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Статья посвящена описанию вокалических и консонантных особенностей перевода «Жития Св. Феодора» на елабужское 
наречие удмуртского языка. Рассмотреть фонетические изоглоссы памятника невозможно без учета графико-орфографической 
системы, поэтому в статье особое внимание также уделяется графике и орфографии источника. 

Описание фонетических особенностей проводится методом сопоставления вокализма и консонантизма «Жития Св. Феодо-
ра» с системой гласных и согласных современного удмуртского литературного языка, параллельно при наличии приводятся со-
ответствия из диалектного словаря Ю. Вихманна [Wichmann 1987], материалы для которого были собраны в конце XIX в., 
а также по возможности указываются современные формы по аудиословарям, подготовленным на основе экспедиционных дан-
ных 2013 г. В результате такого сопоставления предпринимается попытка определить архаичный или инновационный характер 
каждой особенности, выявленной на фонетическом уровне. 

Анализ показал, что в целом в книге «Житие Св. Феодора» (1913), по сравнению с более ранними переводными памятни-
ками, представлена довольно четкая графическая и орфографическая система, выработаны определенные нормы правописания 
различных частей речи. Что касается фонетических особенностей, практически все они в разной степени представлены в совре-
менном центрально-южном диалекте. Однако определить более точно, какой из центрально-южных говоров лежит в основе 
данного памятника, опираясь на современные диалектные материалы, как оказалось, сложно, поскольку говоры данного ареала, 
к сожалению, на сегодняшний день описаны довольно плохо. 
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The article describes the vowel and consonant features of the translation of the “Life of St. Theodoreˮ (1913) into the Elabuga dia-
lect of the Udmurt language. The phonetic isoglosses of the written record could not be considered without taking into account its script 
and spelling system; therefore, the article also pays special attention to the script and orthography of the source material. 

The phonetic features are described by comparing the vowel and consonant system of the “Life of St. Theodoreˮ with the vowel and 
consonant system of the modern Udmurt literary language, adding, whenever available, correspondences from the dialect dictionary by 
Y. Wichmann [Wichmann 1987], the materials for which were collected at the end of the 19th century. Furthermore, corresponding mod-
ern forms from the audio dictionaries based on 2013 field data are also indicated. Such a comparison makes it possible to try to determine 
the archaic or innovative nature of each feature identified at the phonetic level. 

The analysis shows that, in general, “Life of St. Theodoreˮ (1913), in comparison with earlier translated records, has a clear script 
and spelling system along with certain spelling rules for various parts of speech. As for the phonetic features, almost all of them remain 
to various extents in the modern Central-Southern Udmurt dialect. However, based on modern dialect data, it turns out to be difficult to 
determine more precisely which of the Central-Southern dialects was used in this record as, unfortunately, the subdialects of this area are 
described rather poorly today. 
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1. Введение 
Значительная часть памятников удмуртской письменности представлена переводами Библии и дру-

гих религиозных книг, поскольку с началом нового этапа миссионерской деятельности в XIX в. главным 
условием успешной православной миссии стали считать использование родного языка [Корепанова 
2011: 76]. В свою очередь, появление религиозных книг, 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 и развитии письменности. При этом, чтобы религиозные книги были по-
нятны для удмуртов, проживающих на различных территориях, перевод осуществлялся на четырех 
наречиях удмуртского языка: глазовском, казанском, елабужском и сарапульском.  

Ранее мы подробно проанализировали графические, фонетические и морфологические особенности 
«Наставления христианского святителя Тихона» (1891) на казанском наречии [Безенова 2016а, б, 2017, 
2018; Безенова, Иткин, Переверзева 2019] и «Закона Божия» (1912) на глазовском наречии удмуртского 
языка [Безенова 2020а, б; Безенова, Кондратьева 2019]. Далее аналогичным образом мы планируем рас-
смотреть перевод «Жития Св. Феодора» 1 (1913) на елабужское наречие. 

Анализируемый памятник [Житие] был подготовлен Переводческой комиссией 3-го благочинниче-
ского округа Елабужского уезда Вятской епархии и вышел в свет в 1913 г. в Казани. Каких-либо сведе-
ний об авторе (авторах) перевода в книге нет. Объем издания, по сравнению с оригинальным текстом 
«Жития преподобного отца нашего Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского», небольшой. Как 
отмечает А. В. Камитова, все переводы житий на удмуртский язык, изданные в конце XIX — начале XX вв., 
являлись сокращенными вариантами, что было связано с тем, что «усилия переводчиков были направле-
ны на адаптацию текста для неподготовленных читателей-удмуртов, облегчение восприятия перевода» 
[Камитова 2018: 30]. 

Данная статья будет посвящена описанию вокалических и консонантных особенностей перевода 
«Жития Св. Феодора» на елабужское наречие удмуртского языка. Однако описать фонетические 
изоглоссы невозможно без учета графической и орфографической систем памятника, поэтому в первую 
очередь остановимся на их рассмотрении. 

2. Графика и орфография памятника 
Графическая система «Жития Св. Феодора» состоит из 44 букв:  
 

A a ᴊ З з й ҥ С с Ѳ ѳ Ш ш ѣ 
Б б Е е ӟ К к О о Т т Х х щ Э э 
В в ё И и Л л ö У у Ц ц ъ Ю ю 
Г г ж ӥ М м П п Ӱ ӱ Ч ч ы я 
Д д ӝ I i Н н  р Ф ф Ӵ ӵ ь  

 
От современного удмуртского алфавита она отличается наличием шести дополнительных графем: ᴊ, ҥ, 

ӱ, i, ѳ, ѣ. 
Буква ᴊ в [Житии], как и в ряде других памятников удмуртской письменности, традиционно передает 

анлаутную /d'/. На первых страницах «Букваря для вотяцких детей Сарапульского уезда» (1882) пред-
ставлено правило произношения и написания данной графемы: «Буква J у Казанскихъ вотяковъ произ-
носится какъ ДЬ, у Вятскихъ вотяковъ какъ Й. Букву эту слѣдуетъ писать только въ началѣ слова, а въ 
срединѣ она пишется всегда ДЬ» [Букварь 1882: 2]. Эта графема ранее была отмечена нами и в переводе 
«Наставления христианского святителя Тихона» (1891) на казанское наречие удмуртского языка, где она 
также используется для обозначения фонемы /d'/, но не только в начале, но и в середине слова [Безенова 
2016а: 9].  

Буквы ҥ и ӱ в тексте, вероятно, передают особые диалектные фонемы /ŋ/ и /ʉ/, которые не характер-
ны для удмуртского литературного языка, но встречаются в отдельных говорах южного наречия. Более 
подробно речь о них пойдет ниже. 

Кириллические i, ѳ, ѣ используются в [Житии] согласно нормам русской дореформенной орфогра-
фии. Буква i в памятнике пишется перед любым гласным, а также полугласным й как в заимствованиях, 
так и в исконно удмуртских словах: архiерей ʻархиерейʼ (< рус. архиерей), Дамiан ʻДамианʼ (< рус. Дамиан), 
Георгiй ʻГеоргийʼ (< рус. Георгий), Илiополь ʻИлиопольʼ (< рус. Илиополь), Iоаннъ ʻИоаннʼ (< рус. Иоанн), 
                                                      

1 Конкорданс к данному памятнику можно найти на сайте http://lingvodoc.ispras.ru. 
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Марiя ʻМарияʼ (< рус. Мария); вiон ʻубийствоʼ — литер. виён, йырсiоссэ ʻего волосыʼ PL-POSS.3SG-ACC — 
литер. йырсиоссэ, кiӥсьтыз ʻиз его рукиʼ ELA-POSS.3SG — литер. киысьтыз, кiон ʻволкʼ — литер. кион, 
пiезлэсь ʻу своего сынаʼ POSS.3SG-ABL — литер. пиезлэсь, сiиськыны ʻесть, поестьʼ — литер. сиськыны 
и др. Буква ѳ встречается в следующих именах собственных греческого происхождения: Тимоѳей 
ʻТимофейʼ, Ѳеодоръ ʻФеодорʼ, Ѳеодосiй ʻФеодосийʼ, Ѳома ʻФомаʼ. Буква ѣ представлена в нескольких 
заимствованиях из русского языка: апрѣль ʻапрельʼ (< рус. апрель), изьвѣръёсыз ʻзверейʼ PL-ACC (< 
рус. зверь), обѣдня ʻобеднюʼ ACC (< рус. обедня). Вероятно, согласно тем же орфографическим нормам, 
в конце заимствований, оканчивающихся на твердый согласный, как правило, пишется буква «еръ»: 
Iустинiанъ ʻЮстинианʼ (< рус. Юстиниан), монахъ ʻмонахʼ (< рус. монах), патрiархъ ʻпатриархʼ 
(< рус. патриарх), Сикеотъ (ср. Сикеот) ʻСикеотʼ (< рус. Сикеот), Хозевитъ ʻХозевитʼ (< рус. Хозе-
вит), экономъ ʻэкономʼ (< рус. эконом) и др. 

В тексте памятника в привычном для нас облике представлены особые буквы с диакритическими 
знаками ӝ, ӟ, ӵ, ӥ, ӧ, которые были введены в удмуртский алфавит в 1897 г. При этом, по сравнению с 
переводом «Закона Божия», изданного в 1912 г., в [Житии] мы наблюдаем более последовательное упо-
требление этих графем. Каких-либо явных отклонений в использовании этих букв, по сравнению с со-
временными нормами удмуртского правописания, нам выявить не удалось. Встречаются лишь единич-
ные отклонения, скорее всего, представляющие собой опечатки: азьлӧник (1) 2 (ср. азьлонӥк (1)) ʻв ста-
рину жеʼ — литер. азьлон ик (ср. также азьлон (3) ʻраньше, преждеʼ — литер. азьлон), ӧвол (1) (ср. ӧвӧл 
(3)) ʻне; нетʼ — литер. ӧвӧл, тирлыкзэ (1) ʻего вещьʼ POSS.3SG-ACC — литер. тӥрлыксэ (ср. тӥрлыкез (1) 
ʻего вещьʼ POSS.3SG — литер. тӥрлыкез, тӥрлыкъёс (1) ʻвещиʼ PL — литер. тӥрлыкъёс, тӥрлыкъёслы (1) 
ʻвещамʼ PL-DAT — литер. тӥрлыкъёслы). 

Мягкими в удмуртском языке могут быть только согласные д, з, л, н, с, т. Их палатальность в [Житии], 
как и в современном удмуртском языке, на письме обозначается следующими буквами: и/i (висись 
ʻбольнойʼ — литер. висись, кизили ʻзвездаʼ — литер. кизили, сiон ʻедуʼ ACC — литер. сиён и т. д.), е (ва-
дес ʻвремяʼ — литер. вадес, пилемъёс ʻтучиʼ PL — литер. пилемъёс, утемзэ ʻего соблюдениеʼ POSS.3SG-
ACC — литер. утемзэ и т. д.), ё (кÿдёке ʻдалекоʼ — литер. кыдёке, лёгыса ʻнаступивʼ — литер. лёгыса, 
сётыны ʻдать, отдатьʼ — литер. сётыны и т. д.), ю (люкаськильлям ʻони, оказывается, собралисьʼ REFL-
2PST.3PL — литер. люкаськиллям(зы), сю ʻстоʼ — литер. сю, сюлмаськыса ʻбеспокоясьʼ — литер. сюл-
маськыса и т. д.), я (вӧсяны ʻпринести в жертвуʼ — литер. вӧсяны, жаляса ʻжалеяʼ — литер. жаляса, 
нянь ʻхлебʼ ACC — литер. нянь и т. д.), ь (коть кыӵе ʻлюбойʼ — литер. котькыӵе, ляльчизэ ʻего слугуʼ 
POSS.3SG-ACC — литер. ляльчизэ, пересь ʻстарыйʼ — литер. пересь и т. д.). 

Мягкость двойных согласных в современном удмуртском языке на письме выражается также мягким 
знаком, йотированными гласными или буквой и, которые ставятся после соответствующих согласных. 
В [Житии] в данном случае мы наблюдаем следующую особенность. Для обозначения палатальности 
удвоенных согласных после первого согласного дополнительно ставится мягкий знак: бырильлям ʻони, 
оказывается, исчезлиʼ 2PST.3PL — литер. быриллям(зы), жаляльлям ʻони, оказывается, пожалелиʼ 
2PST.3PL — литер. жаляллям(зы), кошкильлям ʻони, оказывается, ушлиʼ 2PST.3PL — литер. кошкил-
лям(зы), кыльлён ʻлежаниеʼ — литер. кыллён, ульляса ʻпрогоняяʼ — литер. улляса, дуньнейын ʻна светеʼ 
INE — литер. дуннеын и др. 

Также стоит отметить некоторые правила правописания, характерные для текста памятника, не свой-
ственные современной удмуртской орфографии. 

1. Частица ик ʻжеʼ в [Житии] пишется слитно со словом, к которому она относится: береик ʻпосле 
жеʼ — литер. бере ик, берлоик ʻпозже жеʼ — литер. берло ик, кÿдёкынӥк ʻдалеко жеʼ — литер. кыдёкын 
ик, нуналынӥк ʻв день жеʼ INE — литер. нуналын ик, пиналӥсенӥк ʻс детства (досл. с ребенка) жеʼ EGR — 
литер. пиналысен ик, уксёенызӥк ʻс его деньгами жеʼ INS-POSS.3SG — литер. уксёеныз ик и т. д. 

2. Элемент ке также пишется слитно с предыдущим словом в следующих случаях: 
а) будучи частицей ке ʻ-то, -либо, -нибудьʼ: кӧняке ʻсколько-нибудьʼ — литер. кӧня ке, кудке ʻкакой-

тоʼ — литер. куд ке;  
б) выполняя в предложении функцию условно-временного союза ке ʻесли; когдаʼ: 
 

(1) Святой Ѳеодоръ верам: бертӥзке, солы туж зол кыл уг вера шÿидке, со мурттэ уксёенызӥк бе-
рыкто шуэм. 

  Святой Ѳеодоръ вера-м: берт-ӥ-з-ке, со-лы 
 святой Феодор сказать-2PST.3SG возвратиться домой-1PST-3SG-когда он-DAT  
  туж зол кыл уг вера шÿ-и-д-ке, со 
 очень сильный слово.ACC NEG.FUT.1SG сказать сказать-1PST-2SG-если тот  
                                                      

2 В скобках указано количество предложений, в которых встречается приведенная форма. 
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  мурт-т-э уксё-ен-ыз-ӥк берыкт-о шу-эм.  
 человек-POSS.2SG-ACC деньги-INS-POSS.3SG-же вернуть-FUT.1SG сказать-2PST.3SG  

ʻСвятой Феодор сказал: «Если обещаешь его сильно не наказывать, когда он возвратится, я верну то-
го человека с деньгами же»ʼ. 
 

(2) 〈...〉 тӥ та пiез мон доре ветлонэзлэсь дугдытӥдыке, мон тӥлесьтыд ваньдылӥсь пыддэс палашен 
чогыса ÿрето 〈...〉 

  тӥ та пi-ез мон доре ветлон-эз-лэсь дугдыт-ӥ-д-ы-ке, 
 вы этот юноша-ACC я к хождение-POSS.3SG-ABL остановить-1PST-2-PL-если  
  мон тӥл-есьтыд вань-ды-лӥсь пыд-д-эс палаш-ен чогы-са ÿрет-о 
 я вы.OBL-ABL все-POSS.2PL-ABL нога-POSS.2PL-ACC палаш-INS отрубить-CONV разрезать-FUT.1SG 

ʻ〈...〉 если вы запретите этому юноше приходить ко мне, я у вас у всех отрублю ноги палашом 〈...〉ʼ 
 
в) являясь составной частью уступительного союза ке но ʻхотя, хотя иʼ: 
 

(3) Дышетӥсь лэзизке но, со бертытэк, гурезь ᴊылӥсь зэм оскон понна кураӟыса кулэм святой Ге-
оргiйлэн черказ тӱбыса кошкем. 

  Дышетӥсь лэз-и-з-ке но, со берты-тэк, гурезь ᴊылӥсь зэм оскон 
 учитель отпустить-1PST-3SG-хотя и он прийти домой-CONV гора с вершины истинный вера  
  понна кураӟы-са кул-эм святой Георгiй-лэн черк-а-з тӱбы-са кошк-ем. 
 во имя мучиться-CONV умереть-PTCP.PASS святой Георгий-GEN церковь-ILL-POSS.3SG подняться-CONV уйти-2PST.3SG 

ʻХотя учитель и отпустил, он, не приходя домой, взобрался к стоявшей на вершине горы церкви свя-
того великомученика Георгияʼ. 
 

(4) Собере Ѳеодорлы коть мар ужазке но одӥк кыл но верамтэзы. 
  Собере Ѳеодор-лы коть мар уж-а-з-ке но одӥк 
 впоследствии Феодор-DAT хоть что работать-1PST-3SG-хотя и один  
  кыл но вера-мтэ-з-ы. 
 слово.ACC и.PART сказать-NEG.2PST-3-PL 

ʻВпоследствии Феодору, хотя он и делал все, что угодно, ни единого слова не говорилиʼ. 
 
3. Местоимения и наречия с приставками коть- и оло- пишутся раздельно: коть кинь ʻкаждыйʼ — 

литер. котькин, коть кызьы ʻпо-всякомуʼ — литер. котькызьы, коть кыӵе ʻлюбой, всякийʼ — литер. 
котькыӵе, коть мар ʻвсе, что угодноʼ — литер. котьмар, оло кӧня ʻнесколькоʼ — литер. олокӧня. 

3. Фонетические особенности 
Опираясь на описание графико-орфографической системы перевода «Жития Св. Феодора» на уд-

муртский язык, ниже постараемся проанализировать особенности памятника на фонетическом уровне. 
Для этого сопоставим вокализм и консонантизм рассматриваемого источника с системой гласных и со-
гласных современного удмуртского литературного языка, параллельно при наличии приводя соответ-
ствия из диалектного словаря Ю. Вихманна [Wichmann 1987], материалы для которого были собраны в 
конце XIX в., а также по возможности указывая современные формы по аудиословарям 3, составленным 
автором статьи на материале экспедиционных данных 2013 г. 

 
3.1. Вокализм 

Опираясь на описание графики «Жития Св. Феодора», можно предположить, что система гласных 
памятника состоит из восьми фонем: /i/, /i̮/, /u̇/, /u/, /e/, /e̮/, /o/, /a/. От вокализма удмуртского литератур-
ного языка она отличается наличием /u̇/, которая встречается сегодня в основном в периферийно-южных 
говорах. Подробно остановимся на каждой гласной памятника и рассмотрим, каким же фонемам совре-
менного удмуртского литературного языка они соответствуют. Гласные будем описывать только в пре-
делах корневой морфемы, поскольку аффиксальные маркеры будут рассмотрены в отдельной статье, по-
священной анализу языковых особенностей «Жития Св. Феодора» на уровне морфологии. 

При анализе большее внимание уделим гласным первого слога, поэтому при стандартном соответ-
ствии, т. е. когда гласная памятника идентична литературной, приведем все лексемы (словоформы) фин-
но-угорского происхождения; при нестандартном соответствии перечислим все встречающиеся в тексте 
                                                      

3 Аудиословари доступны на сайте LingvoDoc по адресу http://lingvodoc.ispras.ru/. 
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«Жития Св. Феодора» примеры. Для гласных непервого слога при стандартном соответствии в качестве 
примера приведем по три слова, а при нестандартном также укажем все встречающиеся в тексте памят-
ника лексемы (словоформы). Кроме того, для гласных первого слога исконной лексики приведем рекон-
струируемые нами праудмуртские фонемы по [Безенова 2014].  

Данное диссертационное исследование [Безенова 2014] представляет собой попытку реконструиро-
вать праудмуртскую систему вокализма первого слога на основе пяти современных говоров удмуртского 
языка, принадлежащих к разным диалектным группам, используя экспериментальный (метод формант-
ного анализа) и статистический методы. Реконструированная в работе вокалическая система, состоящая 
из десяти фонем, представлена в таблице 1. Ниже (см. таблицу 2) приведены рефлексы этих гласных 
в исследованных говорах. 

 
Таблица 1. Система вокализма праудмуртского языка 

 
подъем / ряд передний средний задний 

верхний *i *ï, *ʉ *u 
средне-верхний  *ɵ  
средне-нижний *ɛ *ɞ *ɔ 

нижний 1  *ɐ  
нижний 2  *а  

 
Таблица 2. Рефлексы праудмуртских гласных фонем в современных удмуртских говорах 

 
праудмуртский 

гласный 
южВБ. бесВ. бавлПУ. средВ. счК. 

*i i  i / ɐ i i i 
*ï ï / i ï ə / i ï ï 
*ʉ u u / ɐ ʉ u u 
*u u / о u u / ʉ u u 
*ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ 
*ɵ ɜ ɜ ɵ ɜ ɜ 
*ɞ ɞ ɜ / ɛ ɵ ɞ ɞ 
*ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ 

 
Проблема реконструкции праудмуртской системы вокализма затрагивалась ранее и в других рабо-

тах, например в трудах В. К. Кельмакова «Формирование и развитие фонетики удмуртских диалектов» 
[Кельмаков 1993б] и Ш. Чуча “Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache” [Csúcs 2005]. Так, для 
праудмуртской системы вокализма В. К. Кельмаков восстанавливал девять гласных: 

 
  i   u̇  i̮ u 
 e   ȯ  e̮ o 
    a 
 
По мнению Ш. Чуча, на праудмуртском уровне в вокалической системе функционировало только во-

семь фонем: 
 
 i   u̇   i̮ u 
 e   ȯ    o 
    a 
 
Как видим, данные реконструкции имеют несколько иной вид. «Первое отличие представленной 

нами реконструкции от более ранних заключается в реконструкции особых фонем: а) *ɞ, которая имеет 
особые соответствия в трех диалектных зонах (северном наречии, центрально-южном диалекте и сре-
динных говорах), б) *ɐ, которая имеет особые соответствия в двух диалектных зонах (центрально-
южном диалекте и бесермянском наречии). Второе отличие заключается в том, что в порядке экспери-
мента реконструкция проводилась на материале сравнения звуков с определенной формантной характе-
ристикой, и это позволило выдвинуть гипотезу об уточнении качества реконструируемых фонем. Третье 
〈…〉 это то, что впервые в удмуртской диалектологии реконструкция праудмуртского вокализма была 
верифицирована на полном материале исконной лексики в пяти говорах удмуртского языка, принадле-
жащих к разным диалектным группам, и материал этих сопоставлений целиком приведен в работе, а их 
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звучание доступно на сайте “LingvoDoc” (“Этимологические базы диалектных аудиословарей”) по адресу 
http://lingvodoc.ispras.ru» [Безенова 2015: 20]. 

Итак, рассмотрим, каким же фонемам современного удмуртского литературного языка соответству-
ют гласные анализируемого нами памятника. 

 
Употребление гласной /i/ 

1. В первом слоге: 
а) /i/ в соответствии с литер. /i/: 
Вирзэ ʻего кровьʼ 4 POSS.3SG-ACC — литер. вирзэ; ср. vir (G, S, M, J, MU, U), vi̭r (MU) ʻкровьʼ 

[Wichmann 1987: 317]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. vir ʻкровьʼ < ПУдм *i; 
вiон ʻубийствоʼ — литер. виён; 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; 

висем ʻон, оказывается, болелʼ 2PST.3SG — литер. висем(ез); висись ʻбольнойʼ — литер. висись; 
висьыса ʻболеяʼ — литер. висьыса; висьытэг ʻне болеяʼ — литер. висьытэк; висёнэзлэсь ʻот своей бо-
лезниʼ POSS.3SG-ABL — литер. висёнэзлэсь; ср. viśini (G, U), viśi- (B), viśi̮ni̮ (S, J, MU), viśni̮ (M) ʻболетьʼ 
[Wichmann 1987: 317]; бавлПУ., южВБ. viɕɐnɐ́, бесВ. viɕənɐ́, средВ. vis′nḯ, счК. viɕïnḯ ʻболетьʼ, бавлПУ., 
бесВ., счК., южВБ. viɕɔ́n, средВ. vis′ɔ́n ʻболезньʼ < ПУдм *i; 

иньмись ~ инмись ʻнебесныйʼ ELA — литер. инмысь, иньмисен ʻс небаʼ EGR — литер. инмысен; ср. in, 
inm- (G, M, J, MU), iń, ińm- (J, MU), im (U) ʻнебоʼ [Wichmann 1987: 65]; бавлПУ. in′bám, бесВ. in / inbám, 
средВ. inbám, счК. in, южВБ. inʹ ʻнебоʼ < ПУдм *i; 

иньты ʻместоʼ — литер. инты (также и в одиннадцати формах этого слова); ср. inti̮ (S, M), inti (M), 
inti (U), ińti (G, U), ińti̮ (J, MU) ʻместоʼ [Wichmann 1987: 66]; счК. intḯ ʻместоʼ < ПУдм *i; 

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

китӥз ʻза его рукуʼ PROL-POSS.3SG — литер. китӥз, кiӥсьтыз ʻиз его рукиʼ ELA-POSS.3SG — литер. 
киысьтыз; 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; 

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

ним ʻимяʼ ACC — литер. ним, нимыныз ʻего именемʼ INS-POSS.3SG — литер. нимыныз; нимо ʻпо име-
ниʼ — 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 < ПУдм *i; 

пи ʻ1) сын; 2) мальчикʼ — литер. пи (также и в девяти формах этого слова); ср. pi (G, B, M, J, MU, U) 
ʻмальчик; сынʼ [Wichmann 1987: 195]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. pi ʻ1) сын; 2) мальчикʼ < 
ПУдм *i; 

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

сiем ʻон, оказывается, съелʼ 2PST.3SG — литер. сием(ез), сiымтэ ʻон, оказывается, не съелʼ 
NEG.2PST.3SG — литер. сиымтэ(ез) / ӧвӧл сием(ез); сiыса ʻсъевʼ — литер. сиыса; ситэк ʻне съевʼ — 
литер. сиытэк; сiон ʻедуʼ ACC — литер. сиён; 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 (также и в двух формах этого слова); ср. ti (G, B, J, MU, U) ʻвыʼ [Wichmann 
1987: 260]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. ti ʻвыʼ < ПУдм *i. 

б) /i/ в соответствии с литер. /i̮/: 
дас ниль ʻчетырнадцатьʼ — литер. дас ньыль; ср. ńɯl' (G, MU, U), ńɯ̣l' (G), ńi̮l' (M, J, MU), ńil' (U) 

ʻчетыреʼ [Wichmann 1987: 179]; южВБ., бесВ., бавлПУ., средВ. nʹilʹ, счК. n′ïl′ ʻчетыреʼ < ПУдм *ï; 
пидсаса ʻстоя на коленяхʼ — литер. пыдесъяськыса; ср. pid'es (G), pi̮(d'źes (M), pid͔'es (MU), piges 

(MU, U) ʻколеноʼ [Wichmann 1987: 198]; южВБ., бавлПУ. pidɛ́s, бесВ., средВ., счК. pïd′ɛ́s ʻколеноʼ < 
ПУдм *ï. 

 
2. В непервом слоге: 
/i/ в соответствии с литер. /i/: 

                                                      
4 Переводы с русского на удмуртский язык даются по электронному словарю http://udmcorpus.udman.ru/ 

dictionary с учетом контекстов. 
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нокинь ʻниктоʼ — литер. нокин (также и в двух формах этого слова); ср. no-ki·n-no (G), no·-kiń-no (B), 
no-ki·ńno (B, J), ne̮-ki·n-no (M), no·-kin-no (J) ʻниктоʼ [Wichmann 1987: 171]; бавлПУ., южВБ. nɔ́kin′, бесВ. 
nɔ́kinnɔ, средВ., счК. nɔ́kin ʻниктоʼ; 

одӥг ~ одӥк 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; 

пумить ʻнавстречуʼ — литер. пумит; 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 и др. 

 
Таблица 3. Соответствия гласной /i/ 

 

гласная памятника 
первый слог непервый слог 

/i/ /i/ 

со
от

ве
тс

тв
ия

 

литер. /i/ (13) 5 /i̮/ (2) /i/ 

по [Wichmann 1987] 

G i (13) 
B i (8) 
S i (5) 
M i (12) 
J i (13) 
JI i̮ (1)  
MU i (12), i ~ i̭ (1) 
U i (13) 

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

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

по аудиословарям 

бавлПУ. i (13) 
бесВ. i (12), ɐ (1) 
средВ. i (13) 
счК. i (13) 
южВБ. i (13) 

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  
 
Как видим, в двух случаях в первом слоге гласная /i/ в памятнике употребляется в соответствии с ли-

тер. /i̮/. Данная особенность объясняется переходом первоначальной /i̮/ в /i/ в соседстве с палатальными 
согласными и на данный момент в основном встречается в говорах южной диалектной зоны, охватыва-
ющей южное наречие и часть срединных говоров удмуртского языка [Кельмаков 2006: 65—67]. 

 
Употребление гласной /i̮/ 

1. В первом слоге: 
а) /i̮/ в соответствии с литер. /i̮/: 
вылын ʻ1) на; 2) вверхуʼ — литер. вылын; 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; 

вылэм ʻон, оказывается, былʼ 2PST.3SG — литер. вылэм(ез), вылымтэ ʻон, оказывается, не былʼ 
NEG.2PST.3SG — литер. вылымтэ(ез) / ӧвӧл вылэм(ез); вылэм ʻ1) былой; 2) оказываетсяʼ — литер. вылэм; 
вылэмзэ ʻего бытиеʼ POSS.3SG-ACC — литер. вылэмзэ; вылымтэзэ ʻего отсутствиеʼ POSS.3SG-ACC —  
литер. вылымтэзэ; ср. vilini (G, B), vi̮li̮ni̮ (J), vi̮ɯ̯i̮ni̮ (J, MU) ʻбыть, быть в наличииʼ [Wichmann 1987: 320]; 

дышетэм ʻон, оказывается, приучилʼ 2PST.3SG — литер. дышетэм(ез); дышетытэк ʻне обучаяʼ — 
литер. дышетытэк; дышетӥсь ʻучительʼ — литер. дышетӥсь, дышетӥсьлы ʻучителюʼ DAT — литер. 
дышетӥсьлы; дышеткыны ʻучитьсяʼ — литер. дышетскыны; дышеткон ~ дышечкон ʻпредназначенный 
для обученияʼ — литер. дышетскон; дышечкисьёсыз ʻего ученикиʼ PL-POSS.3SG — литер. дышетскисьё-
сыз (также и в других четырех формах слова дышетскись ʻученик, учащийсяʼ); ср. dišetini (G, U), di̮šeti̮ni̮ 
(M, MU) ʻучитьʼ [Wichmann 1987: 35]; бавлПУ. dəʃɐnɐ́, бесВ. dïʃənə́, средВ., счК. dïʃïnḯ, южВБ. dɐʃɐnɐ́ 
ʻнаучиться, приучиться; привыкнуть, свыкнутьсяʼ < ПУдм *ɐ; 

йырзылы ʻих главеʼ POSS.3PL-DAT — литер. йырзылы; йырсiоссэ ʻего волосыʼ PL-POSS.3SG-ACC — литер. 
йырсиоссэ; 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; 
                                                      

5 Здесь и далее в скобках указано количество корневых морфем, в которых представлено то либо иное соответствие. 



М. П. БЕЗЕНОВА 

 

 

28 

кык ʻдваʼ — литер. кык; кыкетӥ ʻвторойʼ — литер. кыкетӥ; кыкпол ʻдваждыʼ — литер. кык пол; 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 ʻсловоʼ ACC — литер. кыл (также и в других трех формах слова кыл ʻ1) язык; 2) словоʼ); 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; 

кыльлён ʻпредназначенный для лежанияʼ — литер. кыллён; ср. kilʹlʹini (G, U), kilʹlʹ- (B), ki̮lʹlʹi̮ni̮ (M, J), 
kilʹlʹi̮ni̮ (MU) ʻлежатьʼ [Wichmann 1987: 112]; бавлПУ. kəl′l′ɐnɐ́, бесВ. kɐl′l′ənɐ́, средВ., счК. kïl′l′ïnḯ, южВБ. 
kɐl′l′ɐnɐ́ ʻлежатьʼ < ПУдм *ɐ; 

кылем ʻоставшийсяʼ — литер. кылем; ср. kilʹini (G, B, U), ki̮lʹni̮ (M), ki̮lʹi̮ni̮ (J), kilʹi̮ni̮ (MU) ʻостатьсяʼ 
[Wichmann 1987: 112]; бавлПУ. kəl′ɐnɐ́, бесВ. kïl′ənɐ́, средВ., счК. kïl′ïnḯ, южВБ. kɐlʹɐnɐ́ ʻостаться, оста-
ватьсяʼ < ПУдм *ɐ; 

кылӥльлям ʻони, оказывается, услышалиʼ 2PST.3PL — литер. кылӥллям(зы); кылыса ʻуслышавʼ — 
литер. кылыса; кылэм ʻуслышаниеʼ — литер. кылэм; кылзыса ʻвыслушавʼ — литер. кылзыса; 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, слышать, расслышатьʼ < ПУдм *ɐ; 

кытӥсь ʻоткудаʼ — литер. кытысь; ср. kitiś (G, B), ki̮ti̮ś (M), ki̮tiś (J, MU), ki̮·tiś (J) ʻоткуда?ʼ 
[Wichmann 1987: 127]; 

лыӟыса ʻчитаяʼ — литер. лыдӟыса; 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′d′anɐ́, средВ. lïdjanḯ, 
lïʥʥïnḯ, счК. lïdjanḯ, южВБ. lïdjanɐ́ ʻсчитать, подсчитатьʼ < ПУдм *ï; 

лыктэм ʻон, оказывается, пришелʼ 2PST.3SG — литер. лыктэм(ез); лыктӥсь ʻприходящийʼ — литер. 
лыктӥсь; лыктыса ʻпридяʼ — литер. лыктыса; лыктэм ʻприбытиеʼ — литер. лыктэм; 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; 

мылкыд ʻусердиеʼ ACC — литер. мылкыд; ср. mil-kid (G, B, U), mil-kiᴅ (U), mi̮l-ki̮d (M, J), mi̮ɯ̯-ki̮d 
(J, MU), mi̮ɯ̯-ki̮ᴅ (J) ʻнрав, настроениеʼ [Wichmann 1987: 108]; 

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

мыныны ʻидти, пойтиʼ — литер. мыныны (также и в одной форме этого слова); мыныса ʻпойдяʼ — 
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. mïnnḯ, счК. mïnïnḯ, южВБ. mïnɐnɐ́ ʻидти, пойти; ехатьʼ < ПУдм *ï; 

пылачкон ʻпредназначенный для крещенияʼ — литер. пыласькон; пылачкыса ʻкрестившисьʼ — литер. 
пыласькыса; пылатыкызы ʻкогда они крестилиʼ 3-PL — литер. пылатыкузы; пылатӥсь ʻкрестительʼ — 
литер. пылатӥсь; ср. pi̮laśki̮ni̮ (M, J, MU), plaśkini (G), pi̮ɯ̯aśki̮ni̮ (J), plaśki̮ni̮ (MU), pilaśkini (U) ʻкупатьсяʼ 
[Wichmann 1987: 199]; бавлПУ. pəlaɕkɐnɐ́, бесВ. plaɕkɐnɐ́, средВ., счК. pïlaɕkïnḯ, южВБ. pïlaɕkɐnɐ́ 
ʻкупаться; мытьсяʼ < ПУдм *ï; 

пырыны ʻзайти; вступитьʼ — литер. пырыны (также и в четырех формах этого слова); пырон 
ʻпредназначенный для входаʼ — литер. пырон; пырыса ʻвойдяʼ — литер. пырыса; 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; 

сылэм ʻон, оказывается, стоялʼ 2PST.3SG — литер. сылэм(ез), сылӥльлям ʻони, оказывается, стоялиʼ 
2PST.3PL — литер. сылӥллям(зы); сылыса ʻстояʼ — литер. сылыса; 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 ~ сыӵэ 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; 

тырем ʻон, оказывается, наелсяʼ 2PST.3SG — литер. тырем(ез); тырыса ʻнаедаясьʼ — литер. тыры-
са; тырмем ʻон, оказывается, заполнилсяʼ 2PST.3SG — литер. тырмем(ез); ср. tirini (G, U), tiri- (B), ti̮rni̮ 
(M), ti̮ri̮ni̮ (J, MU) ʻнаполнять; грузить; ставить; укладывать; собирать; 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 < ПУдм *ɐ. 

б) /i̮/ в соответствии с литер. /i/: 
гынэ ʻтолько, лишьʼ — литер. гинэ; ср. ginε (B, U), ginε, -nε (G), gi̮nε (M, J, MU) ʻтолько, лишьʼ 

[Wichmann 1987: 58]. 
в) /i̮/ в соответствии с литер. /u/: 
ныназе ʻднемʼ — литер. нуназе; nun-aźɛ (G), ni̮n-aźɛ (J, MU), nɯn-aźɛ (J), nin-aźɛ (U) ʻднемʼ [Wichmann 

1987: 173]. 
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2. В непервом слоге: 
а) /i̮/ в соответствии с литер. /i̮/: 
кезьыт ʻхолодʼ — литер. кезьыт; ср. keźit (G, B, U), keźi̮t (M, J, MU) ʻхолодный; холодʼ [Wichmann 

1987: 101]; бавлПУ. kɛ́ʑət, бесВ., счК. kɛʑḯt, средВ. kɛʥḯt, южВБ. kɛʑɐ́t ʻхолод, морозʼ; 
кужымзэ ʻего силуʼ POSS.3SG-ACC — литер. кужымзэ; ср. kužim (G, B, U), kuži̮m (M, J) ʻсила, мощьʼ 

[Wichmann 1987: 139]; бавлПУ. kuʒə́m, средВ. kuʒḯm, южВБ. kuʒɐ́m ʻсила, энергия, мощьʼ; 
шуныт ʻтеплыйʼ — литер. шуныт; ср. šunit (G, U), šuni̮t (M, J, MU) ʻтеплыйʼ [Wichmann 1987: 253]; 

бавлПУ., бесВ. ʃunə́t, средВ., счК. ʃunḯt, южВБ. ʃúnït ʻтеплыйʼ и др. 
б) /i̮/ в соответствии с литер. /i/: 
эрыктэм ʻнасильноʼ — литер. эриктэм; ср. erik (G), eri̮k (M, J), erik (U) ʻволя; свобода; спокойствиеʼ 

[Wichmann 1987: 51]. 
 

Таблица 4. Соответствия гласной /i̮/  

гласная памятника первый слог непервый слог 
/i̮/ /i̮/ 

со
от

ве
тс

тв
ия

 

литер. /i̮/ (20) /i/ (1) /u/ (1) /i̮/ /i/ (1) 

по  
[Wichmann 
1987] 

G i (13) 
B i (10) 
S i̮ (1) 
Sl i̮ (1) 
M i̮ (12) 
J i̮ (10), i̮ ~ i͕̮ (1) 
JI i̮ (1) 
MU i̮ (10), i̮ ~ i͕̮ (1), i (1)  
U i (11) 

G i (3), 0 (1) 
B i (1) 
S i̮ (1) 
M i̮ (4) 
J i̮ (4) 
MU i̮ (2), i̮ ~ ɯ (1), i̮ ~ 0 (1) 
U i (4) 

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

G u (1) 
J i̮ ~ ɯ 
(1) 
MU i̮ (1) 
U i (1) 

G i 
B i 
M i̮ 
J i̮ 
MU i̮ 
U i 

G i (1) 
M i̮ (1) 
J i̮ (1) 
U i (1) 

по  
аудиословарям 

бавлПУ. ə (12) 
бесВ. ɐ (11); ï (2) 
средВ. ï (13) 
счК. ï (13) 
южВБ. ɐ (12); ï (1) 

бавлПУ. ə (3) 
бесВ. ï (3), 0 (1) 
средВ. ï (4) 
счК. ï (4) 
южВБ. ï (3) 

  

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

 

ПУдм *ɐ *ï    
 
Выявленные нестандартные соответствия как первого, так и непервого слога хотя и представлены 

единичными примерами, однако зафиксированы как в словаре [Wichmann 1987], так и в работах современ-
ных диалектологов: подобные формы сегодня встречаются в отдельных южноудмуртских говорах [Архи-
пов 1962: 192; Атаманов 1981: 48—49; Загуляева 1982: 5; Кельмаков 2006: 67—69]. В связи с этим оче-
видно, что данные единичные примеры не являются опечатками, а отражают диалектные черты памятника. 

 
Употребление гласной /u̇/ 

Встречается только в первом слоге: 
а) /u̇/ в соответствии с литер. /u/: 
вӱиз ʻон пришелʼ 1PST-3SG — литер. вуиз, вӱэм ʻон, оказывается, пришелʼ 2PST.3SG — литер. вуэм(ез); 

вӱэм ʻприбытиеʼ — литер. вуэм; 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; 

гӱэз ʻпещеруʼ ACC — литер. гуэз, гӱисьтыз ʻиз его пещерыʼ ELA-POSS.3SG — литер. гуысьтыз (ср. гуэ 
ʻв пещеруʼ ILL — литер. гуэ (также и в других четырех формах слова гу ʻ1) яма; 2) нора; 3) могилаʼ)); 
ср. gu (G, M, U), gɯ (J, MU) ʻяма; пещера, нора; могилаʼ [Wichmann 1987: 61]; 

гӱӟыса ʻвырывʼ — литер. гудӟыса; ср. gud'd'źi̮ni̮ (M), gɯd'd'źi͕̮ni̮ (MU), gid'd'jini (U) ʻкопатьʼ [Wichmann 
1987: 62]; бавлПУ. gʉdɐnɐ́, счК. gudïnḯ, южВБ. gudɐnɐ́ < ПУдм *ʉ; 

дӱмыса ʻпривязавʼ — литер. думыса; ср. dumini (G, U), dumi̮ni̮ (M, MU) ʻзавязать, привязатьʼ 
[Wichmann 1987: 38]; 

кӱзь ʻдлинныйʼ — литер. кузь; ср. kɯź (G, J, MU, U), kuź (G, B, M), kud'ź (M) ʻдлинный, высокийʼ 
[Wichmann 1987: 137]; бавлПУ. kʉʑ, бесВ., средВ., счК., южВБ. kuʑ ʻдлинныйʼ < ПУдм *ʉ; 

лӱэм ~ луэм ʻон, оказывается, сталʼ 2PST.3SG — литер. луэм(ез) (ср. луод ʻты станешьʼ FUT-2SG — 
литер. луод, луоз ʻон станетʼ FUT-3SG — литер. луоз, луымтэ ʻон, оказывается, не сталʼ NEG.2PST.3SG — 



М. П. БЕЗЕНОВА 

 

 

30 

литер. луымтэ(ез) / ӧвӧл луэм(ез)); лӱса ~ луыса ʻставʼ — литер. луыса; лӱэм ~ луэм ʻстановлениеʼ — 
литер. луэм (также и в четырех формах этого слова); 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; 

нӱильлям ʻони, оказывается, увелиʼ 2PST.3PL — литер. нуиллям(зы) (ср. нуыса ʻунесяʼ — литер. нуыса); 
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; уне-
сти, уноситьʼ < ПУдм *ʉ; 

нӱнал ʻденьʼ — литер. нунал (ср. нуналэ ʻв деньʼ ILL — литер. нуналэ (также и в других пяти формах 
слова нунал ʻденьʼ)); 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; 

тӱбыса ~ тубыса ʻвзобравшисьʼ — литер. тубыса; тӱбаса ʻподнимаясьʼ — литер. тубаса (ср. 
тубытыса ʻподняв наверхʼ — литер. тубытыса); ср. tubini (G, U), tubni̮ (M), tubi̮ni̮ (J, MU) ʻвзбираться, 
подниматьсяʼ [Wichmann 1987: 266]; 

тӱрчкем ʻон, оказывается, старалсяʼ 2PST.3SG — литер. турттэм(ез) (ср. туртэ ʻнамереваетсяʼ 
PRS.3SG — литер. турттэ (также и в других двух формах слова турттыны ʻстараться, намереватьсяʼ)); 
ср. tɯrti̮ni̮, ti̮rti̮ni̮ (MU), turtti̮ni̮ (M, J), tɯrtti̮- (J), ti̮rtti̮ni̮ (MU), tirttini (U) ʻхотеть, желать; намереватьсяʼ 
[Wichmann 1987: 269]; 

тӱс ʻобразʼ — литер. тус (также и в одной форме этого слова); ср. tus (G), tɯs (J, U) ʻвнешний вид, 
наружность; все лицоʼ [Wichmann 1987: 270]; 

ӱйын ʻночьюʼ — литер. уйин; ӱйшор ʻполночьʼ — литер. уйшор; ӱйбыт 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; 

ӱрето ʻразрежуʼ FUT.1SG — литер. урето; ср. uretini (G), ureti̮ni̮ (S, M), iretini (U) ʻотсечь, отрубитьʼ 
[Wichmann 1987: 299]; бавлПУ. ʉrɐnɐ́, бесВ. urənɐ́, средВ., счК. urïnḯ, южВБ. urɐnɐ́ ʻполоть, прополотьʼ < 
ПУдм *ʉ; 

ӱсем ʻон, оказывается, упалʼ 2PST.3SG — литер. усем(ез); ӱсьыса ʻупавʼ — литер. усьыса; 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; 

шӱильлям ʻони, оказывается, сказалиʼ 2PST.3PL — литер. шуиллям(зы) (также и в других двух формах 
слова шуыны ʻсказать, говоритьʼ, но ср. шӱэм ~ шуэм ʻон, оказывается сказалʼ 2PST.3SG — литер. 
шуэм(ез)); шÿэм ʻвысказываниеʼ — литер. шуэм; шӱса (ср. шуса) ʻ1) чтобы; 2) чтоʼ — литер. шуыса; ср. 
šuini (G, U), šɯini (G), šu- (B), šɯ- (B, M), šuni̮ (M), šui̮ni̮, šաi̮ni̮ (J, MU) ʻговорить, сказать; называтьʼ [Wich-
mann 1987: 251]; бавлПУ., южВБ. ʃuɐnɐ́, бесВ. ʃuənɐ́, средВ. ʃunḯ, счК. ʃuïnḯ ʻсказать, говоритьʼ < ПУдм *u. 

б) /u̇/ в соответствии с литер. /i̮/: 
кӱдёке ʻдалекоʼ — литер. кыдёке; кӱдёкын ʻвдалекеʼ — литер. кыдёкын; ср. kidʹokɛ (G), ki̮d͔ʹokɛ (M), 

kidʹokɛ (J), kid͔ʹokɛ (MU), kid͔ʹokɛ (U) ʻдалекоʼ [Wichmann 1987: 108], kidʹokin (G), ki̮d͔ʹoki̮n (M), kidʹoki̮n (J), 
kid͔ʹoki̮n (MU), kid͔ʹokin (U) ʻвдалекеʼ [Wichmann 1987: 109]. 

в) /u̇/ в соответствии с литер. /u̯i/: 
кӱнь ʻтриʼ — литер. куинь; ср. kɯ̯iń (G, B, M, J, MU, U), kuń (J), kɯiń (U) ʻтриʼ [Wichmann 1987: 142]; 

бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. kwin′ ʻтриʼ. 
Данная фонема, представленная в памятнике, по всей видимости, отражает «праудмуртский *u̇, ко-

торый, утрачиваясь, дал различные рефлексы в диалектах: в части диалектов он сохранился без измене-
ний (> ӱ), в большинстве диалектов перешел в задний ряд (> у), в третьих же, сохранив признак ряда, 
утратил лабиализованность (> ы > û > ъ)» [Кельмаков 2006: 69]. Для удмуртского литературного языка, 
как и абсолютного большинства современных диалектов, фонема /u̇/ не характерна. Фонемный статус на 
данный момент она сохранила лишь в периферийно-южных говорах (кукморском, бавлинском, шош-
минском, красноуфимском, татышлинском), а нефонематический u̇, встречающийся в соседстве с пала-
тальными согласными, зафиксирован в отдельных говорах центрально-южного диалекта [Атаманов 
1981: 47; Кельмаков 2006: 57] и бесермянском наречии [Тепляшина 1970: 68]. 

Случай употребления в памятнике /u̇/ в соответствии с литер. /i̮/ не отражен в словаре финского уче-
ного, однако зафиксирован в некоторых говорах периферийно-южного диалекта (например, в бавлин-
ском, ташкичинском, закамском), а также характерен для жувамского говора 6 бесермянского наречия 
удмуртского языка [Люкина 2009: 236]. Употребление в памятнике /u̇/ в соответствии с дифтонгом /u̯i/ 
в литературном удмуртском, зафиксированное лишь в одной форме, отмечено в центрально-южном диа-
                                                      

6 В данном случае в соответствии с литер. /i̮/ выступает заднерядная /u/: куз' ʻмочаʼ — литер. кызь, уль ʻсыройʼ — 
литер. ыль [Люкина 2009: 236]. 
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лекте как в словаре [Wichmann 1987], так и в более поздних работах [Архипов 1962: 193, 1981: 5], правда, 
с заднерядной /u/. Однако, несмотря на единичность примеров, подтверждающих данные соответствия, 
на наш взгляд, их все же можно отнести к фонетическим особенностям, характеризующим язык памятника. 

 
Таблица 5. Соответствия гласной /u̇/  

гласная памятника первый слог 
/u̇/ 

со
от

ве
тс

тв
ия

 

литер. /u/ (15) /i̮/ (1) /u̯i/ (1) 

по [Wichmann 1987] 

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

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

G i (1) 
M i̮ (1) 
J i (1) 
MU i (1) 
U i (1) 

G ɯ̯i (1) 
B ɯ̯i (1) 
M ɯ̯i (1) 
J ɯ̯i ~ u (1) 
MU ɯ̯i (1) 
U ɯ̯i ~ ɯi (1) 

по аудиословарям 

бавлПУ. ʉ (7) 
бесВ. u (6) 
средВ. u (6) 
счК. u (7) 
южВБ. u (7) 

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

  

ПУдм *ʉ *u  
 
Употребление гласной /u/ 
1. В первом слоге: 
/u/ в соответствии с литер. /u/: 
бур ʻправыйʼ — литер. бур; бурмытэм ʻон, оказывается, вылечилʼ 2PST.3SG — литер. бурмытэм(ез); 

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; 

ву ʻводаʼ — литер. ву (также и в двух формах 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; 

вурыны ʻшитьʼ — литер. вурыны; ср. vurini (G, U), vuri̮- (S), vurni̮ (M), vuri̮ni̮ (J, MU) ʻшитьʼ [Wich-
mann 1987: 328]; бавлПУ., южВБ. vurɐnɐ́, бесВ. vurənɐ́, средВ., счК. vurïnḯ ʻшить, сшить’ < ПУдм *u; 

дугдӥльлям ʻони, оказывается, остановилисьʼ 2PST.3PL — литер. дугдӥллям(зы); дугдытӥдыке ʻесли 
остановитеʼ 1PST-2-PL — литер. дугдытӥды ке; ср. dugdini (G, U), dugdi̮ni̮ (M, JI), dugd- (J, MU) ʻоста-
новитьсяʼ [Wichmann 1987: 38]; бавлПУ., южВБ. dugdɐnɐ́, бесВ. dugdənɐ́, средВ., счК. dugdïnï ʻостано-
виться; переставатьʼ < ПУдм *u; 

дуно ʻдрагоценныйʼ — литер. дуно; duno (G, B, M, J, MU, U) ʻдорогойʼ [Wichmann 1987: 39]; бавлПУ., 
бесВ., средВ., счК., южВБ. dun ʻцена, стоимостьʼ < ПУдм *u; 

кудке ʻнекоторыйʼ — литер. куд ке; ср. kud (G, B, J, MU) ʻкоторый?ʼ [Wichmann 1987: 127]; бавлПУ. 
kúdiz, бесВ., средВ., счК., южВБ. kudíz ʻкоторыйʼ < ПУдм *u; 

кужымзэ ʻего силуʼ POSS.3SG-ACC — литер. кужымзэ; кужмо ʻсильноʼ — литер. кужмо; ср. kužim 
(G, B, U), kuži̮m (M, J) ʻсила, мощьʼ [Wichmann 1987: 139]; бавлПУ. kuʒə́m, средВ. kuʒḯm, южВБ. kuʒɐ́m 
ʻсила, энергия, мощьʼ < ПУдм *u; 

кузьмам ʻон, оказывается, подарилʼ 2PST.3SG — литер. кузьмам; кузьмаса ʻподаривʼ — литер. кузь-
маса; ср. kɯźmàni, kuźmàni (G), kuźma- (B), kuźmàni̮ (MU) ʻдаритьʼ [Wichmann 1987: 138]; бавлПУ., бесВ. 
kuʑə́m, средВ., счК. южВБ. kuʑḯm ʻподарок, дар; гостинецʼ < ПУдм *u; 

кулӥз ʻон умерʼ 1PST-3SG — литер. кулӥз (также и в других семи формах слова кулыны ʻумереть, уми-
ратьʼ); кулон ʻсмерть || смертныйʼ — литер. кулон; кулоно ʻкоторому, предстоит умеретьʼ — литер. кулоно 
(также и в одной форме этого слова); кулэм ʻмертвый, умерший || смертьʼ — литер. кулэм (также и в од-
ной форме этого слова); кулымтэ ʻнеумершийʼ — литер. кулымтэ (также и в одной форме этого слова); 
кулыса ʻумершиʼ — литер. кулыса; кулытосязы ʻдо их смертиʼ 3-PL — литер. кулытозязы; 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; 

кулэ ʻнужный, необходимыйʼ — литер. кулэ; ср. kulε (G, B, M, J, U), kuɯ̯ε (J, MU) ʻнужно, необходимоʼ 
[Wichmann 1987: 130]; 

кускертон ʻпоясʼ ACC — литер. кускерттон; kus (G, M), kɯs (J, MU), kis (U) ʻпоясницаʼ [Wichmann 
1987: 133]; бавлПУ. kʉs, бесВ. kɐs, средВ., счК., южВБ. kus ʻпоясницаʼ < ПУдм *ʉ; 
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кутыса ʻсхвативʼ — литер. кутыса; куткем ~ кучкем ʻон, оказывается, началʼ 2PST.3SG — литер. 
кутсем(ез) (также и в других двух формах слова кутскыны ʻначинатьʼ); ср. kutini (G, B, U), kutni̮ (M), 
kuti̮ni̮ (J, MU) ʻпойматьʼ [Wichmann 1987: 135], kutskini, kutʹśkini (G), ku(tʹśik- (B), kutski̮ni̮, kutki̮ni̮ (M), ku-
tiśki̮ni̮, kuśki̮ni̮ (J), kutʹś̌ki̮ni̮ (J, MU), kutiśkini (U) ʻначинать, приступатьʼ [Wichmann 1987: 136]; бавлПУ., 
южВБ. kutɐnɐ́, бесВ. kutənɐ́, средВ., счК. kutïnḯ ʻпоймать; схватитьʼ < ПУдм *u; 

курид ʻпопросилʼ 1PST-2SG — литер. курид (также и в других двух формах слова курыны ʻпопросить, 
проситьʼ); куремдэ ʻтвою просьбуʼ POSS.2SG-ACC — литер. куремдэ; куриськом ʻпопросимʼ FUT-1PL — 
литер. куриськом(ы) (также и в других двух формах слова куриськыны ʻпросить (о позволении сделать 
что-либо)ʼ); 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; 

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

куштыса ʻоставивʼ — литер. куштыса; уг кушты ʻне брошуʼ NEG.FUT.1SG — литер. уг кушты; 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; 

лул ʻдушаʼ — литер. лул; ср. lul (G, M, J), lɯl (J, U), lɯɯ̯ (MU) ʻдуша; жизньʼ [Wichmann 1987: 149]; 
бавлПУ. lʉl, бесВ., средВ., счК., южВБ. lul ʻдушаʼ < ПУдм *ʉ; 

люкаськильлям ʻони, оказывается, собралисьʼ 2PST.3PL — литер. люкаськиллям(зы); люкаськон 
ʻпредназначенный для встречиʼ — литер. люкаськон; 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; 

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

мукет ʻдругойʼ — литер. мукет; 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 десяти 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; 

пукемзэ ʻего сидениеʼ POSS.3SG-ACC — литер. пукемзэ; пуктыны ʻпостроитьʼ — литер. пуктыны 
(также и в одной форме этого слова); пуктэм ʻвозведенный || установкаʼ — литер. пуктэм; пуктыса ʻ1) 
посадив; 2) построивʼ — литер. пуктыса; ср. pukini (G, U), puki- (B), pukni̮ (M), puki̮ni̮ (J, MU) ʻсидетьʼ, 
puktini (G, U), pukti- (B), pukti̮ni̮ (M, J, MU) ʻпосадить, ставить, кластьʼ [Wichmann 1987: 209]; бавлПУ., 
южВБ. pukɐnɐ́, бесВ. pukənɐ́, средВ., счК. pukïnḯ ʻсидетьʼ < ПУдм *u; 

пумить ʻнавстречуʼ — литер. пумит; пумиськыса ʻвстретившисьʼ — литер. пумиськыса; ср. puηit 
(M, JI, U), pumid, pumit, pumitʹ (G), puηitʹ (J, JI, MU) ʻнавстречу, вопреки, напротивʼ, puηiśki̮ni̮ (M, J, MU), 
pumBśkini, pumiśkini (G), puηiśkini (U) ʻвстретитьсяʼ [Wichmann 1987: 212]; бавлПУ., бесВ. pumit′anɐ́, 
средВ., счК. pumitanḯ, южВБ. pumitanɐ́ ʻвстречатьʼ < ПУдм *u; 

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

пушказ ʻв ее нутроʼ ILL-POSS.3SG — литер. пушказ; пуӵкись ʻизʼ — литер. пушкысь; пуӵке ʻвовнутрьʼ — 
литер. пушкы; ср. puṭš ̣ (G, M, MU), puš ̣ (U), puṭšḳ- (M), pušk- (J), pušḳ- (U) ʻвнутреннее пространствоʼ 
[Wichmann1987: 214]; бавлПУ., бесВ., счК., южВБ. puʃ, средВ. puʧ ʻвнутренность, внутреннее простран-
ствоʼ < ПУдм *u; 

султы ʻвстаньʼ IMP.2SG — литер. султы; султэм ʻпробуждениеʼ — литер. султэм; 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; 

сузэрез ʻего сестраʼ POSS.3SG — литер. сузэрез, сузэрезлы ʻего сестреʼ POSS.3SG-DAT — литер. сузэрезлы; 
ср. suzer (G, B, M, JI, MU, KA, U) ʻмладшие сестры, в отношении старших их братьев и сестерʼ [Wich-
mann 1987: 228]; бавлПУ., средВ., счК., южВБ. suzɛ́r ʻмладшая сестраʼ < ПУдм *u; 

сю ʻстоʼ — литер. сю; ср. śu (G, M, JI), śɯ (B, M, J, MU, U) ʻстоʼ [Wichmann 1987: 238]; бавлПУ. ɕʉ, 
бесВ., средВ., счК., южВБ. ɕu ʻстоʼ < ПУдм *ʉ; 

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

тупатыны ʻисправитьʼ — литер. тупатыны; ср. tupatini (G, U), tupati̮ni̮ (M, J, MU) ʻчинить, ремон-
тировать; улучшать; исправлять свою ошибкуʼ [Wichmann 1987: 268]; 

улын ʻподʼ — литер. улын; улэ ʻподʼ — литер. улэ; ср. ulin (G, B, U), uli̮n (S, M, J), uɯ̯i̮n (J, MU) ʻпод; 
внизуʼ [Wichmann 1987: 295], ulɛ (G, B, M, J, U), uɯ̯ɛ (MU) ʻпод; внизʼ [Wichmann 1987: 294];  
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улыны ʻ1) жить; 2) находитьсяʼ — литер. улыны (также и в пяти формах этого слова); улӥсь 
ʻживущийʼ — литер. улӥсь; улон ʻпредназначенный для житьяʼ — литер. улон; улымон ʻдостаточный для 
жизниʼ — литер. улымон; улыса ʻнаходясьʼ — литер. улыса; улон ʻжизнь || жизненныйʼ — литер. улон 
(также и в двух формах этого слова); улэм ʻжизнь, житиеʼ — литер. улэм (также и в четырех формах это-
го слова); улэп ʻживойʼ — литер. улэп; улэпкын ʻзаживоʼ — литер. улэпкын; 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; 

уно 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; 

утьыны ʻсоблюдатьʼ — литер. утьыны; утемзэ ʻего соблюдениеʼ POSS.3SG-ACC — литер. утемзэ; ср. 
ut'ini (G), ut'i̮ni̮ (S, M, J, MU), ut'i͕̮ni̮, ɯt'i̮ni̮ (MU), ɯt'ini (U) ʻсмотреть; присматривать; заботитьсяʼ [Wich-
mann 1987: 302]; бавлПУ. ʉt′ɐnɐ́, бесВ. utʹənɐ́, средВ. ut′ïnḯ, южВБ. útʹɐnɐ ʻберечьʼ < ПУдм *ʉ; 

шуныт ʻтеплыйʼ — литер. шуныт; ср. šunit (G, U), šuni̮t (M, J, MU) ʻтеплыйʼ [Wichmann 1987: 253]; 
бавлПУ., бесВ. ʃunə́t, средВ., счК. ʃunḯt, южВБ. ʃúnït ʻтеплыйʼ < 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; 

юам ʻон, оказывается, спросилʼ 2PST.3SG — литер. юам; юаса ʻспросивʼ — литер. юаса; юамисьтыз 
ʻиз-за его расспросаʼ ELA-POSS.3SG — литер. юамысьтыз; 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; 

юрттӥськыса ʻпомогаяʼ — литер. юрттӥськыса; ср. jɯrtini (G), jɯrt- (B), d͔′urti̮ni̮ (MU), jurttini (G), 
jurtti̮ni̮ (S, M) ʻпомочьʼ [Wichmann 1987: 84]; бесВ. jurttənɐ́, средВ., счК. jurttïnḯ, южВБ. jurttɐnɐ́ ʻпомочь, 
помогатьʼ < ПУдм *u; 

ютэк ʻне выпивʼ — литер. юытэк; 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 непервом слоге 7: 
/u/ в соответствии с литер. /u/: 
берпуҥаз ʻнаконецʼ — литер. берпумаз; ср. ber-puη (M), bḙr-puη (U) ʻпоследний разʼ [Wichmann 1987: 16];  
люк-дур ʻобстоятельствоʼ — литер. югдур; 
кышномурт ʻженщинаʼ — литер. кышномурт; ср. kišno-murt (G, B), ki̮šno-murt (M, J, MU,) ʻженщина, 

женаʼ [Wichmann 1987: 117] и др. 
 

Таблица 6. Соответствия гласной /u/ 
 

гласная памятника 
первый слог непервый слог 

/u/ /u/ 

со
от

ве
тс

тв
ия

 

литер. /u/ (38) /u/ 

по [Wichmann 
1987] 

G u (26), u ~ ɯ (2) 
B u (16), ɯ (1) 
S u (7) 
M u (26) 
J u (24), u ~ ɯ (1) 
JI u (5) 
KA u (1) 
MU u (26) 
U u (22), i (1) 

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

G u 
B u 
M u 
J u 
MU u 
U u 

по аудиословарям 

бавлПУ. u (25), ʉ (1) 
бесВ. u (24) 
средВ. u (26) 
счК. u (26) 
южВБ. u (26); o (2) 

бавлПУ. ʉ (6) 
бесВ. u (5), ɐ (1) 
средВ. u (6) 
счК. u (5) 
южВБ. u (6) 

 

ПУдм *u *ʉ  
                                                      

7 Фонема /u/, как правило, употребляется в первом слоге слова. В непервом слоге может встречаться: а) в сложных 
словах, второй компонент которых содержит фонему /u/ в первом слоге (например, кызьпу ʻберезаʼ, ярдур ʻберегʼ); 
б) в составе суффиксов (например, вераку ʻговоряʼ, Веруш ʻВерочкаʼ); в) в заимствованиях из русского языка. 
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Как видим, никаких нестандартных соответствий в употреблении фонемы /u/ по сравнению с литера-
турным удмуртским языком в памятнике нам выявить не удалось. Однако можно отметить, что прауд-
муртский огубленный гласный верхнего подъема среднего ряда *ʉ, о котором мы говорили выше, в па-
мятнике в отдельных словоформах перешел в заднерядный /u/. 

 
Употребление гласной /e/ 

1. В первом слоге: 
а) /e/ в соответствии с литер. /e/: 
бер ʻпоздноʼ — литер. бер; бере ʻпосле || посколькуʼ — литер. бере; берен ʻназадʼ — литер. берен; 

берлоик ʻпозже жеʼ — литер. берло ик; берпуҥаз ʻнаконецʼ — литер. берпумаз; ср. berε (G, B, M, J, MU, U) 
ʻпослеʼ [Wichmann 1987: 17]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. bɛr ʻзад, задняя часть; поздноʼ < 
ПУдм *ɛ; 

берыкто ʻвернуʼ FUT.1SG — литер. берыкто, берыкты ʻверниʼ IMP.2SG — литер. берыкты; бертыны 
ʻвозвратиться домойʼ — литер. бертыны (также и в шести формах этого слова); бертонтэм 
ʻбезвозвратныйʼ — литер. бертонтэм; бертыкыз ʻкогда он возвращался домойʼ 3SG — литер. бертыкуз; 
бертыса ʻвозвратившись домойʼ — литер. бертыса; бертытэк ʻне возвращаясь домойʼ — литер. бер-
тытэк; бертэм ʻвозвращениеʼ — литер. бертэм; бертылэм ʻон, оказывается, возвращался домойʼ 
2PST.3SG — литер. бертылэм(ез); ср. beriktini (G, U), berektini (G), beri̮kti̮ni̮ (M, MU), beri̮kt- (J) ʻпере-
вернуть, воротить, возвратитьʼ [Wichmann 1987: 19]; бавлПУ., бесВ., южВБ. bɛrganɐ́, средВ., счК. bɛrganḯ 
ʻкружиться, крутиться, вертеться, вращатьсяʼ < ПУдм *ɛ; 

кезьыт ʻхолодʼ — литер. кезьыт; ср. keźit (G, B, U), keźi̮t (M, J, MU) ʻхолодный; холодʼ [Wichmann 
1987: 101]; бавлПУ. kɛ́ʑət, бесВ., счК. kɛʑḯt, средВ. kɛʥḯt, южВБ. kɛʑɐ́t ʻхолод, морозʼ < ПУдм *ɛ; 

кельтэм ʻон, оказывается, оставилʼ 2PST.3SG — литер. кельтэм(ез); кельтыса 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; 

лэсьтӥсь ~ лэсьтысь ʻизготовительʼ — литер. лэсьтӥсь (также и в одной форме этого слова); 
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;  

лэзем ʻон, оказывается, отправилʼ 2PST.3SG — литер. лэзем(ез) (также и в других трех формах слова 
лэзьыны ʻ1) отпустить; 2) разрешить; 3) отправитьʼ); лэзем ʻпосланныйʼ — литер. лэзем; лэзьыса 
ʻотпустивʼ — литер. лэзьыса; лэзьытэг ʻне отпускаяʼ — литер. лэзьытэк; лэзьылэм ʻон, оказывается, по-
сылалʼ 2PST.3SG — литер. лэзьылэм(ез); лэзяны ʻотпускатьʼ — литер. лэзьяны (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; 

пересь 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 < 
ПУдм *ɛ. 

б) /e/ в соответствии с литер. /e̮/: 
етыса ʻзадевʼ — литер. йӧтыса; ᴊетытэк ʻне притрагиваясьʼ — литер. йӧтытэк; ср. je̮ti̮ni̮ (S, M), 

jet- (G), jӧti̮ni̮ (J), d͔ʹeti̮ni̮ (MU), d͔ʹe̮tini (U) ʻтрогать; попастьсяʼ [Wichmann 1987: 76]. 
 
2. В непервом слоге: 
/e/ в соответствии с литер. /e/: 
азвесь ʻсереброʼ ACC — литер. азвесь; ср. az-veś (G, B, M, J, MU, U), oz-veś (MU) ʻсереброʼ 

[Wichmann 1987: 11]; бавлПУ., средВ. azvɛ́s′, бесВ., счК. южВБ. azvɛ́ɕ ʻсереброʼ; 
вунэтыса ʻзабывʼ — литер. вунэтыса; ср. vunetini (G, U), vuneti̮- (S), vuneti̮ni̮ (M, J, MU) ʻзабытьʼ 

[Wichmann 1987: 328]; бавлПУ., южВБ. vunɛtɐnɐ́, бесВ. vunɛtənɐ́, счК., средВ. vunɛtïnḯ ʻпозабыть, забытьʼ;  
музъемез ʻземлюʼ ACC — литер. музъемез (также и в других двух формах слова музъем ʻземля, грунт, 

почваʼ); ср. muzjem (G, M, J, MU), mшzjem (G), muźjem (G, B, MU), mшźjem (MU), muzźem (MU, U) 
ʻземля; почваʼ [Wichmann 1987: 167]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. muzjɛ́m ʻземляʼ и др. 

Случай употребления в памятнике /e/ в соответствии с литер. /e̮/ также имеет лишь единичный ха-
рактер и, как видим, не совпадает с елабужской формой по словарю [Wichmann 1987]. Однако такого 
рода соответствие в удмуртских диалектах встречается. Основным источником его происхождения, по 
мнению В. К. Кельмакова, является «многообразие рефлексации праудмуртского *ȯ в различных диа-
лектах (> ӧ, ӧ˚, э, о), а также определенные отклонения от этой закономерности)» [Кельмаков 2006: 71], 
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которые могут быть обнаружены даже в говорах соседних населенных пунктов. В связи с этим мы счи-
таем, что в данном случае представлены определенные территориальные варианты, отражающие диа-
лектные особенности памятника.  

 
Таблица 7. Соответствия гласной /е/ 

 

гласная памятника 
первый слог непервый слог 

/e/ /e/ 

со
от

ве
тс

тв
ия

 

литер. /e/ (38) /e/ 

по [Wichmann 
1987] 

G e (7) 
B e (6) 
M e (7) 
J e (7) 
MU e (7) 
U e (6), e ~ ḙ (1) 

G e (1) 
S e̮ (1) 
M e̮ (1) 
J ö (1) 
MU e (1) 
U e̮ (1) 

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

по аудиословарям 

бавлПУ. ɛ (7) 
бесВ. ɛ (7) 
средВ. ɛ (7) 
счК. ɛ (7) 
южВБ. ɛ (7) 

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

ПУдм *ɛ   
 
 
Употребление гласной /e̮/ 

1. В первом слоге: 
а) /e̮/ в соответствии с литер. /e̮/:  
кӧлӥльлям ʻони, оказывается, ночевалиʼ 2PST.3PL — литер. кӧлӥллям(зы); 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; 

кöс ʻпостʼ — литер. кӧс (также и в двух формах этого слова); ср. ke̮s (G, M, U), kös (J, MU) ʻсухойʼ 
[Wichmann 1987: 102]; бавлПУ. kɵs, бесВ. kɜs, средВ., счК., южВБ. kɞs ʻсухойʼ < ПУдм *ɞ; 

кӧтсэ ʻего животʼ POSS.3SG-ACC — литер. кӧтсэ; ср. ke̮t (G, M, U), köt (J, MU) ʻживот, желудок, сердцеʼ 
[Wichmann 1987: 103]; бавлПУ. kɵt, бесВ., средВ., счК., южВБ. kɜt ʻживотʼ < ПУдм *ɵ. 

б) /e̮/ в соответствии с литер. /e/: 
дӧлетэныз ʻего благословениемʼ INS-POSS.3SG — литер. дэлетэныз; ср. de̮lʹet (G), dӧɯ̯lʹet, dRɯ̯lʹet 

(MU), da̭ɯ̯lʹet (U) ʻсчастье; благословениеʼ [Wichmann 1987: 32]. 
 
2. В непервом слоге 8: 
/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]. 
 
Что касается употребления /e̮/ в соответствии с литер. /e/, на наш взгляд, в данном случае возмож-

ность наличия опечатки в памятнике также маловероятна, поскольку подобные формы финским ученым 
в удмуртских диалектах все-таки зафиксированы. Более того, поскольку все елабужские формы 
в [Wichmann 1987] отмечены огубленным гласным ö (ö ~ R), возможно, буква ӧ в памятнике передает 
лабиализованный гласный передне-среднего ряда среднего подъема, который восходит к ПУдм *ɵ и на 
данный момент сохранился в неизменном виде лишь в отдельных периферийно-южных говорах, а в 
большинстве современных диалектов утратил огубленность.  

                                                      
8 Как и фонема /u/, /e̮/ в основном функционирует в первом слоге слова. В непервом слоге может встречаться в 

сложных словах, второй компонент которых содержит фонему /e̮/ в первом слоге (например, кикӧ ʻкрупорушка; 
ручная мельницаʼ, сильтöл ʻураган, буряʼ) и в некоторых деэтимологизированных лексемах (например, öвöл ʻне; 
нетʼ, ӧйтӧд ʻразг. не знаюʼ). 
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Таблица 8. Соответствия гласной /e̮/ 
 

гласная памятника 
первый слог непервый слог 

/e̮ / /e̮ / 

со
от

ве
тс

тв
ия

 

литер. /e̮/ (3) /e/ (1) /e̮/ 

по [Wichmann 1987] 

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

G e̮ (1) 
M e̮ (1) 
J ö (1) 
MU ö (1) 
U e̮ (1) 

G e̮ (1) 
MU ӧ ~ R (1) 
U a̭ (1) 

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

по аудиословарям 

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

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

  

ПУдм *ɵ *ɞ   
 
Употребление гласной /o/ 

1. В первом слоге: 
а) /o/ в соответствии с литер. /o/: 
бордаз ʻк немуʼ POSS.3SG — литер. бордаз; бордӥсьʻотʼ — литер. бордысь; ср. bordi (G), bordi̮ (J), 

bordε (B, M, MU, U) ʻк, в, наʼ [Wichmann 1987: 25], bordiś, bordBś (G), bordi̮ś (M), bordiś (J, MU, U) ʻотʼ 
[Wichmann 1987: 26]; бавлПУ., средВ., южВБ. bɔddɔ́r, бесВ., счК. bɔrddɔ́r ʻстенаʼ < ПУдм *ɔ; 

возильлям ʻони, оказывается, держалиʼ 2PST.3PL — литер. возиллям(зы); 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; 

вордод ʻты родишьʼ FUT-2SG — литер. вордод, вордэм ʻона, оказывается, родилаʼ 2PST.3SG — литер. 
вордэм(ез); вордкем ~ вордӥськем ʻрождениеʼ — литер. вордскем / вордӥськем; ср. vordini (G, B, U), 
vordi̮ni̮ (S, M, J, MU) ʻвоспитать; выраститьʼ, vortskini, vortśkini (G), vortski̮ni̮ (M), vort'ś̌ki̮ni̮ (MU), vord-
iśki̮ni̮ (J, MU), vordiśkini (U) ʻродиться, возникнутьʼ [Wichmann 1987: 323]; бавлПУ., южВБ. vɔrdɐnɐ́, 
средВ. vɔrdïnḯ ʻродитьʼ, бесВ. vɔrdənə́, счК. vɔrdïnḯ ʻвоспитать, выраститьʼ < ПУдм *ɔ; 

дорзэc ʻих домʼ POSS.3PL-ACC — литер. дорзэс (также и в других шести формах слова дор ʻкрай, сто-
рона; родина; родной домʼ); дорисьёсыз ʻего домашниеʼ PL-POSS.3SG — литер. дорысьёсыз; доре ʻкʼ — 
литер. доры; дорын ʻуʼ— литер. дорын (также и в одной форме этого слова); дорись ʻотʼ — литер. дорысь; 
дорисен ʻотʼ — литер. дорысен; ср. dor (J, U) ʻродной домʼ [Wichmann 1987: 36], dorε (G, B, J, MU), dori 
(G, U), dori̮ (M, J) ʻкʼ, dorin (G), dori̮n (J, MU) ʻу, околоʼ, doriś (G), doriś (J, MU) ʻотʼ, doriśen (J, MU) ʻотʼ 
[Wichmann 1987: 37]; бавлПУ. dɔráz ʻу негоʼ, бесВ. dɔrɐ́n, средВ., счК., южВБ. dɔrḯn ʻу, околоʼ < ПУдм *ɔ; 

зор ʻдождь || дождевойʼ — литер. зор (также и в одной форме этого слова); зорем ʻоказывается, шел 
дождьʼ 2PST.3SG — литер. зорем(ез) (также и в других двух формах слова зорыны ʻдождитьʼ); ср. zor (G, 
B, M, J, MU, U) ʻдождьʼ [Wichmann 1987: 331]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. zɔr ʻдождьʼ < ПУдм *ɔ; 

корказылӥсь ʻот их домаʼ POSS.3PL-ABL — литер. корказылэсь; ср. kor-ka (G, B, M, J, MU, U) ʻдомʼ 
[Wichmann 1987: 139]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. kɔrká ʻдом; избаʼ < ПУдм *ɔ; 

корт ʻжелезныйʼ — литер. корт; кортлэсь ʻиз железаʼ ABL — литер. кортлэсь, кортэн ʻжелезомʼ INS — 
литер. кортэн; ср. kort (G, M, J, MU, U) ʻжелезоʼ [Wichmann 1987: 122]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., 
южВБ. kɔrt ʻжелезоʼ < ПУдм *ɔ; 

косэм ʻон, оказывается, велелʼ 2PST.3SG — литер. косэм(ез), косымтэ ʻон, оказывается, не велелʼ 
NEG.2PST.3SG — литер. косымтэ(ез) / ӧвӧл косэм(ез); косэм ʻпросьбаʼ — литер. косэм; 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, требоватьʼ < 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; 

нокинь ʻниктоʼ — литер. нокин (также и в двух формах этого слова); но кытчы ʻникудаʼ — литер. 
нокытчы; номре ʻничегоʼ — литер. номыре; 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], no-ki·tsi-no (G), no-ki̮·tʹtʹś̌i̮-no (M), no·-ki̮tsi̮-no (J) 
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ʻникудаʼ [Wichmann 1987: 127], no-mi̮·r-no (M, J), no·-mi̮r-no (J), nò·-mi̮r-no (MU), o·g-no-mir-no (U) 
ʻничегоʼ [Wichmann 1987: 154]; бавлПУ., южВБ. nɔ́kin′, бесВ. nɔ́kin nɔ, средВ., счК., nɔ́kin ʻниктоʼ, бавл-
ПУ. nɔ́mər, бесВ. nɔmərɛ́ nɔ ~ nɔ́mərɛ, средВ. nɔ́mïr ~ n′ɛ́nɔmïr, счК. nɔmïrɛ́, южВБ. nɔ́mɐr nɔ ʻничегоʼ < 
ПУдм *ɔ; 

одӥг ~ одӥк 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 < ПУдм *ɔ; 

озьы ʻтакʼ — литер. озьы; отын ʻтамʼ — литер. отын; отӥсь ʻоттудаʼ — литер. отысь; отӥсен 
ʻоттудаʼ — литер. отысен; 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, otiś (G), oti̮ś (S, M, MU), òtiś (MU), otiś (MU, 
U) ʻоттудаʼ, otiśen (G, B) 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; 

оскыса ʻповеривʼ — литер. оскыса; оскись ʻверующийʼ — литер. оскись; оскон ʻвераʼ — литер. оскон; 
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), pru̯ (J, MU) ʻразʼ [Wichmann 1987: 203]; бавлПУ., бесВ., 
средВ., счК., южВБ. pɔl ʻразʼ < ПУдм *ɔ; 

поныны ʻположитьʼ — литер. поныны (также и в одной форме этого слова); поныса ʻположивʼ —  
литер. поныса; ср. ponini (G, U), puni- (B), ponni̮ (M), poni̮ni̮ (J, MU) ʻпоставить, положитьʼ [Wichmann 
1987: 204]; бавлПУ., южВБ. pɔnɐnɐ́, бесВ. pɔnənɐ́, средВ., счК. pɔnïnḯ ʻположить; поставитьʼ < ПУдм *ɔ; 

со ʻ1) он, она; 2) тотʼ — литер. со (также и в пяти формах этого слова); соёс ʻониʼ — литер. соос 
(также и в трех формах этого слова); собере ~ собре ʻзатем, потомʼ — литер. собере; соин ʻпоэтомуʼ — 
литер. соин; соку ʻтогдаʼ — литер. соку; 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, soin (G, B, M, J, MU, U), soi̯n (G, U), soi̯in (G, M), 
soi̮n (MU) ʻпоэтому, потомуʼ, 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]; 

тодаз ʻв его памятиʼ ILL-POSS.3SG — литер. тодаз; тодомы ʻмы узнаемʼ FUT-1-PL — литер. тодомы 
(также и в других двух формах слова тодыны ʻзнать, узнатьʼ); тодыса ʻузнавʼ — литер. тодыса; 
тодэмезлы ʻего знаниюʼ POSS.3SG-DAT — литер. тодэмезлы; тодытэ ʻсообщаетʼ PRS.3SG — литер. то-
дытэ; тодмам ʻон, оказывается, узналʼ 2PST.3SG — литер. тодмам; ср. tod (G) ʻзнаниеʼ, todini (G, U), 
todi- (B), todni̮ (M), todi̮ni̮ (J, MU) ʻзнатьʼ, toditini (G, U), totti̮ni̮ (M), todi̮ti̮ni̮ (MU) ʻсообщитьʼ, todmàni (G, 
U), todmal- (B), todmàni̮ (M), todʼmàni̮, tokmàni̮ (MU) ʻузнать; опознатьʼ [Wichmann 1987: 264]; бавлПУ. 
tɔdɐnɐ́, бесВ. tɔdənɐ́, средВ. tɔdnḯ, счК. tɔdïnḯ, южВБ. tɔ́dɐnɐ ʻзнать, узнатьʼ < ПУдм *ɔ; 

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

чоже 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. 

б) /o/ в соответствии с литер. /e̮ /: 
ёнатэм ʻон, оказывается излечилʼ 2PST.3SG — литер. йӧнатэм(ез); ёна ʻизлечисьʼ IMP.2SG — литер. 

йӧна (ср. йӧнаны ʻизлечитьсяʼ — литер. йӧнаны; йӧнам ʻон, оказывается излечилсяʼ 2PST.3SG — литер. 
йӧнам(ез); йӧнатэм ʻон, оказывается излечилʼ 2PST.3SG — литер. йӧнатэм(ез)); ср. je̮nàni̮ (S, M), d͔'önàni̮ 
(MU), d͔'e̮nàni (U) ʻвыздоравливать, поправлятьсяʼ, jöno (J) ʻразумныйʼ [Wichmann 1987: 76]. 

 
2. В непервом слоге: 
/o/ в соответствии с литер. /o/: 
мугорзэ ʻего телоʼ POSS.3SG-ACC — литер. мугорзэ (также и в других двух формах слова мугор ʻтело, 

туловищеʼ); ср. mugor (G, M, J, MU, U) ʻтело, туловищеʼ [Wichmann 1987: 164]; бавлПУ., бесВ., средВ., 
счК., южВБ. mugɔ́r ʻтело, туловищеʼ; 

умой ʻхорошо, благополучноʼ — литер. умой; ср. umoi̯ (G, J) ʻхорошийʼ [Wichmann 1987: 297]; бесВ., 
средВ., южВБ. umɔ́j ʻхороший, добрыйʼ; 

уно ʻмногоʼ — литер. уно; ср. uno (G, S, M, J, MU), ɯno (J), ino (U) ʻмногоʼ [Wichmann 1987: 298];  
бавлПУ. ʉnɔ́, южВБ. оnɔ́ ʻмного, множествоʼ и др. 

Данный случай употребления в [Житии] /o/ в соответствии с литер. /e̮/ однозначно объяснить сложно. 
Во-первых, подобные варианты не зафиксированы в словаре [Wichmann 1987], однако их существование 
в удмуртских диалектах не исключено и может объясняться, как и нестандартное соответствие /e/ литер. /e̮/, 
различными рефлексами ПУдм *ɵ. Во-вторых, как видим, есть исключения: вариант ёна- встречается 
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в памятнике в двух предложениях, а йӧна- — в пяти. При этом наличие двух форм (ёнатэм, ёна), по 
нашему мнению, все же исключает возможность опечатки. 

Таблица 9. Соответствия гласной /o/ 
 

гласная памятника 
первый слог непервый слог 

/o/ /o/ 

со
от

ве
тс

тв
ия

 

литер. /o/ (19) /e̮/ (1) /o/ 
по [Wichmann 
1987] 

G o (18) 
B o (16), u (1) 
S o (3) 
M o (16) 
J o (15), o ~ r (1) 
MU o (16), r (1) 
U o (18) 

S e̮ (1) 
M e̮ (1) 
J ö (1) 
MU ö (1) 
U e̮ (1) 

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

по аудиословарям бавлПУ. ɔ (18) 
бесВ. ɔ (18) 
средВ. ɔ (18) 
счК. ɔ (18) 
южВБ. ɔ (18) 

 

бавлПУ. ɔ 
бесВ. ɔ 
средВ. ɔ 
счК. ɔ 
южВБ. ɔ 

ПУдм *ɔ   
 
Употребление гласной /a/ 

1. В первом слоге: 
/a/ в соответствии с литер. /a/: 
азьзэ ʻего местоʼ POSS.3SG-ACC — литер. азьзэ; азьын ʻпередʼ — литер. азьын, азяз ʻперед нимʼ 

POSS.3SG — литер. азяз; азе ʻперед, кʼ — литер. азе; азьлон ʻсначала; раньше, преждеʼ — литер. азьлон; 
ср. aź (G, M, J, MU, U), ad'ź (J), aś (U) ʻпространство перед чем-либо, передняя часть; местоʼ [Wichmann 
1987: 11], aźlon (J, U) ʻвперед, впередиʼ [Wichmann 1987: 13]; бесВ. aʑpál, средВ. aʥ, бавлПУ., счК., 
южВБ. aʑ ʻперед, передняя частьʼ < ПУдм *a; 

аӟыны ʻвидеть, увидетьʼ — литер. адӟыны (также и в двух формах этого слова); аӟыса ~ адьӟыса 
ʻувидевʼ; аӟыкыз ʻкогда он увиделʼ 3SG — литер. адӟыкуз; аӟемез ʻувиденное имʼ POSS.3SG — литер. 
адӟемез, аӟемъёссэ ʻувиденное имʼ PL-POSS.3SG-ACC — литер. адӟемъёссэ; аткем ʻон, оказывается, пока-
залсяʼ — литер. адӟиськем(ез); аткыса ~ ачкыса ʻпоказавшисьʼ — литер. адӟиськыса; 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 [Wichmann 1987: 3]; бавлПУ., южВБ. aʥɐnɐ́, бесВ. 
aʥənə́, средВ., счК. aʥʥïnḯ ʻвидеть, увидетьʼ < ПУдм *a; 

ар ʻгодʼ — литер. ар (также и в двух формах этого слова); арес 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; 

ачиз ʻсамʼ — литер. ачиз (также и в трех формах этого слова); ачимес ʻдиал. мыʼ — литер. асьмеос; 
ср. 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]; 

вайыны ʻпринестиʼ — литер. вайыны (также и в четырех формах этого слова); ваем ʻпринесенный || 
приносʼ — литер. ваем; 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; 

валес ʻпостельʼ — литер. валес (также и в одной форме этого слова); ср. u̯al′es (G, M, MU, U), val′es 
(B, S, J, MU) ʻпостельʼ [Wichmann 1987: 306]; бавлПУ. val′ɐnɐ́, бесВ. val′ənə́, средВ. val′iɕkïnḯ, счК. wal′ïnḯ, 
южВБ. válʹɐnɐ ʻпостелить, подстелить, настелитьʼ < ПУдм *a; 

валэкты ʻразъясниʼ IMP.2SG — литер. валэкты; ср. valektini (G, U), valekti̮- (S), valekti̮ni̮ (J) 
ʻобъяснитьʼ [Wichmann 1987: 311]; бавлПУ., бесВ., южВБ. valanɐ́, средВ., счК. valanḯ ʻпонять, осмыс-
литьʼ < ПУдм *a; 

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; 
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мар ʻчтоʼ — литер. мар; марке ʻчто-тоʼ — литер. мар ке (также и в одной форме этого слова); малы 
ʻпочемуʼ — литер. марлы, марлы ʻпочемуʼ — литер. марлы; 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; 

малпам ʻон, оказывается, подумалʼ 2PST.3SG — литер. малпам; малпаса 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; 

палаз ʻв его сторонеʼ INE-POSS.3SG — литер. палаз (также и в других двух формах слова пал ʻсторона, 
местность, крайʼ); ср. pal (G, M, J, U), påu̯ (J, MU) ʻсторона; местность; половина; один из парных пред-
метовʼ [Wichmann 1987: 186]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. pal ʻсторона, направлениеʼ < ПУдм *a; 

та ʻэтот, эти; онаʼ — литер. та (также и в одной форме этого слова); татын ʻздесьʼ — литер. та-
тын; татӥсь ʻотсюдаʼ — литер. татысь; ср. ta (G, B, M, J, MU, U) ʻэтот; он, она, оноʼ [Wichmann 1987: 
254], tàtin (G, B, U), tatin (G), tàti̮n (M, J, MU) ʻздесьʼ, tàtiś (G), tàti̮ś (M, MU), tàtiś (MU, U) ʻотсюдаʼ 
[Wichmann 1987: 255]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. ta ʻэтотʼ < ПУдм *a. 

 
2. В непервом слоге: 
/a/ в соответствии с литер. /a/: 
адями ʻчеловекʼ — литер. адями; ср. ad'ami (G, B, M, J), ad͔'ami (MU), a̭d͔'a̭mi (U) ʻчеловекʼ 

[Wichmann 1987: 2]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. ad'amí ʻчеловекʼ; 
корказылӥсь ʻот их домаʼ POSS.3PL-ABL — литер. корказылэсь; ср. kor-ka (G, B, M, J, MU, U) ʻдомʼ 

[Wichmann 1987: 139]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. kɔrká ʻдом; избаʼ; 
нӱнал 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 и др. 

 
 

Таблица 10. Соответствия гласной /a/ 
 

гласная памятника 
первый слог непервый слог 

/a/ /a/ 

со
от

ве
тс

тв
ия

 

литер. /a/ (12) /a/ 

по [Wichmann 1987] 

G a (11) 
B a (7) 
S a (3) 
M a (10) 
J a (9), a ~ å (2) 
JI a (2) 
MU a (7), å (2) 
U a (9) 

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

по аудиословарям 

бавлПУ. a (11) 
бесВ. a (11) 
средВ. a (11) 
счК. a (11) 
южВБ. a (10) 

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

ПУдм *a  
 
 
В употреблении в памятнике гласной /a/ в соответствии с современными нормами удмуртского лите-

ратурного языка никаких отклонений не наблюдается. 
Кроме рассмотренных выше гласных, в памятнике представлено два дифтонга 9, в употреблении ко-

торых никаких особенностей нам выявить не удалось: 
а) /u̯a/: куать ʻшестьʼ — литер. куать; куасьмем ʻвысохшийʼ — литер. куасьмем, куасьмыса 

ʻвысохшиʼ — литер. куасьмыса; 
б) /au̯/: та́у ʻспасибоʼ — литер. тау. 
В отдельных словоформах в [Житии] наблюдается выпадение гласной /i̮/, не характерное для уд-

муртского литературного языка. Отпадение /i̮/ нам удалось зафиксировать: 
                                                      

9 Всего в удмуртском языке функционируют четыре дифтонга: /u̯a/ (куара ʻзвук, голосʼ), /u̯i/ (куинь ʻтриʼ), 
/au̯/ (тау ʻспасибо, благодарюʼ), /ou̯/ (эгоу ʻнапильникʼ) [Кельмаков 1993а: 241]. 
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а) в некоторых деепричастиях, образованных от глаголов I спряжения, перед суффиксами -са и -тэк: 
лӱса (ср. луыса) ʻбудучиʼ — литер. луыса, туртса ʻнамереваясьʼ — литер. турттыса, ютэк ʻне выпивʼ — 
литер. юытэк, ситэк ʻне съевʼ — литер. сиытэк;  

б) в союзе шӱса ~ шуса ʻ1) чтобы; 2) чтоʼ (< шуыса ʻговоряʼ) — литер. шуыса; ср. šɯsa (G, B, M, J, 
MU), šɯi̮sa (J, MU), šɯi̮sa (J, MU), šuisa (U) ʻговоряʼ [Wichmann 1987: 251];  

в) в местоимении номре ʻничегоʼ — литер. номыре. 
Выпадение гласной /i̮/ в подобных случаях характерно в основном для срединных говоров [Кельма-

ков 2006: 62], однако зафиксировано также в отдельных говорах южного наречия: среднеюжном [Архи-
пов 1962: 201], алнашском [Загуляева 1981а: 127—132], кизнерском [Загуляева 1982: 7—27], кукмор-
ском [Кельмаков 1970: 18—22], канлинском [Насибуллин 1981: 174—175]. 

 
3.2. Консонантизм 

Анализ графики перевода «Жития Св. Феодора» на удмуртский язык позволяет нам предположить, 
что консонантная система памятника состоит из 30 согласных фонем, из которых 26 (/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/) встречаются в исконно уд-
муртской лексике, а четыре (/f/, /x/, /с/, /š'š'/) употребляются только в заимствованиях, т. е. в количе-
ственном отношении она идентична системе согласных литературного удмуртского языка. 

В памятнике, как было указано выше, присутствует еще одна графема ҥ, но встречается она лишь в 
одной словоформе берпуҥаз ʻнаконецʼ — литер. берпумаз (ср. ber-puη (M), bḙr-puη (U) ʻпоследний разʼ 
[Wichmann 1987: 16]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. pum ʻконецʼ). Из-за единичности примера в 
данном случае мы не можем с уверенностью утвержать, что в [Житии] функционирует еще одна соглас-
ная фонема, хотя и не исключена возможность передачи этой буквой в памятнике согласной /ŋ/, которая 
восходит к общепермской *ŋ [Кельмаков 1993б: 38] и, по данным диалектологов, встречается в перифе-
рийно-южном диалекте удмуртского языка, а также в отдельных говорах центрально-южного диалекта, 
бесермянского наречия и в увинско-вавожской группе срединных говоров [Кельмаков 2006: 82] 10.  

При анализе консонантной системы «Жития Св. Феодора» удалось обнаружить некоторые особенно-
сти в употреблении согласных относительно литературных норм современного удмуртского языка. 
В целях экономии места мы не будем расписывать соответствие каждой фонемы памятника литератур-
ной, как при рассмотрении гласных, а остановимся лишь на тех согласных, в употреблении которых 
встречаются определенные отклонения. При этом в случае стандартного соответствия в качестве приме-
ра приведем по три слова 11, а при нестандартном перечислим все лексемы (словоформы), встречающие-
ся в анализируемом памятнике. 

 
Употребление согласной /d'/ 

1. В анлауте 12: 
/d'/ в соответствии с литер. /j/ 13:  
ᴊетытэк ʻне притрагиваясьʼ — литер. йӧтытэк (ср. етыса ʻзадевʼ — литер. йӧтыса); ср. je̮ti̮ni̮ 

(S, M), jet- (G), jӧti̮ni̮ (J), d͔ʹeti̮ni̮ (MU), d͔ʹe̮tini (U) ʻтрогать; попастьсяʼ [Wichmann 1987: 76]; коми литер. 
йӧткыны ʻтолкатьʼ; ʻтолкать плавно (не рывками)ʼ, ʻгнать, отталкиватьʼ [КЭСКЯ 1970: 113]; 
                                                      

10 Во время экспедиции 2013 г. в населенных пунктах, относящихся к различным диалектным группам удмурт-
ского языка, фонему /ŋ/ нам зафиксировать не удалось. Вероятно, это говорит о выходе из употребления данного 
согласного в современных удмуртских диалектах и замене его более распространенными носовыми /m/ и /n/ (ср. 
бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. pum ʻконецʼ < ПУ *päŋe ʻголова, главаʼ [UEW: 365]; бавлПУ. zən, бесВ., 
средВ. zïn, счК. zïm, южВБ. zɐn ʻзапах; воньʼ < ПУ *śaŋkV ʻвкус, запах; пробовать, пахнутьʼ [UEW: 462]; бавлПУ. 
ʧən, бесВ. ʨɐn, средВ., счК. ʧïn, южВБ. ʧɐn ʻдымʼ < ПУ *čiŋV (*čüŋV) ʻдым; туманʼ [UEW: 59] и др.). 

11 При наличии. 
12 В праудмуртском языке, как и в более ранний период, фонема /d'/ в анлауте не употреблялась [Кельмаков 

1993б: 37]. В современном удмуртском языке в данной позиции она встречается лишь в двух случаях: а) в заим-
ствованиях (например, дядя ʻ1) отец; 2) дядяʼ); б) в лексемах, представляющих собой звукоподражательные и 
изобразительные слова (например, динь-динь ʻзвукоподражание звону колокольчикаʼ). 

13 Фонема /j/ в памятнике передается буквой й (йыл ʻвершинаʼ — литер. йыл, вайыны ʻпринестиʼ — литер. 
вайыны, эксэй ʻцарьʼ — литер. эксэй и др.) и йотированными гласными (гижлоесь ʻпокрытый болячкамиʼ — литер. 
гижлоесь, ютэк ʻне выпивʼ — литер. юытэк, яратэм ʻон, оказывается, любилʼ 2PST.3SG — литер. яратэм и др.). 
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ᴊыбыртыны ʻпоклонитьсяʼ — литер. йыбырттыны (ср. йыбыртыса ʻпоклонившисьʼ — литер. йы-
бырттыса); ср. jibirtini (G, B), d͔ʹi̮bi̮rti̮ni̮ (MU), d͔ʹibirtini (U); ji̮bi̮rtti̮ni̮ (S, M, J), jubi̮rtti̮ni̮ (J) ʻпоклониться, 
молитьсяʼ [Wichmann 1987: 77]; коми литер. юрбитны, диал. юбыртны ʻмолитьсяʼ [КЭСКЯ 1970: 335]; 

ᴊылӥсь ʻс вершиныʼ — литер. йылысь (ср. йылаз ʻна его вершинуʼ ILL-POSS.3SG — литер. йылаз); ср. 
ji̮ɯ̯iś (J), d͔'i̮ɯ̯iś (MU), d͔'iliś (U) ʻcʼ [Wichmann 1987: 78]; коми литер. йыв ʻверхушка, вершинаʼ, ʻверховьеʼ, 
ʻостриеʼ, ʻнаконечникʼ, основа послелогов: йылын ʻнаʼ, йылысь ʻоʼ и т. д. [КЭСКЯ 1970: 113]; 

дяратэм ʻон, оказывается, любилʼ 2PST.3SG — литер. яратэм (ср. яратӥсько ʻлюблюʼ PRS.1SG — 
литер. яратӥсько (также и в других двух формах слова яратыны ʻлюбить; уважатьʼ)); ср. jaratini (G), ja-
rati̮ni̮ (S, M), jarat- (J), d͔ʹarati̮ni̮ (MU), d͔ʹaratini (U) ʻлюбитьʼ [Wichmann 1987: 74]. 

 
2. В инлауте: 
/d'/ в соответствии с литер. /d'/: 
адями ʻчеловекʼ — литер. адями; ср. ad'ami (G, B, M, J), ad͔'ami (MU), a̭d͔'a̭mi (U) ʻчеловекʼ [Wichmann 

1987: 2]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. ad'amí ʻчеловекʼ; 
вадес ʻвремяʼ — литер. вадес; u̯ad'es(k-) (G), vad͔'es (MU) ʻвремя; моментʼ [Wichmann 1987: 305]; 
кӱдёке ʻдалекоʼ — литер. кыдёке; ср. kidʹokɛ (G), ki̮d͔ʹokɛ (M), kidʹokɛ (J), kid͔ʹokɛ (MU), kid͔ʹokɛ (U) 

ʻдалекоʼ [Wichmann 1987: 108] и др. 
 
3. В ауслауте: 
/d'/ в соответствии с литер. /d'/: 
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. 
 

Таблица 11. Соответствия согласной /d'/ 
 

согласная памятника 
анлаут инлаут ауслаут 

/d'/ /d'/ /d'/ 

со
от

ве
тс

тв
ия

 

литер. /j/ (4) /d'/ / d'/ 

по [Wichmann 1987] 

G j (3) 
B j (1) 
S j (3) 
M j (3) 
J j (4) 
MU d͔ʹ (4) 
U d͔ʹ (4) 

G d′ 
B d′ 
M d′, d͔ʹ 
J d' 
MU d͔ʹ 
U d͔ʹ 

G d' 
B d' 
M d' 
J d'  

по аудиословарям 

 бавлПУ. d′ 
бесВ. d′ 
средВ. d′ 
счК. d′ 
южВБ. d′ 

бавлПУ. d′ 
бесВ. d′ 
средВ. d′ 
счК. d′ 
южВБ. d′ 

 
Нестандартное соответствие, заключающееся в употреблении в анлауте /d'/ в соответствии с литер. /j/, 

сегодня характерно для шошминского и бавлинского говоров южноудмуртского наречия. По мнению 
одних ученых, основную причину перехода в данной позиции первоначального j в d' «следует искать в 
влиянии татарского языка» [Кельмаков 1993б]; по мнению других, «рассматриваемый звукопереход мог 
произойти и на удмуртской почве благодаря артикуляционной близости среднеязычного j к передне-
среднеязычно-палатальным согласным, как это произошло в отдельных диалектах прибалтийско-
финских языков» [Тараканов 1958: 290—291]. 

Ранее данное фонетическое явление нам удалось выявить в переводе «Наставления христианского 
святителя Тихона» (1891) на казанское наречие удмуртского языка [Безенова 2016б: 47—49]. Однако, 
что касается текста «Жития Св. Феодора», в этом случае мы не можем считать это нестандартное соот-
ветствие диалектной особенностью по ряду причин. Во-первых, все елабужские формы словаря 
[Wichmann 1987] зафиксированы с j. Во-вторых, данное явление характерно лишь для двух периферий-
но-южных говоров, а в абсолютном большинстве удмуртских диалектов сохранились более архаичные 
формы. В-третьих, в [Житии] в начале слова все-таки чаще употребляется /j/ (йӧнаны ʻизлечитьсяʼ — литер. 
йӧнаны, юаса ʻспросивʼ — литер. юаса, ярано ʻгодныйʼ — литер. ярано и др.), а /d'/ встречается лишь в 
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четырех формах. Кроме того, все выявленные примеры в памятнике параллельно употребляются и с ан-
лаутной /j/, при этом интересно, что слова с /d'/ встречаются только в начале текста (на страницах 4—5) 
и в конце (на страницах 17—18). Объяснить однозначно, как появились эти формы в памятнике, сложно.  

Употребление согласной /l'/ 

1. В анлауте: 
а) /l'/ в соответствии с литер. /l'/: 
люкаськильлям ʻони, оказывается, собралисьʼ 2PST.3PL — литер. люкаськиллям(зы); люкаськон 

ʻпредназначенный для встречиʼ — литер. люкаськон; 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; 

лек ʻсвирепыйʼ — литер. лек; ср. l'ek (G, M, J, MU), l'eg (G, S, MU, U) ʻзлой, сердитыйʼ [Wichmann 
1987: 150]; 

лёгыса ʻнаступивʼ — литер. лёгыса; ср. l'ogini (G), l'og- (S), l'ogni̮ (M), l'ogi̮ni̮ (J, MU) ʻ(на)ступитьʼ 
[Wichmann 1987: 151] и др. 

б) /l'/ в соответствии с литер. /j/: 
люк-дур ʻобстоятельствоʼ — литер. югдур; 
люгыт ʻяркийʼ — литер. югыт; ср. jugit (G), jugi̮t (S, M, J), lʹugi̮t (J, MU), d͔ʹugi̮t (MU), d͔ʹugit (U) 

ʻсветлый, ясныйʼ [Wichmann 1987: 82]; бавлПУ. l′ugətanɐ́ ʻрассветать, светатьʼ; коми литер. югдыны 
ʻсветать, рассветать, посветлеть, яснетьʼ; коми литер. югӧр ʻлуч, свет, блик, отблеск, отсветʼ, коми литер. 
югыд ʻсвет, блеск; светлыйʼ, вс. юг ʻмолнияʼ, к.-я. йу́гйал- ʻблестетьʼ [КЭСКЯ 1970: 334]. 

 
2. В инлауте: 
/l'/ в соответствии с литер. /l'/: 
валес ʻпостельʼ — литер. валес (также и в одной форме этого слова); ср. u̯al′es (G, M, MU, U), val′es 

(B, S, J, MU) ʻпостельʼ [Wichmann 1987: 306]; бавлПУ. val′ɐnɐ́, бесВ. val′ənə́, средВ. val′iɕkïnḯ, 
счК. wal′ïnḯ, южВБ. válʹɐnɐ ʻпостелить, подстелить, настелитьʼ; 

кылем ʻоставшийсяʼ — литер. кылем; ср. kilʹini (G, B, U), ki̮lʹni̮ (M), ki̮lʹi̮ni̮ (J), kilʹi̮ni̮ (MU) ʻостатьсяʼ 
[Wichmann 1987: 112]; бавлПУ. kəl′ɐnɐ́, бесВ. kïl′ənɐ́, средВ., счК. kïl′ïnḯ, южВБ. kɐlʹɐnɐ́ ʻостаться, оста-
ватьсяʼ; 

пилемъёс ʻтучиʼ PL — литер. пилемъёс; ср. pil'em (G, M, J, MU, U) ʻоблако, тучаʼ [Wichmann 1987: 
196]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. pil'ɛ́m ʻоблако, тучаʼ и др. 

 
3. В ауслауте: 
/l'/ в соответствии с литер. /l'/: 
дас ниль ʻчетырнадцатьʼ — литер. дас ньыль; ср. ńɯl' (G, MU, U), ńɯ̣l' (G), ńi̮l' (M, J, MU), ńil' (U) 

ʻчетыреʼ [Wichmann 1987: 179]; южВБ., бесВ., бавлПУ., средВ. nʹilʹ, счК. n′ïl′ ʻчетыреʼ; 
чаль ʻскороʼ — литер. чаль; ср. tʹśa̭lʹ (G, U), tʹś̌a̭lʹ (S, M, J, MU) ʻбыстроʼ [Wichmann 1987: 279]; средВ. 

ʨal′ák ʻбыстроʼ. 
 

Таблица 12. Соответствия согласной /l'/ 
 

согласная памятника анлаут инлаут ауслаут 
/l'/ /l'/ /l'/ 

со
от

ве
тс

тв
ия

 

литер. /l'/  /j/ (2) /l'/ / l'/ 

по [Wichmann 1987] 

G l' 
S l' 
M l' 
J l' 
MU l' 
U l' 

G j (1) 
S j (1) 
M j (1) 
J j ~ l' (1) 
MU d͔ʹ ~ l' (1) 
U d͔ʹ (1) 

G l' 
B l' 
S l' 
M l' 
J l'  
MU l' 
U l' 

G l' 
S l' 
M l' 
J l'  
MU l' 
U l' 

по аудиословарям 

бавлПУ. l′ 
бесВ. l′ 
средВ. l′ 
счК. l′ 
южВБ. l′ 

 бавлПУ. l′ 
бесВ. l′ 
средВ. l′ 
счК. l′ 
южВБ. l′ 

бавлПУ. l′ 
бесВ. l′ 
средВ. l′ 
счК. l′ 
южВБ. l′ 
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В данном случае употребление в [Житии] /l'/ в соответствии с литер. /j/ отражает фонетическое явле-

ние, заключающееся в переходе первоначальной анлаутной /j/ в /l'/ в позиции перед -Vk(-)/-Vg(-) [Кель-
маков 1993б: 42]. Данный процесс затронул все диалекты удмуртского языка (ср. бавлПУ., бесВ., средВ., 
счК., южВБ. l′uk ʻгруда, кучаʼ — коми литер. юк ʻсверток, тюк, связка; куча, ворох (напр. соломы)ʼ, уд., 
вым., иж. юк ʻкуча, груда, кустʼ [КЭСКЯ 1970: 334] < *jowkkV ʻгруда, кучаʼ [UEW: 103]; бавлПУ., южВБ. 
l′ukɐnɐ́, бесВ. lʹukənɐ́, средВ., счК. l′ukïnḯ — коми литер. юкны ʻделитьʼ [КЭСКЯ 1970: 334] < *jaka- 
ʻделить, разделитьʼ [UEW: 87] и др.). Однако в южном и бесермянском наречиях переход шел более ин-
тенсивно, в результате чего в современных южноудмуртских говорах возникли такие формы, как лʹугыт ~ 
лʹугът ʻсветлыйʼ — литер. югыт, лʹаг ʻсосновый борʼ — литер. яг [Архипов 1981: 7; Загуляева 1982: 6; 
Кельмаков 1977: 38; 2006: 94], а в бесермянском также встречаются варианты типа lʹegitʹtʹos ʻмолодежьʼ — 
литер. егитъёс, l'өbo ʻстолбʼ — литер. юбо и др. [Тепляшина 1970: 145—146], поскольку в последнем 
переход шел и в позиции «гласный + любой смычной / сонорный согласный» [Кельмаков 2006: 94]. 

 
Употребление согласной /n'/ 

1. В анлауте: 
/n'/ в соответствии с литер. /n'/: 
ним ʻимяʼ ACC — литер. ним, нимыныз ʻего именемʼ INS-POSS.3SG — литер. нимыныз; нимо ʻпо име-

ниʼ — 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; 

нянь ʻхлебʼ ACC — литер. нянь (также и в других двух формах слова нянь ʻхлебʼ); ср. ńa̭ń (G, B, M, J, 
MU, U) ʻхлеб; зерновые культуры, злакиʼ [Wichmann 1987: 175]; бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. 
n′an′ ʻхлебʼ. 

 
2. В инлауте: 
а) /n'/ в соответствии с литер. /n'/: 
арня ʻвоскресныйʼ — литер. арня; ср. arńa (G, B, M, J, MU), arńja (MU), a̭rńa̭ (U) ʻнеделяʼ [Wichmann 

1987: 8]; 
ванез ʻналичиеʼ ACC — литер. ванез; ср. u̯ań, u̯ańm- (G, B, MU), u̯ań (M, U), vań (S), vań, vańm- 

(J, MU) ʻесть, имеется; весьʼ [Wichmann 1987: 307]; 
зарни ʻзолотойʼ — литер. зарни; ср. zarńi (G, M, J, MU) ʻзолото; золотойʼ [Wichmann 1987: 329] и др. 
б) /n'/ в соответствии с литер. /n/: 
иньмись (ср. инмись) ʻнебесныйʼ ELA — литер. инмысь, иньмисен ʻс небаʼ EGR — литер. инмысен; ср. 

in, inm- (G, M, J, MU), iń, ińm- (J, MU), im (U) ʻнебоʼ [Wichmann 1987: 65]; бавлПУ. in′bám, бесВ. in / 
inbám, средВ. inbám, счК. in, южВБ. inʹ ʻнебоʼ; 

иньты ʻместоʼ — литер. инты (также и в одиннадцати формах этого слова); ср. inti̮ (S, M), inti (M), 
inti (U), ińti (G, U), ińti̮ (J, MU) ʻместоʼ [Wichmann 1987: 66]; счК. intḯ ʻместоʼ; 

кылчиньёслы ʻангеламʼ PL-DAT — литер. кылчинъёслы; kildiś-in (G), kildeś-iń (B), ki̮lt'ś̌-in (M), ki̮ɯ̯t'ś̌-
iń, ki̮ɯ̯d'ź-iń (MU), kilt'ś-in (U) ʻхороший дух, ангелʼ [Wichmann 1987: 111]. 

 
3. В ауслауте: 
а) /n'/ в соответствии с литер. /n'/: 
кӱнь ʻтриʼ — литер. куинь; ср. kɯ̯iń (G, B, M, J, MU, U), kuń (J), kɯiń (U) ʻтриʼ [Wichmann 1987: 142]; 

бавлПУ., бесВ., средВ., счК., южВБ. kwin′ ʻтриʼ. 
б) /n'/ в соответствии с литер. /n/: 
нокинь ʻниктоʼ — литер. нокин (также и в двух формах этого слова); коть кинь ʻкаждыйʼ — литер. 

котькин; 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. 

Нестандартное соответствие /n'/ литературной /n/ как в середине, так и в конце слова, выявленное в 
[Житии], в целом характерно для говоров южной диалектной зоны [Архипов 1981: 7; Загуляева 1981а: 
126; 1982: 6; Кельмаков 1977: 38—39], за исключением некоторых периферийно-южных говоров, а так-
же встречается в бесермянском наречии [Люкина 2009: 237; Тепляшина 1970: 79—80]. Данное явление 
объясняется смягчением дентального n в позиции после i 14 [Кельмаков 2006: 107]. Как видим, формы, 
                                                      

14 В данной позиции смягчению подвержены и дентальные t, d. В [Житии] мы зафиксировали один пример пе-
рехода t > t' после i: пумить ʻнавстречуʼ — литер. пумит; ср. puηit (M, JI, U), pumid, pumit, pumitʹ (G), puηitʹ (J, JI, 
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зафиксированные в словаре [Wichmann 1987], как и данные аудиословарей современных говоров, также 
подтверждают наличие данного фонетического явления в южноудмуртских говорах.  

Таблица 13. Соответствия согласной /n'/ 
 

согласная памятника 
анлаут инлаут ауслаут 

/n'/ /n'/ /n'/ 

со
от

ве
тс

тв
ия

 

литер. /n'/ /n'/ /n/ (3) /n'/ /n/ (1) 

по [Wichmann 1987] 

G ń 
B ń 
M ń  
J ń 
JI ń  
MU ń 
U ń 

G ń 
B ń 
S ń 
M ń  
J ń  
MU ń 
U ń 

G n (2), ń (1) 
B ń (1) 
S n (1) 
M n (3) 
J n' (2), n ~ ń (1) 
MU ń (2), n ~ ń (1) 
U m (1), n ~ ń (1), n (1) 

G n' 
B n' 
M n' 
J n' 
MU n' 
U n' 

G n (1) 
B ń (1) 
M n (1) 
J ń (1) 
MU ń (1) 
U n (1) 

по аудиословарям 

бавлПУ. n' 
бесВ. n' 
средВ. n' 
счК. n' 
южВБ. n' 

 бавлПУ. n' (1) 
бесВ. n (1) 
средВ. n (1) 
счК. n (2) 
южВБ. n' (1) 

бавлПУ. n' 
бесВ. n' 
средВ. n' 
счК. n' 
южВБ. n' 

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

 
 
Употребление согласной /č/ 
 
1. В анлауте: 
/č/ в соответствии с литер. /č/: 
ӵоксаны ʻзакрытьʼ — литер. ӵоксаны; ср. ṭs ̣̌ oktàni̮ (S, M, J), ṭs ̣̌ oktàni (S, M, J) ʻзакрыть, покрытьʼ 

[Wichmann 1987: 275]; 
ӵогаськем ʻон, оказывается, закрылсяʼ 2PST.3SG — литер. ӵогаськем(ез); ср. ṭs ̣̌ og (G, B, S, M, J, JI, 

MU, U) ʻгвоздьʼ [Wichmann 1987: 274]; бавлПУ., средВ., счК., южВБ. ʧɔg, бесВ. ʨɔg ʻкол, колышекʼ. 
 
2. В инлауте: 
а) /č/ в соответствии с литер. /č/: 
коть кыӵе 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 ~ сыӵэ 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/: 
луӵкем ʻтайныйʼ — литер. лушкем; ср. luṭs ̣̌ kem (G, M, J), lus ̣̌ kem (U) ʻтайно, скрытноʼ [Wichmann 1987: 

149]; 
пуӵке ʻво внутрьʼ — литер. пушкы; пуӵкись ʻизʼ — литер. пушкысь (ср. пушказ ʻв ее нутроʼ 

ILL-POSS.3SG — литер. пушказ); 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, вну-
треннее пространствоʼ; коми литер. пытшкӧс ʻвнутреннее пространствоʼ, пытшкӧ ʻвнутрьʼ, пытшкысь 
ʻизнутриʼ [КЭСКЯ 1970: 237]. 

 
3. В ауслауте данная фонема в [Житии] не встречается. 
 
Консонантная система современного удмуртского языка включает в себя четыре исконные аффрика-

ты /č'/, /č/, /ǯ'/ и /ǯ/. Как отмечают ученые, «все аффрикаты, по-видимому, свободно функционировали во 
всех позициях праудмуртского корня: в начале, середине (преимущественно между гласными) и в конце 
〈...〉» [Кельмаков 1987: 35]. С течением времени эта система претерпела определенные парадигматиче-
ские и синтагматические изменения, вследствие чего аффрикаты на данный момент стали одним из важ-
нейших дифференциальных признаков удмуртских диалектов в области консонантизма. 

                                                                                                                                                                                     
MU) ʻнавстречу, вопреки, напротивʼ [Wichmann 1987: 212]; бавлПУ., бесВ. pumit′anɐ́, средВ., счК. pumitanḯ, южВБ. 
pumitanɐ́ ʻвстречатьʼ. 
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Наибольшие изменения фонема /č/ претерпела в отдельных периферийно-южных говорах и бесер-
мянском наречии (см. подробнее [Кельмаков 1993б: 39—41; 2006: 86—91]). В северных, центрально-
южных и частично в срединных говорах произошла деаффрикатизация /č/ «а) в позиции третьего звука 
при анлаутном ӵ-: праудм. *če̮č > сев., южн. ӵош ʻвместе, совместноʼ; б) в сочетаниях с постпозитивны-
ми согласными: праудм. *bi̮čka(l)- > сев., южн. бышка-, бъшка- ʻколотьʼ 〈...〉» [Кельмаков 1993б: 40]. 
Данный процесс отражает нестандартное соответствие, выявленное в [Житии]. Однако, как видим, в па-
мятнике представлены более архаичные формы. Данные словаря [Wichmann 1987] также свидетель-
ствуют о том, что эта аффриката в конце XIX в. была представлена в выявленных лексемах в большин-
стве удмуртских диалектов. О сохранении /č/ в указанных позициях в отдельных южноудмуртских гово-
рах свидетельствуют и материалы современных диалектологов [Атаманов 1981: 50; Кельмаков 1977: 37].  

 
Таблица 14. Соответствия согласной /č/ 

 

согласная памятника анлаут инлаут 
/č/ /č/ 

со
от

ве
тс

тв
ия

 

литер. /č/ /č/ /š/ (2) 

по [Wichmann 1987] 

G ṭs ̣̌  
B ṭs ̣̌  
S ṭs ̣̌  
M ṭs ̣̌  
J ṭs ̣̌  
JI ṭs ̣̌  
MU ṭs ̣̌  
U ṭs ̣̌  

G ṭs ̣̌  
S ṭs ̣̌  
M ṭs ̣̌  
J ṭs ̣̌  
MU ṭs ̣̌  
U ṭs ̣̌ , ṭs ̣̌  ~ š ̣

G ṭs ̣̌  (2) 
M ṭs ̣̌  (2) 
J ṭs ̣̌  (1), š (1) 
MU ṭs ̣̌  (1) 
U š ̣(2) 

по аудиословарям 

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

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

 

 
 
Употребление согласной /č'/ 
 
1. В анлауте: 
а) /č'/ в соответствии с литер. /č'/: 
чабей ʻпшеницуʼ ACC — литер. чабей; ср. tʹśabei̯ (G, B), tʹś̌abei̯ (S, M, J, MU), tʹśàbei̯ (U) ʻпшеницаʼ 

[Wichmann 1987: 277]; 
чаль ʻбыстро, скороʼ — литер. чаль; ср. tʹśa̭lʹ (G, U), tʹś̌a̭lʹ (S, M, J, MU) ʻбыстроʼ [Wichmann 1987: 

279]; средВ., южВБ. ʨal′ák ʻбыстроʼ; 
чорыг ʻрыбаʼ — литер. чорыг (также и в одной форме этого слова); ср. t'śorig (G, U), t'ś̌ori̮g (S, M, J, 

MU) ʻрыбаʼ [Wichmann 1987: 287] и др. 
б) /č'/ в соответствии с литер. /č/: 
чогыса ʻотрубивʼ — литер. ӵогыса; ср. ṭs ̣̌ ogi- (B), ṭs ̣̌ ogi̮ni̮ (S, JI, MU), ṭs ̣̌ ogni̮ (M), ṭs ̣̌ ogini (U) ʻзарубить, 

подсечь, подрубитьʼ [Wichmann 1987: 275]; иж. тшегыр ʻмосол, мослакʼ; вв. тшегыр ʻкрупная костьʼ, 
ʻломоть (напр. хлеба)ʼ, уд. тшегравны ʻщипать, ущипнуть кого-л., что-л.ʼ [КЭСКЯ 1979: 290]; 

чоже 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; коми литер. чӧж, 
иж., лет., уд. тшӧж ʻв течение, в продолжениеʼ [КЭСКЯ 1979: 310]; 

чошен (ср. ӵошен) ʻвместеʼ — литер. ӵошен; ср. ṭs ̣̌ oṭs ̣̌  (G, S, M, J, MU, U), ṭs ̣̌ oš ̣ (J), t'oš (B) ʻвместеʼ 
[Wichmann 1987: 275]; коми литер. тшӧтш ʻвместе, совместно; сразу, одновременноʼ [КЭСКЯ 1979: 290]; 

чукна ʻутромʼ — литер. ӵукна (ср. ӵукна ʻутреннийʼ); ср. ṭs ̣̌ ukna (G, B, S, M, J, MU, U), t'śukna (B), 
ṭs ̣̌ ugʼna, ṭs ̣̌ ukʼna (MU) ʻутромʼ [Wichmann 1987: 276]. 

 
2. В инлауте: 
/č'/ в соответствии с литер. /č'/: 
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ачиз ʻсамʼ — литер. ачиз; ср. 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 [Wichmann 1987: 10]; 

ляльчизэ ʻего слугуʼ POSS.3SG-ACC — литер. ляльчизэ; ср. lʹa̭lʹtʹś̌i (S, M, J), lʹa̭i̯tʹś̌i (J), dʹźa̭lʹtʹś̌i (MU), 
d͔ʹa̭lʹtʹśi (U) ʻподенщик, работникʼ [Wichmann 1987: 150]; 

пичи ʻмаленькийʼ — литер. пичи; ср. pi(tʹś̌i (M, J, MU), pi(tʹśi (U), pe̮(tʹśi, pitʹśi (G), po(tʹśi (G, B) 
ʻмаленький; молодойʼ [Wichmann 1987: 198] и др. 

 
3. В ауслауте: 
/č'/ в соответствии с литер. /č'/: 
ӟеч ʻхороший, благойʼ — литер. ӟеч; ср. dʹźḙtʹś (G), dʹḙś, dʹes (B), dʹźḙtʹś (G), dʹźetʹś̌ (S), dʹźḙtʹś̌ (M, J, MU), 

dʹźḙś (J), dʹjḙtʹś (U) ʻхороший, добрыйʼ [Wichmann 1987: 47]; бесВ. ʥɛɕ, счК. ʥɛʨ ʻхороший, добрыйʼ. 
 

Таблица 15. Соответствия согласной /č'/ 
 

согласная памятника 
анлаут инлаут ауслаут 

/č'/ /č'/ /č'/ 

со
от

ве
тс

тв
ия

 

литер. /č'/ /č/ (4) /č'/ /č'/ 

по [Wichmann 1987] 

G tʹś 
B tʹś 
S tʹś̌ 
M tʹś̌ 
J tʹś̌ 
MU tʹś̌ 
U tʹś 

G ṭs ̣̌  (3) 
В S t' (2), ṭs ̣̌  (1), ṭs ̣̌  ~ tʹś (1) 
S ṭs ̣̌  (3) 
M ṭs ̣̌  (3) 
J ṭs ̣̌  (2) 
JI ṭs ̣̌  (1) 
MU ṭs ̣̌  (4) 
U ṭs ̣̌  (4) 

G tʹś 
B tʹś 
S tʹś̌ 
M tʹś̌ 
J tʹś̌ 
MU tʹś̌ 
U tʹś 

G tʹś 
B ś ~ s 
S tʹś̌ 
M tʹś̌ 
J tʹś̌ ~ ś 
MU tʹś̌ 
U tʹś 

по аудиословарям 
средВ. ʨ 
южВБ. ʨ 

бавлПУ. ʨ (1) 
бесВ. ʨ (1) 
средВ. ʨ (1) 
счК. ʧ (1) 
южВБ. ʧ (1) 

  

 
Объяснить употребление в памятнике /č'/ в соответствии с литературной /č/ в данном случае весьма 

непросто. В словарях [Wichmann 1987] и [КЭСКЯ 1970] в выявленных лексемах практически повсемест-
но зафиксирована фонема /č/. К тому же в двух случаях из четырех в [Житии] видим параллельное упо-
требление форм (чошен ~ ӵошен, чукна ~ ӵукна), хотя вариант чошен встречается в памятнике в трех 
предложениях, а ӵошен — только в одном, формы чукна и ӵукна также встречается по одному разу. Од-
нако стоит отметить, что в современных удмуртских диалектах подобное фонетическое явление встре-
чается. Так, В. К. Кельмаков отмечает, что анлаутные /č/ и /ǯ/ в позиции перед -Vš(-)/-Vž(-) в татышлин-
ском и спорадически в кукморском заменились палатальными аффрикатами /č'/ и /ʒ́̌/, а для красноуфим-
ского и отдельных бесермянских говоров эта особенность характерна и при отсутствии указанного усло-
вия [Кельмаков 2006: 88—89]. В редких случаях данное явление встречается в срединных говорах [Загу-
ляева 1981б: 103—104; Тепляшина 1973: 202—203], а переход /č/ > /č'/ в ряде слов отмечен и в грахов-
ском говоре центрально-южного диалекта [Атаманов 1981: 51]. В связи с этим, на наш взгляд, вероят-
ность фонетического явления инновационного характера, заключающегося в переходе первоначальной 
/č/ в /č'/, в данном случае все же не исключена.  

Также в памятнике наблюдается стяжение сочетания типа -рСС- в -рС-: 
ᴊыбыртыны ʻпоклонитьсяʼ — литер. йыбырттыны; йыбыртыса ʻпоклонившисьʼ — литер. йыбырт-

тыса; ср. jibirtini (G, B), d͔ʹi̮bi̮rti̮ni̮ (MU), d͔ʹibirtini (U); ji̮bi̮rtti̮ni̮ (S, M, J), jubi̮rtti̮ni̮ (J) ʻпоклониться, мо-
литьсяʼ [Wichmann 1987: 77]; 

кускертон ʻпоясʼ — литер. кускерттон; ср. kerti̮ni̮ (MU), kerttini (G, U), kertti̮ni̮ (M, J) ʻзавязать, вя-
затьʼ [Wichmann 1987: 99—100]; 

сэртыса ʻразобравʼ — литер. сэрттыса; ср. serti- (G), sertti̮ni̮ (M, JI), serti̮- (MU), sḙrttini (U) ʻраз-
вязатьʼ [Wichmann 1987: 220]; 

туртэ ʻнамереваетсяʼ PRS.3SG — литер. турттэ, турты ʻстарайсяʼ IMP.2SG — литер. туртты; 
туртса ʻнамереваясьʼ — литер. турттыса; ср. tաrti̮ni̮, ti̮rti̮ni̮ (MU), turtti̮ni̮ (M, J), tաrtti̮- (J), ti̮rtti̮ni̮ 
(MU), tirttini (U) ʻхотеть, желать; собираться, намереватьсяʼ [Wichmann 1987: 269]. 
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Но: юрттӥськыса ʻпомогаяʼ — литер. юрттӥськыса; ср. jɯrtini (G), jɯrt- (B), d͔′urti̮ni̮ (MU); jurttini 
(G), jurtti̮ni̮ (S, M) ʻпомогатьʼ [Wichmann 1987: 84]. 

Подобное упрощение сочетания согласных в инлауте встречается в кукморском и шошминском говорах 
периферийно-южного диалекта и в бесермянском наречии [Кельмаков 2006: 108]. Для абсолютного боль-
шинства удмуртских диалектов данное явление не характерно. К тому же, как замечает В. К. Кельмаков, 
«во многих памятниках письменности оно (почти регулярно!) встречается по крайней мере с 1775 г., хотя 
не все они созданы на той территории, где распространены говоры с -рС-» [Кельмаков 2016: 64]. Поэтому, 
вероятно, в данном случае в памятнике отражена письменная традиция, а не диалектная черта памятника. 

4. Заключение 
В целом, в книге «Житие Св. Феодора» (1913), по сравнению с более ранними переводными памят-

никами, представлена довольно четкая графическая и орфографическая система, выработаны опреде-
ленные нормы правописания различных частей речи; хотя встречаются еще отдельные слова с двояким 
написанием, но они единичны. Что касается фонетических особенностей, как видим, большинство не-
стандартных соответствий памятника подтверждаются лишь одним-двумя примерами. Возможно, в ка-
кой-то мере это связано с относительно небольшим объемом текста (17 страниц). Регулярными в преды-
дущих работах мы считали соответствия, подтвержденные тремя и более лексемами. Однако в сложив-
шейся ситуации в данном случае к таковым мы отнесем и нестандартные соответствия с двумя приме-
рами, но при условии наличия соответствующих форм в словаре [Wichmann 1987] и в современных диа-
лектах.  

Итак, на основе анализа вокалической и консонантной систем «Жития Св. Феодора», учитывая вы-
явленные регулярные соответствия, мы можем выделить ряд фонетических особенностей архаичного и 
инновационного характера, посредством которых язык памятника отличается от современного литера-
турного языка и ряда удмуртских диалектов. Архаичными по своему происхождению являются: 

1) употребление /u̇/ в соответствии с литер. /u/; 
2) употребление в инлауте /č/ в соответствии с литер. /š/ перед согласным. 
К инновационным особенностям относятся: 
1) употребление /i̮/ в соответствии с литер. /i/ в соседстве с палатальными согласными; 
2) выпадение гласной /i̮/ в ряде лексем; 
3) употребление в анлауте /l'/ в соответствии с литер. /j/ в позиции перед -Vk(-)/-Vg(-); 
4) употребление /n'/ в соответствии с литер. /n/ после i; 
5) употребление в анлауте /č'/ в соответствии с литер. /č/. 
Все выявленные особенности, за исключением употребления /u̇/ в соответствии с литер. /u/ 15, в раз-

ной степени представлены в современном центрально-южном диалекте, что свидетельствует о том, что 
данная книга, как и указано на обложке, издана «на вотскомъ языкѣ елабужскаго нарѣчiя». Однако 
определить более точно, какой из центрально-южных говоров лежит в основе данного памятника, опи-
раясь на современные диалектные материалы, сложно; поскольку говоры данного ареала на сегодняш-
ний день описаны, к сожалению, довольно плохо. Хотя, учитывая исторические данные, можно предпо-
ложить, что в основе данного перевода «Жития Св. Феодора», вероятно, лежит можгинский говор цен-
трально-южного диалекта. На такую мысль наводит следующий факт. На задней стороне обложки напи-
сано: «Сiя книжка издана на средства священника села Малой Валажикъи о. Стефана Ефимова». Данное 
село Малая Воложикья, а также еще 15 сел (Александровское, Алнаши, Биляр, Больше-Пудгинское, 
Варзиатчи, Ермолаево (Троицкое), Кырынды, Можга, Мушак, Поршур-Какси, Пужеуча, Русский Пычас, 
Троицкое (Кибья), Чекалда, Шаршада), согласно [Вятская епархия], в 1912 г. входили в состав 3-го бла-
гочиннического округа Елабужского уезда, Переводческой комиссией которого, как мы указали в начале 
статьи, было подготовлено данное издание. Все эти населенные пункты существуют по сей день: боль-
шинство из них, а именно восемь сел из тринадцати, в которых проживали удмурты 16, расположены на 
современной территории Можгинского района УР, два в Алнашском районе УР, два в Агрызском рай-
оне РТ и одно в Киясовском районе УР. В связи с этим, на наш взгляд, в основе «Жития Св. Феодора» 
вполне может лежать современный можгинский говор, хотя для более точной локализации памятника, 
конечно, необходимо тщательно изучить говоры этой территории и сопоставить их с данными перевод-
ного источника. 

                                                      
15 Данная особенность архаичного характера, как было указано выше, на сегодняшний день представлена еще 

лишь в отдельных периферийно-южных говорах. 
16 В селах Мушак, Пужеуча, Чекалда вотяков не было. 
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С о к р а щ 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) 
праудм. — праудмуртский 
ПУдм — праудмуртский 
рус. — русский 
сев. — северное наречие 
счК. — говор д. Кабаково (среднечепецкий диалект северного наречия удмуртского языка) 
средВ. — говор д. Вылынгурт (срединный говор удмуртского языка) 
южн. — южное наречие 
южВБ. — говор с. Варклет-Бодья (центрально-южный диалект южного наречия удмуртского языка) 
 

диалекты по [Wichmann 1987]: 
 

B — бесермянский диалект  
G — глазовский диалект  
J — елабужский диалект  
JI — елабужский диалект по рукописному словарю В. Ислентьева  
KA — казанский диалект по записям Т. Г. Аминоффа 

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

 
языки и диалекты по [КЭСКЯ 1970]: 

 
коми-зырянские диалекты: 
 иж. — ижемский диалект  
 вс. — верхнесысольский диалект  
 вв. — верхневычегодский диалект 
 вым. — вымский диалект 
 лет. — летский диалект 
 уд. — удорский диалект 
к.-я. — коми-язьвинский диалект 

 
Г л о с с ы  

 
1, 2, 3 — первое, второе, третье лицо 
1PST — первое (очевидное) прошедшее время  
2PST — второе (неочевидное) прошедшее время  
ABL — аблатив 
ACC — аккузатив 
CONV — деепричастие 
DAT — датив 
EGR — эгрессив 
ELA — элатив 
FUT — будущее время 
GEN — генитив 
ILL — иллатив 
 

IMP — повелительное наклонение 
INE — инессив 
INS — инструменталис 
NEG — отрицательный глагол 
OBL — косвенная форма 
PART — частица 
PL — множественное число 
POSS — посессивный показатель 
PROL — пролатив 
PRS — настоящее время  
PTCP.PASS — пассивное причастие 
REFL — рефлексив  
SG — единственное число 

 
О б щ и е  

 
диал. — диалект, диалектный 
литер. — литературная форма, литературный язык 
 

разг. — разговорное слово или выражение 
С — согласный 
V — гласный 
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