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К истории изучения срединных говоров удмуртского языка 

 

Аннотация. Статья посвящена обзору исследований по срединным говорам 

удмуртского языка начиная с XVIII века по сегодняшний день. Срединные гово-

ры удмуртского языка, наряду с другими диалектами, являлись объектом ис-

следования ученых в разные периоды развития удмуртского языкознания. Од-

нако на сегодняшний день отсутствует их систематическое описание. Между 

тем в условиях активных ассимиляционных процессов изучение диалектных 

ареалов современного удмуртского языка является актуальным и своевремен-

ным. 

Ключевые слова: удмуртский язык, срединные говоры удмуртского языка, 

история изучения удмуртского языка 

 

Срединные говоры удмуртского языка, наряду с другими диалектами, 

являлись объектом исследования ученых разных периодов развития уд-

муртского языкознания. На начальном этапе процесс исследования диа-

лектов не носил планомерного и целенаправленного характера, а осу-

ществлялся вместе со сбором путешественниками-естествоиспытателями 

сведений о природе, географии, быте, обычаях и нравах народов, прожи-

вающих в разных уголках России. Одним из первых исследователей уд-

муртского языка стал Д. Г. Мессершмидт. 15 ноября 1718 г. по указу Пет-

ра I *он был направлен в Сибирь “для изыскания всяких раритетов и апте-

карских вещей: трав, цветов, корений и семян и прочих принадлежащих 

mailto:elyschev.vladimir2016@yandex.ru
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статей в лекарственные составы” [9, с. 77]. По пути из Сибири, в 1726 г., 

Д. Г. Мессершмидт посетил населенные пункты, расположенные на бере-

гу реки Чепцы. В результате поездки исследователь в достаточно большом 

количестве зафиксировал слова, в том числе те, которые на сегодняшний 

день уже не используются. Дневниковые записи Д. Г. Мессершидта, 

снабженные комментариями, были опубликованы В. В. Напольским в 

2001 г. [8]. Однако в его трудах еще не зафиксированы сведения относи-

тельно срединных говоров. 

В начале XVIII века в рамках Второй камчаткой экспедиции для сбора 

этнографического материала к сарапульским и казанаским удмуртам при-

езжает историограф, естествоиспытатель и путешественник Г. Ф. Миллер. 

В результате кропотливой работы ученому удалось зафиксировать боль-

шой по тем меркам языковой материал: 292 удмуртских слова, 28 из кото-

рых — имена числительные [11, с. 382–409]. В 1791 г., опираясь на со-

бранные материалы, Г. Ф. Миллер на русском языке публикует работу 

«Описанiе живущихъ въ Казанской губернiи языческихъ народовъ, яко то: 

черемисъ, чувашъ и вотяковъ…» [7]. В данном труде впервые обосновы-

вается утверждение о наличии в удмуртском языке говоров. Так, отмечая 

наличие инаковости языка чувашей, Г. Ф. Миллер дополняет, что язык от-

личается «и между Вотяками, которые живут в верху и в низу по реке 

Вятке» [7, с. 28]. Таким образом, сложилась первая научная формулировка 

о существовании в удмуртском языке диалектов.  

Период целенаправленного изучения удмуртских диалектов и, в целом, 

становление научной удмуртской диалектологии связано с именем из-

вестного финно-угроведа, академика Санкт-Петербуржской академии 

наук Ф. Й. Видемана (1805–1887), опубликовавшего в 1858 г. первое 

научное диалектологическое исследование — статью «К диалектологии 

удмуртского языка» [16]. В этой работе, наряду с другими диалектами, 

впервые упоминаются срединные говоры, обозначенные в работе ученого 

как малмыжский диалект.  

Образцы речи удмуртов, проживающих в срединных районах Удмурт-

ской республики, впервые в полевых условиях зафиксировал финский 

ученый Т. Г. Аминоф. Особый интерес представляет первая из работ уче-

ного “Votjakilaisia kielinӓytteitӓ”, где представлен материал по якшур-

бодьинскому говору, относящемуся к срединным говорам удмуртского 

языка. Анализируя текст финского исследователя [10, с. 37–44], можно 
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выделить некоторые характерные для срединных говоров удмуртского 

языка черты: 

а)  чрезмерное функционирование аффрикат: kudźojezleś (лит. кузёезлэсь) 

‘хозяина’; 

б) оформление деепричастия на -кы: yzykyzy (лит. изьыкузы) ‘спав’; 

г) выпадение элемента -ис′к- в глаголах во всех лицах и числах: totko 

(лит. тодӥсько) ‘знаю’. 

С целью изучения фольклора и сбора диалектологического материала в 

1885 г. к носителям удмуртского языка приехал известный венгерский 

ученый Б. Мункачи. Он собрал значительный фольклорно-диалектоло- 

гический материал разного жанра, который лег в основу работы 

“Votják népköltészeti hagyományok” («Традиции вотяцкой народной поэ-

зии») [12]. В текстах ученого в том числе представлен материал, собран-

ный в деревнях Мадьярово, Юмга-Омга и Большой Чибирь Малмыжского 

уезда (ныне Селтинского района Удмуртской республики). Согласно со-

временной классификации удмуртских диалектов, перечисленные говоры 

относятся к срединным говорам удмуртского языка. В текстах Б. Мункачи 

отражены следующие признаки, характерные для срединных говоров: 

а) выпадение элемента -ск- возвратных глаголов: kytkӓm (лит. кутскем) 

‘начал’; 

б) выпадение элемента -ись-/ -иськ в глаголах настоящего времени: 

kulkо (лит. кулӥсько) ‘умираю’, bortkod (лит. бöрдӥськод) ‘плачешь’и т. д.  

Важное значение для развития удмуртской диалектологии имеют тру-

ды финского исследователя Ю. Вихманна, дважды побывавшего у удмур-

тов в 1891–92 и 1894 гг. Его научные результаты нашли отражение в из-

даниях “Wotjakische Sprachproben” («Образцы удмуртской речи») [14], и 

“Wotjakische Crestomathie mit Glossar” («Удмуртская хрестоматия со сло-

варем») [15]. В текстах Ю. Вихманна отражены следующие отдельные 

языковые явления, свойственные срединным говорам [15, с. 15–17]:  

а) избыточное употребление аффрикат: puṭšḳi̮ (лит. пушкы) ‘нутро’, 

lu·ṭšḳalɛ (лит. лушкалэ) ‘украдите’; 

г) выпадение гласной -ы- в деепричастиях на -са: ošsa (лит. ошыса) ‘пове-

сив’.  

Как видно из представленных примеров, данные лингвистические яв-

ления схожи с примерами, отраженными в работах других авторов.  

В 1970–80 гг. срединные говоры удмуртского языка становятся объек-

том диссертационных исследований. Так, в 1972 г. в Тартуском государ-
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ственном университете С. К. Бушмакин защитил кандидатскую диссерта-

цию на тему «Фонетические и морфологические особенности среднево-

сточных говоров удмуртского языка». Подробно изучив фонетико-

морфологический уровень говоров, автор приходит к выводу о большей 

приближенности представленного языкового ареала к северному диалекту 

[1, с. 26]. 

Описание говоров, входящих в состав Селтинского и Сюмсинского 

районов Удмуртии, даются в работе Б. Ш. Загуляевой «Прикельмезские 

говоры удмуртского языка» (1980) [2]. 

Неоценимый вклад в исследование удмуртских диалектов внес профес-

сор В. К. Кельмаков. За многие годы ему удалось решить ряд важных во-

просов в разных областях не только удмуртского, но и финно-угорского 

языкознания, а его публикации по диалектологии «Образцы удмуртской 

речи. Северное наречие и срединные говоры» [3], «Образцы удмуртской 

речи 2. Срединные говоры» [4], «Краткий курс удмуртской диалектоло-

гии» [5], «Образцы удмуртской речи 3. Южные говоры 1» [6] охватывают 

абсолютно все диалекты удмуртского языка, в том числе и срединные го-

воры, и дают некоторое представление об их функционировании.  

Таким образом, срединные говоры удмуртского языка являлись объек-

том интереса ученых разных эпох, но до сих пор не проведено комплексно-

го изучения срединных говоров с выявлением границ их распространения, 

выработкой целостного представления об их формировании и описанием 

фонетического, морфологического и лексического строя данного языкового 

ареала. Указанные проблемы требуют дальнейших исследований. 
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Лексические заимствования из ненецкого языка  

в ижемском диалекте коми языка 

 

Аннотация. В статье на материале художественных произведений 

Е. Рочева, Я. Рочева, С. Терентьева, В. Ширяева рассматриваются лексиче-

ские заимствования из ненецкого языка в ижемском диалекте коми языка. 

Данные заимствования распределены по лексико-тематическим группам. По-
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