В первой части описываются графические и орфо-
графические особенности одного из памятников удмуртской письменности начала XX в. Анализ гра-
фико-орфографических особенностей памятника проводится с целью дальнейшего рассмотрения фо-
нетических и морфологических особенностей письменного источника. Во второй части статьи описы-
ваются особенности вокализма и консонантизма анализируемого памятника. На основе сопоставления 
выявленных особенностей с материалами словаря [Wichmann 1987] и данными современных удмурт-
ских говоров предпринимается попытка определения их архаичного или инновационного характера. 

SUMMARY 

The article consists of two parts. The first part represents graphic and orthographic characteristics of the 
Udmurt written monument of the early 20th century. The analysis of the graphic and orthographic features of 
the monument is carried out in order to further consider the phonetic and morphologic features of the written 
source. The second part of the article describes vocalic and consonant characteristics of the Udmurt written 
monument. Comparing these characteristics with the materials of the dictionary [Wichmann 1987] and the 
data of the modern Udmurt dialects the authors attempt to describe these features as archaic or innovative. 
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