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Кельмаков Валей Кельлшкович,
Доктор филол. и., 
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Слово кам и гидроним Кам(а) в письменных источниках 
на удмуртском языке

Аннотация. Удмуртское слово кам большая река, большая вода’, 
также как и образованный от него гидроним Кам(а), фиксируется в 
источниках как на русском, так и на удмуртском языках, начиная от 
XVIII века. Однако нарицательное слово приблизительно с середины' 
XX века почти уже ушло из живой речи, хотя словари традиционно 
продолжают его регистрировать. Гидроним же Кам(а) в формах Кам 
и Кама 'Кама'. Кам шур и Кама шур 'река Кама', Тодьы Кам 'Белая 
Кама' встречаются в текстах удмуртского фольклора и авторской прозы 
и поэзии вплоть до наших дней, имея каждый из них свою собственную 
сферу употребления и частотность. Кроме того, в народных песнях они 
могут обозначать не только реку Каму, но и (контекстуально) Вятку или 
Белую, о чём можно догадываться лишь по указанию собирателя и пе
реводчика текстов.

Ключевые слова: кам 'большая река, большая вода’, Кам(а), Тодьы 
Кам 'белая (светлая) Кама; р. Белая', чарезь 'море\шур ’река’, тексты, 
народная песня, проза.

Valet K. Kelmakov,
Dr. o f Science (Philology),
Professor of Udmurt State University 
finnugor@maiI. ra

The word kam and hydronvm Kam(a) in udmurt written sources

Summon’. The Udmurt word/raw 'big river, big water’ the same like 
as derivated from it hudronym K om (o) are found fixed in written sources 
of the 18th century both in Russian and Udmurt languages. But common 
word approximately from the middle of the 20th century has practically 
disappeared from spoken language, though dictionaries traditionally continue



fixing it. As for the hudronym Кам(а) in the forms кам and Кама ’Кама’, 
Кам шур and Кама шур ’the Kama river’,Тддьы Кам ’The White Kama’ 
are met in the texts of Udmurt folklore and prose including poetry up to our 
days and each hudronym has own sphere and frequency of usage. Besides it 
must be mentioned that these hudronyms in songs can denote not only the 
Kama river, but also (contextually) the Vjatka river or the Belaya river and 
we can guess about it only on the instructions of texts collector or translator.

Key words: кам ’big river, big water’, кам(а), Тддьы Кам ’ The White 
(Light) Kama’, ’The White River’, зарезь ’sea’, шур ’river’, texts, folk 
songs, prose.

Река Кама -  одна из самых больших рек на северо-востоке Евро
пейской части России; её протяженность от своих истоков до впаде
ния в Куйбышевское водохранилище составляет 1805 км., а бассейн 
составляет 507 000 км2 (БЭС 1901 1: 531). Она, вытекая из родника 
возле деревни Карпушата Кезского района Удмуртской Республики, 
вначале бежит на север, а затем поворачивает на юг и в своём ниж
нем течении снова приходит в соприкосновение с территорией юга 
Удмуртии и даже проходит по ней. Несмотря на то, что в настоящее 
время удмурты почти не живут на берегах Камы, эта река является 
самой поэтизированной удмуртами, и её образ весьма популярен как в 
народной поэзии, так и в поэтических и прозаических произведениях 
удмуртских авторов.

Как общеизвестно, названия крупных природных объектов, в том 
числе и рек, восходят к седой древности, и как правило, с трудом под
даются этимологической расшифровке (или вообще не этимологизиру
ются) на основе тех языков, на территории распространения которых 
эти объекты в настоящее время расположены. Удмуртский гидроним 
Кам (и его русифицированный вариант Кама) имеет весьма туманное 
происхождение. Основательный и весьма квалифицированный обзор 
научной литературы о фиксации и происхождении гидронима Кама 
от средневековья до наших дней произведён в статье Л. Е. Кирилловой 
«Река Кама в трудах исследователей» (Кириллова 2006). Хотя моя ра
бота ставит перед собой иную, более скромную задачу -  рассмотреть, 
какое отражение этот гидроним, выступающий в различных своих ва
риантах, получил в некоторых удмуртских художественных и публи
цистических текстах середины XIX -  начала XXI вв., я всё же вынуж



ден вскользь коснуться также и вопроса о его происхождении.
1. В истории ономастики имеются, как пишет об этом Л. Е. Ки

риллова (2006: 51-53), несколько научных гипотез относительно эти
мологии этого гидронима, однако наиболее приемлемым (и вполне 
закономерным) кажется возведение гидронима Кам к нарицательному 
слову -  к апеллятиву кам в значении 'река, поток; большая вода’, за
фиксированному ещё в конце XVIII в. (более ранними письменными 
документами удмуртский язык, к сожалению, не располагает), ер.: РЪка 
большая Камъ -  малая Шурь (Миллеръ 1791: 84; ср. еще: Паллас 1788: 
29: Атаманов 1988: 139; Никонов 2017: 170); и др. Этому удмуртскому 
слову кам повезло: хотя оно в современной бытовой речи уже (почти) 
не употребляется, однако историко-этнографические исследования и 
прочие письменные источники XIX -  начала XX в. зафиксировали кам 
в значении 'большая река’ (в противоположность слову шур ’малень
кая (небольшая) река’ или ву, иногда употребляемого в значении ’(не
большая) река’); кроме того, традиционно оно продолжает включаться 
и в современные словари удмуртского языка, наир.:

1873: 1Камъ, по-вотски, значить вообще большая, длинная река” 
(Островский 1873: 3);

1880: kam 'Fluss, Strom’ (= ’(большая) река, поток’. -  В. К.) 
(Wiedemann 1880: 483);

1896: Кат ’рЪка Кама’. ’рЪка’ (Munkacsi 1896: 124);
1890-е гг.: кат малм., елаб., м.-урж. ’река, поток’; малм., м.-урж. 

'Кама' (Wichmann 1987: 88);
1919: Кама шуон кам '(большая) река, называемая Камой’, Ватка 

кам ктзя'по (большой) реке Вятке’ -  но: Вала ву к узя ’по (небольшой) 
реке Вале’. Чепца шуон ву кузя ’по (небольшой) реке, называемой Чеп - 
ца' (Яковлев 1919: 2-3);

2002: кам ’folyo’ (= ’река’. -  В. К.) (UMSz. 2002: 165);
2008: кам 'крупная река; разлив: море’ (УРС 2008: 277); и др.
2. Кроме того, слово кам в своём исконном значении ’(большая) 

река: большая вода' (—» р. Кама) зафиксировали и такие источники, 
как: 1) ранние переводные тексты; 2) произведения зарождающейся 
художественной литературы на удмуртском языке; 3) фольклорные 
творения.

2.1. Ранние переводы -  это. в первую очередь, изданные на уд
муртском языке библейские тексты. Так. евангельское церковно-сла



вянское выражение въ пучить морстгьй= рус. в глубине морской в двух 
разных изданиях «Краткаго славяно-вотскаго словаря» переведено 
двояко: камэ (1892) и зарезь-камлэн пыдэсаз (1897); причём в послед
нем случае семантика ’большая вода’ усилена приложением к слову 
кам еще и слова зарезь ’море’, ср.:

(Мф. 18:6) Иже аще соблазнить едйнаго малыхъ сихъ вьрующихъ 
въ Мя, уне есть ему, да обЪсится жёрновъ осёльскш на выи его, и пого- 
нетъ въ пучинЪ морстЬй(Слав.-вот. сл. 1892: 19) = (...) а кто соблазнит 
одного из малых сих, верующихъ въ Меня, тому лучше было бы, если 
бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глуби
не морской (Библия 1988: 1034) —►

-  Мыным оскщ муртпуослщ одиг 
пичи гнэ дрекчаса мытлац карт; 
муртлы чырпйяз вуко ко думыса 
камэ куштысалзыкэ ээ/сэчгэс лу- 
сал' (Слав.-вот. сл. 1892: 19).

'Та пичюслись огзэ-гнэ Мыным 
оскисьзэ мытлань трись мурт
лы зечгэс лусал, солэн чыртйяз 
вуко ко думыса сое зарезь-камлэн 
пыдэсаз куштысалзыке' (Слав.- 
вот. сл. 1897: 26).

Такой способ передачи на удмуртском языке слова море посред
ством сочетанием двух слов, означающих крупные водные бассейны 
(кам и зарезь), который возник ещё в конце XIX века, был использован 
и в новейшее время М. Г. Атамановым при переводе Библии (правда, 
и порядок следования компонентов сложного слова обратный: не за- 
резь-кам, а кам зарезь, и орфография композиты иная):

(Исх. 13-18) И обвёл Бог народ дорогою пустынною к Чёрному 
морю (Библия 1988: 67). —

’Инмар калыксэ кыр дуннеысь котыр кузь сюрес кузя Горд Кам 
зарезь пала нунз’ (Библия 2013: 97-98).

(Исх. 23-31) Проведу пределы твои от моря Чёрного до моря Фи- 
листимского и от пустыни до реки [великой Евфрата](...)(Библия 1988: 
77) —

'Горд Кам зарезь дурысен Филиспшм зарезь дорозь, луоё кыр ду- 
ннеысен [быдзым Евфрат] шур дорозь кунгожъёсыд кыстиськозы (...) 
(Библия 2013: 114). И др.

Сочетание кам-зарезь или зарезь-кам, обозначающее ’море’, сле
дует считать вполне нормальным, ибо образование новых слов путём 
сложения двух синонимичных корней весьма продуктивно в удмурт



ском языке: к тому же и сами слова кам и зарезь ’море’ в семантиче
ском отношении тождественных контекстах -  в двух вариантах одной 
и той же песни, записанных, возможно, в одном и том же месте, но 
различными учёными и в разное время -  взаимозаменяемы, ср.:

Камлэн па^кытзе тодысалкэ Ой 'Если бы я зналъ ширину Кама, не 
пукуысал пуранэ{...) (Гавриловъ садился бы на перевозъ’ [Гаври- 
1880:32) ловъ 1880: 98] ~

~ ЕагеЦк раккёКа топ кк/ёгла!- 
ка ,у]-с!ёг риклёха! ригота (...) 
(Мипкася1 1887: 212)

'Если бы я зналъ ширину моря, не 
садился бы, наверно, на перевозъ’ 
(Перевод автора статьи.)

2.2. Особенно отчётливо первичное нарицательное значение сло
ва ком выражено в повести А. Денисова «Мынам пленйсь пегземе» 
(’Мой побег из плена’), изданной в 1919 г., где нарицательное слово кам 
в небольшом фрагменте этого произведения соотнесено, с одной сто
роны. с его синонимом шур ’река’,

Милям улон палтймы чуин сюрес 
кошке вал; со чуин сюрес граница 
куспыти Эм с иимо кам вал. Со 
кам сьдрын ог 15 изськемын гра
ница вы.гзм. Такам пичи двбл. И 
вуэз мур, паракодьёс ветло(...) Ку- 
азь шунытэн шуръёс но туж шер 
аръёсын гынэ кынмо вылэм 
(А. Денисов. Мынам пленйсь 
пегземе. 9).

с другой, -  с большой рекой Эмс:

'Мимо нашего жилья проходи
ла железная дорога; между этой 
железной дорогой и границей на
ходилась река по названию Эмс. 
Примерно в пятнадцати верстах 
за той рекой находилась граница. 
Река та [была] не маленькая. И 
вода глубокая, пароходы [по ней] 
ходят(...) Из-за тёплой погоды и 
реки лишь в редкие годы замерза
ли’ (Перевод автора статьи).

2.3. Что касается фольклорных произведений, в особенности че
тырёхстрочных песен казанских удмуртов, то семантическое употре
бление в них слова кам весьма противоречиво.

2.3.1. С одной стороны, в ряде песен и других фольклорных про
изведений, записанных Ю. Вихманном у шошминских удмуртов, судя 
по переводу самого же финского ученого, слово кам (даже в составе



конструкции тодьы кам ’белый кам’) употреблено в значении нарица
тельного имени существительного ’(большая) река’, напр.:

kainlespaskjdzv totsäumi -kt:. 
öm puksisäymj lotkaic.
4  alles kötseze totsäymi-ke. 
öm potjsäumj cf'at just:. 

(Wichmann 1893: 3)

tö4’i kam-durad töij’i kis-piued 
tö4’i  kamed’lj pjr-atske. 

(Wichmann 1893: 3)

mil’emlj säyam lezodj--ke 
tötf’i kam durad po neipi:! 
mil ’emjz kuskjsa muinodj ■-kt: 
cf’ez-cj'nbo kutza mueneipt:!

(Wichmann 1893: 13)

’Если б знали мы ширину реки, то 
не сели бы в лодку. Если б знали 
мы, каково быть у чужих, то не 
отправились бы на чужбину’. (Пе
ревод автора статьи; Ю. Вихманн 
при переводе песни на немецкий 
язык слово кат- передаёт как 
’Fluss’ (= река).
’Белая берёза на берегу прозрач
ной реки (klaren feig, weissen) 
flusses) [Wichmann 1893: 3]) на 
прозрачной (букв, белой) реке 
отражается’. (Перевод автора ста
тьи)

’Если гостинец [захотите] нам от
править, то кладите на берег свет
лой реки(А/ат/ ( eig. weissen) 
flusses (Wichmann 1893: 13))
Если отправитесь в поисках нас, 
то по телеграфным столбам идите’ 
(Перевод автора статьи).

2,3.2. С другой стороны, у иных собирателей удмуртского фоль
клора слово нам может обозначать и название реки, к примеру: (1) 
Камы (Р. Лах), {2)Белой Кимы (бгьлый Камъ) (Б. Гаврилов), (3) Вятки 
(Б. Гаврилов), (4)реки Белой (Б. Мункачи), ср.:

(1) Кат kemтеtos-uo Кат ’Пока Кама замёрзнет и Кама от-
simatos Kam-d’araz tubgsa тает, успеть бы мне подняться на 
vusal-ka(...) камский берег(...)’ (Перевод ав-
(Lach 1926: 83) тора статьи. СловоКам австрий

ским исследователем передано 
как ’die Kama’)



(2) Ай арсц'ко но арщжо 
Толы нам бусэд \\'ыто<;(...) 
(Гавриловъ 1880: 24).

(3) Тол и но камлен шуюез 
Кожщ'ен кожэ шуккщжоз.
(Гавриловъ 1880: 11)

(4) ф(!'§ -но катЫп яшкуе:
(1 апяап (Т 'ага яикШяког.

(\1unkacsi 1952: 337)

‘Ахъ. жну. я жну. до техъ поръ, 
пока нс спадёть туманъ на бЪлый 
Камъ (следует полагать -  это р. 
Кама?)' (Гавриловъ 1880: 92).

'ПЬна бЪлаго Кама (р. Вятка) бу-
детъ биться изъ стороны въ сторо
ну'[Гавриловъ 1880: 100-101].

Пена Белой Камы (Белая-
Пиявея (Мипкасв! 1952: 337) 
будет биться от берега к берегу’. 
(Перевод автора статьи)

В таком многообразии значений и дошло до нас выражение 
тддьы ком. которое в современных (начиная с середины XX в.) запи
сях. призведенных у кукморских удмуртов, соотносится скорее с ре
кой Вяткой, протекающей в наибольшей близости от них, напр.:
кам дурэ вьдьса ву дуй, ’Припав к берегу Вятки, воды
тулкъмле шуккиз -  моль дун? попила, волной ударило — зачем

пила?’ (Перевод автора статьи)

3. В современных авторских удмуртских текстах различного 
жанра и характера слово Кам как собственное название реки севе
ро-восточной части Европы выступает в пяти синонимичных вариан
тах. из которых каждый имеет свою специфичную сферу употребле
ния: (1) Кам ’Кама’; (2) Кам шур "река Кама’: (3) Кама ’Кама’; (4) Кама 
тур ’река Кама’; (5) Тддьы Кам 'Белая Кама’.

3.1. Гидроним Кам -  истинное удмуртское наименование этой 
реки и очень часто употребляемое в удмуртской народной и авторской 
прозе и поэзии как известный гидроним, ср.:

Гаян огназ Кам кузя мыт  (М. Коновалов. Гаян, 167). 'Гаян идёт 
один вдоль по Каме’. Камез? Ха-ха-ха! Вот паймон, Камез учке со, -  
дорам ик тоналляськыса серекъя та пи... -  Камез учкытозь, лык-ай до- 
рам юрттыны, мыным эш луод. умойгес луоз тыныд но, мыным но(„.) 
(Ф. Кедров. Быръем произведенное. 164). 'Камой? Ха-ха-ха! Вот умора, 
Камой она любуется, -  качаясь прямо возле меня смеётся этот парень..



Чем смотреть на Каму, подойди-ка ко мне на помощь, было бы лучше 
и мне, и тебе(...)’

Тупые васьки Ком дуре,
Жож сюпэмме буигати(..)
(Д. Майоров. Быръем произведениосыз, 82).
’Весной спустилась к берегу Камы, Печальную душу свою отве-

ла<...)\
3.2. Название Кам шур представляет собой приложение родового 

имени существительного шур ’река’ к гидрониму Кам(а), и это сочета
ние встречается несколько реже, нежели предшествующий вариант:

Бондюжской завод сьдрысь гурезь йылысен Кам шур паськыт 
адзиське (...) (Ф. Кедров. Быръем произведенное, 163). ’С вершины горы 
за Бондюжским заводом река Кама кажется широкой^...)’.

Кам шурпэсь но уно кисыпйськиз
Калыклэн со нунал синвуэз
(И. Гаврилов. Люкам сочиненное 1, 92).
’Больше, чем [воды] реки Камы, Лились слёзы народа в тот день’.
3.3. Кама ’Кама’ -  это русифицированное название рассматривае

мой реки, которое иногда (правда, весьма редко) встречается преимуще
ственно в авторских произведениях (в народной же поэзии пока мне не 
удалось его найти):

...Тубе пароход Кама вышин (В. Широбоков. Мынам республикае, 
66). ’Поднимается пароход по Каме’.

3.4. Кама шур ’река Кама’ -  исключительно редкое в удмуртских 
текстах сочетание (в моем распоряжении имеется пока лишь одно пред
ложение):

-  Россилэн самой шор люкетаз, Волга но Урал куспынКама шур 
кузя пичи гинэ зарни сюлэмо ка/ык ишпыяськемын (Е. Самсонов. Тулыс 
чукна, 166). ’В самом центре России, между Волгой и Уралом, по реке 
Каме проживает небольшой народ с золотым сердцем’.

3.5. Тбдьы Кам ’белый Кам’ (точнее: ’бЪлый Камъ’) -  именно так 
переводил Б. Гаврилов это сочетание, встречающееся в собранных нм 
удмуртских народных четверостишиях казанских удмуртов. В удмурт
ских текстах различных форм и жанров встречается очень часто:

Тддьы Кам! Яратско мои тонэ.
Тон сярысь нырысез веранэ.
(И. Гаврилов. Люкам сочиненное I, 89)



'Белая Кама! Люблю я тебя. О тебе моё первое слово’.
Мон лыктй Тодьы Кам шоерысь.
Янтамыр мон, удмурт выжыысь.
(И. Гаврилов. Люкам сочиненное I. 98)
"Прибыл я из земель Белой Камы. Янтамыр я, из удмуртского пле

мени'.
3.6. Синонимичность всех зтих пяти наименований Камы под

тверждается тем, что они, имея одну и то же семантику, но различаясь 
преимущественно в стилистическом отношении, способны употре
бляться в качестве синонимов в ближайшем контексте (в одном абзаце 
или даже в одном и том же предложении), ср.. напр.:

(Кам ~ Кам шур): -  Кыдёкысь. Вишур кепок, Кам дурысь, отын 
ужосько. -  Э-э, кылэме вонь, пне. Кам шур сярысь, -  верасъконзэ нош 
нк секыт кызонэз куспетн уриз (Ф. Кедров. Быръем произведенное, 
164). ‘ - Издалека я, тётушка Вишур. с берегов Камы, там тружусь. 
-  Э-э. слыхала я, сынок, о реке Каме. -  её речь снова оборвалась тя 
жёлым кашлем".

(Кам ~ Кама)'. Адямиос, кужмоесь экскаваторъёсын, самосвалъ- 
ёсын лыктыса. Воткинск палтй Камаез жужыт плотинаен кортнаны 
тырит. Жуатскозы Кам тылъёс -  июермы юг-юг тылъёсын ворекъя- 
лоз (В. Широбоков. Мынам республикае. 7). ’Люди, прибыв с мошны 
ми зкекаваторами. самосвалами, стараются обуздать Каму со стороны 
Воткинска высокими плотинами. Загорятся огни Камы -  наш край бу
дет сверкать яркими огнями’. И пр.

4. Исторически гидроним Тодьы Кам относится к реке Белой, 
левому притоку р. Камы, где некогда жили древние удмурты -  посте
пенно сменившие друг друга племена ананьинские (VIII—III вв. до н.
э.). пьяноборские (III в. до н. э. II в. н. э.) и бахмутинские (мазунин- 
ские) (III VIII вв. н. э.). Это сочетание позднее было скалькировано 
пришлым тюркским населением как тат. Агидел ~ башк.Аги^ел букв, 
’белая река", где ак ’белый’ надел -  иОел ’река" [Атаманов 2015: 352]. 
Позднее, когда прибельское удмуртское население частично было ас
симилировано пришлыми тюрками, а частью ушло на запад к берегам 
Камы, сочетание Тодьы Ком наполнилось в удмуртском языке иным 
содержанием, и в настоящее время оно в абсолютном большинстве 
случаев ассоциируется с Камой как её поэтическое наименование. Не 
случайно в современной авторской прозе слово тодьы воспринимается



не как составной элемент гидронима Тодьы Кам (р. Белая), а как обыч
ный эпитет реки Камы, потому нередко и пишется с маленькой буквы 
-  подобно определениям чебер ’красивая’, чырткем ’резвая’, дыртйсь 
’торопливая’, относящимся к другим рекам Удмуртии, как можем чи
тать о них у одного из удмуртских авторов; и не случайно другой уд
муртский писатель удивляется, почему же Каму называют белой, хотя 
она отнюдь не такая, ср.:

Шулдыресь арамаостй, сикьёстй, бусыостй позыръяськыса-по- 
зыръяськыса визылало тодьы Кам но чебер Чупчи, чырткем Вило но 
дыртйсь Лоза, бызё но ас сьбразы трос пичи сузэръёссэс кыско (В. 
Широбоков. Мынам республикае, 6-7). ’По красивым рощам, лесам, 
полям, извиваясь, текут белая Камин красивая Чепца, резвая Вала 
и торопливая Лоза, бегут и тянут за собой множество своих сестер'. 
Туж-а меда кузь та тодьы Кам но? Малы со тодьы, кытын тодьы?.. 
Сарапул дорын со пеймыт-лыз (С. Самсонов. Выжыкыл бвбл та, 28). 
’Уж очень ли длинна эта белая Кама? Почему она белая, где белая?.. 
Возле Сарапула она тёмно-синяя’.

5. О существенной включённости слова кам в любой своей ипо
стаси -  и как нарицательное имя существительное, и как гидроним в 
лексико-семантическую систему удмуртского языка свидетельствует 
и то, что оно принимает своеобразное участие в образовании некото
рых видов конструкций и слов.

5.1. Рассматриваемое слово кам входит в состав некоторых уд
муртских афоризмов (фразеологических оборотов и пословиц), напр.:

1) кам пасыпа ’очень широкий’ (букв, ’шириной с кам’):
-  Уть, мугорыз [чёртлэн] шолэсмуртлэн жужда. нырыз сярт- 

чынянь быдза, нош ымыз, ымыз -  Кам пасьта! (Е. Загребин. С’скыт 
адзон, 118). ’-  Глянь, тело его [черта] высотой с лешего, нос величиной 
с пирог с репой, а рот, рот шириной с Каму! Синъёсы Кам пасьта 
усьтйськизы (Уд. 3.04.2007, 8). ’Глаза мои раскрылись очень широко 
(т. е. ’шириной с Каму’)’;

2) Насьта-пасыпа, Кам пасыпа! трудно переводимый калам
бур, обозначающий неожиданнное удивление типа: ’чёрт побери, чёрт 
возьми’ (букв. ’Насьта-пасьта, шириной с Каму’):

Нош со [И ван Марья] котькытчы нырзэ чуртна. Умой скалъёсты 
аслаз группаяз каре. Завфермой эшию дурбасыпз. Тани эшию пызь 
нуллэ на. Судить кароно. Визь мед пыроз. -  Тон китйз кутйд-а, Нась-



та-пасьта, Кам пасьта! -  ос дорысен кеськт Митя Кутявин (Е. За- 
гребин. С'екыт адюон. 94). ‘А она [Марья Ивановна] везде суёт свой нос. 
Лучших коров забирает в свою группу. Завфермой потворствует ей. К 
тому же ещё и муку уносит. Судить её надо. Пусть образумится. -  А 
ты за руку схватила, чёрт побери! с порога крикнул Митя Кутявин’.

3) кыл вылын Кам вамен потыны 'наобещать в три короба’ (букв, 
'на словах через Каму переправиться’):

Пекла апай со. Раялэн анаез. Гуртын со кыллы укыр шаплы маке, 
адямиос шуэмъя.кыл вылаз Кам вамен но потоз (Г. Красильников. 
Тонэн кылисько, 15). 'Тётка Фёкла это мать Раи. В деревне она самая 
острая на язык, как говорят люди, на словах наобещает в три короба 
(букв, 'и через Каму переправится’).

4) кошкем Кам шур вереи гг верытскы'что было, то быльём по
росло' (букв, 'утекшая река Кама обратно не вернётся’):

-  Ортчемез понна уг бордо, шуод-а. мар-а,кошкем Кам шур ве
рен уг верытскы ни угаПётр Васильевич. Конечно, дыр ортчемъя 
бездоно. италмаслэн но бездон дырыз вань (М. Лямин. Шудбур понна 
II. 56). ' - О прошедшем не плачут, так что ли скажешь, ведь что про
шло. то быльём поросло (букв. Ьедь утекшая река Кама обратно не 
возвращается'), Пётр Васильевич. Конечно, со временем всё блёкнет, 
и у цветка италмас наступает время поблёкнуть’.

5.2. Слово ком в сочетании с иными корнями служит для обра
зования целого ряда новых сложных слов. Лишь в самом последнем 
словаре (УРС 2008) зафиксирован десяток таких композит, напр.: кам- 
дурбадьну (букв, 'ива с камского берега’) ’краснотал’, камкочо ’чайка 
сизая'(букв, 'камская сорока'), камкурег (букв, ’камская курица’) ’чай
ка’. ’перепелка’, 'куропатка’ля.и/шлг (букв, ’камская осина’) ’осокорь, 
чёрный тополь’, камтютё 'речная крачка', камчабак ’подлещик’, кам- 
чучо 'кулик-сорока' и пр.

6. Если в создании фразеологических конструкций слово Кам 
участвовало скорее как название реки, то трудно судить, в какой ипо
стаси в качестве нарицательного слова, или имени собственного -  
выступало кам при образовании таких композит подчинительного 
типа, как камтту -  в деривационном отношении то ли это ’речная 
(водная) осина', то ли всё же 'камская осина’. Оба варианта, как мне 
кажется, в равной степени допустимы.
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