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О важности первых миссионерских книг 
для изучения истории удмуртского языка1. 

Дискуссионная заметка к статье В. В. Понарядова  
«О двойных огласовках удмуртских суффиксов»  

Как указывается в статье В. В. Понарядова, в 1970 г. В. И Лыткин опубликовал статью, в которой 
предположил, что э- / ы- огласовка удмуртских суффиксов  

 
восходит к двум прафинно-угорским типам основы [Лыткин 1970]. Хотя прафинно-угорские конечные 
гласные в удмуртском языке отпали, лексические основы, которые в праязыке кончались на *e, продолжают 
принимать суффиксы с гласным ы, а основы, которые кончались на *a или *ä ― суффиксы с гласным э. 
Рассмотрев значительное количество оканчивающихся на согласные односложных удмуртских слов, 
имеющих финские и саамские этимологические соответствия, В. И. Лыткин пришел к выводу, что в боль-
шинстве случаев удмуртские суффиксальные огласовки хорошо коррелируют с конечными гласными лек-
сических основ в финском и саамском. В то же время довольно многочисленны и случаи, где такая корре-
ляция не наблюдается. Вообще приводимая исследователем статистика выглядит следующим образом 
[Лыткин 1970: 228―233]:  

Таблица 1 
Соответствия конечных гласных допермских основ удмуртским суффиксальным гласным  

по данным В. И. Лыткина  
Суффиксальные гласные в удмуртском Конечные гласные допермских основ  

по финским и саамским данным ы э 
*e 39 примеров 11 примеров 

*a (*ä) 9 примеров 26 примеров 
 

Происхождение отклонений, по мнению В. И. Лыткина, следует объяснить смешением e-овых и  
a- (ä-)овых основ [Лыткин 1970: 233]. Как бы то ни было, хотя «правильные» соответствия и преобладают, 
отклонения от них все же составляют почти четверть всех случаев. Это достаточно большая часть, чтобы 
ею пренебрегать, и поэтому применение одних удмуртских данных без финских или саамских соответст-
вий для реконструкции конечных гласных допермских основ оказывается проблематичным. 
 
В. В. Понарядов в своей статье на основании росписи достаточно большого объема фольклорных 

текстов, в основном 40―50-х годов XX века по [Перевозчикова 1982; 1987], попытался установить при-
чины отклонений в удмуртском языке, когда ФУ слова с *e-основой получают э-огласовку, а слова с 
*a (*ä)-основой ― ы-огласовку, связывая их с аналогическими процессами, затронувшими слова опре-
деленных семантических групп «названий частей тела и обозначений пространственной ориентации». 
В результате проведенного анализа В. В. Понарядов предлагает правило, по которому следует в случае 
известной огласовки суффикса удмуртского слова пытаться восстановить ФУ праязыковую основу. Это 
правило выглядит следующим образом:  

 
1) Удмуртские слова, устойчиво присоединяющие суффиксы с огласовкой ы или допускающие вариа-

тивность огласовки ы / э, обычно восходят к древним e-основам за исключением случаев, когда они принад-
лежат к семантическим группам названий частей тела и обозначений пространственной ориентации. 

2) Удмуртские слова, которые оканчивающиеся на согласный и принадлежат к семантическим группам 
названий частей тела и обозначений пространственной ориентации и устойчиво присоединяющие суффиксы 
с огласовкой э или допускающие вариативность огласовки ы / э, обычно восходят к древним a- (ä-) основам.  

                                                      
1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-012-00119А «Создание интерактивного атласа по 

уральским языкам». 
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Нам представляется интересным попробовать оценить этот вывод по следующим критериям: 
1) для какой части удмуртского материала он является релевантным, то есть, подходит ли под дей-

ствие этого правила большая часть удмуртских слов? 
2) последовательно ли выделены те группы удмуртской лексики, которые подверглись аналогиче-

ским изменениям по сравнению с правилом, предложенным В. И. Лыткиным?  
3) работает ли предложенное правило для источников по удмуртскому языку другого периода вре-

мени? 
При анализе материала по первому критерию становится ясно, что этот вывод касается лишь сравни-

тельно небольшой группы слов. В частности, в работе представлено около ста примеров слов с 
э-основой, из которых обозначений названий частей тела и обозначений пространственной ориентации 
насчитывается около десяти, т. е. это п р а в и л о  н е  п о з в о л я е т  о б ъ я с н и т ь / п р е д с к а з а т ь  
п р о и с х о ж д е н и е  п о д а в л яющ е г о  б о л ьш и н с т в а  п р и в е д е н н ы х  в  с т а т ь е  с л о в.  

Для оценки правила по второму критерию обратимся к следующему пассажу статьи В. В. Понарядова:  
 

Вопреки общей тенденции к продуктивности суффиксальной огласовки э, отдельные семантические 
группы лексем обнаруживают противоположную тенденцию, обобщая суффиксальную огласовку ы. 
По-видимому, реальным является существование только двух таких групп: 1) Наименования частей тела 
человека и животных:…. 2) Слова, выражающие ориентацию в пространстве или на поверхности предме-
та… В обеих этих семантических группах есть небольшое количество лексем, обнаруживающих вариатив-
ную огласовку присоединяемых суффиксов по типу (б / а) или (д / б / а)…. Поскольку принадлежащее к типу 
(б / а) слово сюр ‘рог’ (9 / 5) и принадлежащее к типу (д / б / а) сюлэм ‘сердце’ (23 / 2 / 1) являются старыми 
e-основами, очевидно, что тенденция к распространению наиболее продуктивной суффиксальной огласов-
ки э постепенно охватывает и названия частей тела, хотя пока и не получила в этой группе лексем сущест-
венного распространения.  
 
Таким образом, оказывается, что и в этих семантических группах присутствуют оба варианта разви-

тия слов с ФУ *e-основой, они могут приобретать в удмуртском языке как -ы, так и -э огласовки суф-
фикса. Представляется, что в такой ситуации не является целесообразным говорить об аналогических 
развитиях, поскольку это является надежным, лишь когда все слова такой группы обобщают один тип 
огласовки.  

Для оценки правила по критерию три мы обратились к дополнительным источникам: собственным 
полевым данным, собранным от носителей северного и крайне-южного диалектов, и материалу двух 
первых кириллических книг «Закон Божий: Книжка с картинками для маленьких детей. На вотском язы-
ке глазовского наречия. Часть I», 19122 (северный диалект)  и «Ӟеч кылъёс. Святой Тихонлэн ӟечлы ды-
шетэм кылъёсыз», 18923 (периферийно-южный диалект 4) . Поскольку, как указано в монографии [Пере-
возчикова 1982], которая легла в основу статьи В. В. Понарядова, для ее составления были использова-
ны, в основном, материалы 40―50-х годов XX века, собранные в Завьяловском районе Удмуртии (сре-
динные говоры) и Таштылинском районе Башкирии (южные диалекты), привлечение материалов по се-
верным, крайне-южным и периферийно-южным диалектам от носителей разных возрастов (от 30 до 
75 лет), с одной стороны, а с другой анализ употребления огласовок суффиксов 100―120 лет назад дает 
возможность получить более полную картину устройства этого фрагмента языковой системы5. 
                                                      

2 Корпус текстов этой книги с глоссировкой доступен по ссылке http://old.lingvodoc.at.ispras.ru/#/dictionary/ 
743/23409/perspective/743/23412/view. Конкорданс, подготовленный из этого корпуса: http://old.lingvodoc.at.ispras.ru/ 
#/dictionary/743/127938/perspective/743/127939/view. 

3 Конкорданс этой книги доступен по ссылке http://old.lingvodoc.at.ispras.ru/#/dictionary/139/3/perspective/ 
139/4/view. 

4 Доказательство места создания этого памятника подробно разобрано в статьях [Безенова 2016а; 2016б] 
5 В научной литературе, в устных беседах, на конференциях мы часто встречали высказывания о том, что эти 

фиксации не представляют особенного интереса в связи с крайней неточностью в передаче языковых данных и 
многочисленными «ошибками». При этом исследования первых кириллических книг, созданных в рамках деятель-
ности Переводческой комиссии на татарском [Нуриева 2015; 2017], на чувашском [Савельев 2016], на башкирском 
языке [Норманская, Каримова, Экба 2017], на казахском [Шаймердинова 2016, Дыбо, Норманская 2016], на саам-
ском [Бакула 2016, Норманская 2016], на селькупском [Норманская 2015б], на удмуртском [Безенова 2016а; 
2016б], на пелымском мансийском [Норманская 2015а, Норманская, Кошелюк 2017], на марийском языке [Ключе-
ва, Норманская 2015] показали, что эти книги выполнены на высоком научном уровне, они имеют с и с т е м н ы е  
отличия от современных литературных языков, но эти особенности связаны, в первую очередь, с тем, что они были 
написаны на диалектах соответствующих языков.  
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1. Анализ полевого материала 
В результате сбора полевого материала по типам огласовок суффиксов было выявлено, что их сис-

тема в настоящее время очень сильно варьируется у носителей языка из одной семьи, а особенно у при-
надлежащих к разным поколениям даже в одной семье. Основной тенденцией изменения системы явля-
ется увеличение слов с э-огласовками у более молодых носителей языка, при этом этот процесс значи-
тельно более активно проходит в крайне-южных диалектах. Можно сделать вывод о том, что с п и с о к  
с л о в ,  п р и н а д л е ж ащ и х  к  и с к о н н о й  л е к с и к е  и  и м еющ и х  э - о г л а с о в к у  п о  м а т е -
р и а л а м  [П е р е в о з ч и к о в а  1 9 8 2;  1 9 8 7 ]  п о д т в е р ж д а е т с я  в с е м и  н о с и т е л я м и  р а с -
с м о т р е н н ы х  д и а л е к т о в. При этом списки слов с ы-огласовкой редуцированы в сторону приобре-
тения лексемами суффиксов с э-огласовкой у всех опрошенных носителей.  

В наименьшей степени это присутствует у носительницы 1943 г. р. из д. Чиргино Балезинского рай-
она Удмуртской АССР (на сегодняшний день д. Чиргино территориально входит в Глазовский район 
Удмуртской Республики): по ее мнению, из списка слов с ы-огласовкой по статье В. В. Понарядова, 
э-огласовку суффикса приобретают 2  с л о в а: изнэс ‘грива’, ньылон ‘горло’, слова могут употребляться 
как с э-, так и ы-огласовкой суффикса 7  с л о в: кымыс ‘лоб’, сӥль ‘мясо’, тус ‘облик’, тыбыр ‘спина’, 
ӵын ‘дым’, ымдур ‘губа’, ымныр ‘лицо, морда’.  

У ее дочери 1969 г. р., также всю жизнь прожившей в д. Чиргино, э-огласовку суффикса приобретают 
следующие 7  с л о в  из этого списка: изнэс ‘грива’, кӧтурдэс ‘бок’, кымыс ‘лоб’, ньылон ‘горло’, паллян 
‘левый’, урдэс ‘бок’, ӵын ‘дым’. А вариативность э-, ы-огласовки отмечается для 4  с л о в: дӥнь ‘осно-
вание, комель’, йӧл ‘молоко’, кунул ‘подмышка’, сӥль ‘мясо’. При сравнении этих данных видно, что 
часть слов, которые носитель более старшего поколения употребляет, как с э-, так и с ы-огласовкой, 
у более младшей женщины имеют уже стабильно э-огласовку: кымыс ‘лоб’, урдэс ‘бок’, ӵын ‘дым’. 
Но в целом можно отметить, что система носителя 1943 г. р. северного диалекта удмуртского языка су-
щественно отличается от описанной в статье В. В. Понарядова только в вопросе огласовок суффиксов у 
названий частей тела. В. В. Понарядов указывает, что «у слов семантических групп названий частей тела 
и обозначений пространственной ориентации стала работать противоположная тенденция, когда старые 
a- (ä-)основ стали неэтимологически присоединять суффиксы с огласовкой ы, которая стала ассоцииро-
ваться именно с этими семантически группами», но при этом по полевым данным у наиболее пожилой 
носительницы северного диалекта 7 из 9 отличий касаются именно частей тела, которые имеют 
э-огласовку. Можно сказать, что на материале северного диалекта не было выявлено ни одного случая, 
когда слово со старой *а-основой, описывая часть тела, приобрело бы ы-огласовку. Такие случаи не от-
мечены и в крайне южном диалекте, в котором и вообще значительно больше слов с э-огласовкой суф-
фиксов.  

У более старших носителей из списка слов с ы-огласовкой по статье В. В. Понарядова, э-огласовку 
суффикса приобретают у женщины 1966 г. р. с. Покровский Урустамак Бавлинского района Татарской 
АССР (ныне Республики Татарстан) 12 слов: йӧл ‘молоко’, йыл ‘вершина, верхушка, конец’, ки ‘рука’, 
кӧй ‘сало, жир’, кӧтурдэс ‘бок’, кунул ‘подмышка’, ньӧр ‘прут’, ньылон ‘горло’, сӥль ‘мясо’, улӥ ‘ниж-
ний’, урдэс ‘бок’, ӵын ‘дым’. 

У другой носительницы, ее родственницы (1957 г. р. из этого же села) э-огласовки имеют 2 3  с л о в а: 
азь ‘перёд, передняя часть’, амал ‘сноровка’, бам ‘лицо, щёки’, изнэс ‘грива’, йӧл ‘молоко’, ки ‘рука’, 
кӧй ‘сало, жир’, кӧм ‘кожура’, кӧтурдэс ‘бок’, кунул ‘подмышка’, кыл ‘язык; разговоры’, кымыс ‘лоб’, 
лул ‘душа’, лыд ‘счёт’, мугор ‘тело’, ньылон ‘горло’, огпал ‘одна сторона’, пал ‘сторона’, пыд ‘нога’, сӥль 
‘мясо’, тыбыр ‘спина’, шор ‘середина’, ым ‘рот’. 

У наиболее молодого из опрошенных носителя бавлинского говора крайне южного диалекта удмурт-
ского языка 1989 г. р. этого же села почти все лексемы (4 8  с л о в) приобретают в речи варианты или 
исключительно суффиксы с э-огласовкой: азь ‘перёд, передняя часть’, амал ‘сноровка’, бам ‘лицо, щё-
ки’, бервыл ‘след’, бур ‘правый’, быж ‘хвост’, выл ‘верх’, вылӥ ‘верхний’, вылтыр ‘тело’, дӥнь ‘основа-
ние, комель’, дур ‘лезвие’, дур ‘край’, дыр ‘время’, зын ‘запах’, изнэс ‘грива’, йӧл ‘молоко’, йыр ‘голова’, 
ки ‘рука’, кӧй ‘сало, жир’, кӧм ‘кожура’, кунул ‘подмышка’, кыл ‘язык; разговоры’, кымыс ‘лоб’, лек 
‘злой; злость’, лул ‘душа’, лыд ‘счёт’, мугор ‘тело’, мукет ‘другой’, ныд ‘ручка, рукоять’, ныр ‘нос’, ньӧр 
‘прут’, ньылон ‘горло’, огпал ‘одна сторона’, пал ‘сторона’, паллян ‘левый’, пель ‘ухо’, пинь ‘зуб’, пыд 
‘нога’, сӥль ‘мясо’, сӥныр ‘сухожилие, жила’, суй ‘рука (от плеча до кисти)’, сьӧр ‘зад, задняя часть’, тус 
‘облик’, тыбыр ‘спина’, ӵын ‘дым’, ым ‘рот’, ымдур ‘губа’, ымныр ‘лицо, морда’. Интересно, что вари-
ант с ы-огласовкой суффикса без колебаний сохраняется в речи этого носителя, в первую очередь, для 
обозначений пространственной ориентации: йыл ‘вершина, верхушка, конец’, ул ‘низ’, улӥ ‘нижний’, ур-
дэс ‘бок’, шор ‘середина’. 
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Таким образом, на материале опроса носителей от 75 до 30 лет за истекшие 45 лет видна явная дина-
мика нарастания употребления э-огласовок суффиксов, особенно, в крайне-южном диалектном ареале.  

2. Анализ огласовок суффиксов в первых книгах на удмуртском языке 
Анализ двух первых кириллических книг [Закон Божий 1912] (северный диалект) и [Наставление 

1891] (периферийно-южный диалект: шошминский говор), созданных на севере и юге ареала распро-
странения удмуртского языка, показывает достаточно однородную картину. В связи с важностью этих 
материалов мы приведем здесь полные списки слов, для которых удалось установить тип огласовки 
суффикса. 

 
[Наставление 1891]: 

э - о г л а с о в к а  
 
1) азвеç ʻсереброʼ (азвеçен ʻсеребромʼ INS) < ФУ *waśke;  
2) амал ʻспособʼ (амалэн ʻспособомʼ INS);  
3) анай ʻматьʼ (анайедлиç ʻот твоей материʼ POSS.2SG-ABL);  
4) арбери ʻвещьʼ (арберiен ʻc вещьюʼ INS, арберiез ʻего вещьʼ POSS.3SG-NOM);  
5) атай ʻотецʼ (атайеныд ʻтвоим отцомʼ INS-POSS.2SG, Атаiезлы ʻего отцуʼ POSS.3SG-DAT);  
6) баçтем ʻвзятиеʼ (баçтемез ʻего взятиеʼ POSS.3SG-NOM, баçтемезiя ʻпо мере его взятияʼ 

POSS.3SG-ADV);  
7) Бӱс ʻДухʼ (Бӱсэдлэн ʻу твоего Духаʼ POSS.2SG-GEN, Бӱсэзлы ʻего Духуʼ POSS.3SG-DAT);  
8) ваңбур ʻбогатствоʼ (ваңбурен ʻс богатствомʼ INS, ваңбуред ʻтвое богатствоʼ POSS.2SG-NOM, 

ваңбурез ʻего богатствоʼ POSS.3SG-NOM, ваңбуредлэн ʻу твоего богатстваʼ POSS.2SG-GEN, 
ваңбуредлы ʻтвоему богатствуʼ POSS.2SG-DAT, ваңбурезлиç ʻот его богатстваʼ POSS.3SG-ABL) < 
ФУ *para;  

9) вож пот- ʻсердитьсяʼ (вожез потоз ʻрассердитсяʼ (досл. ʻего гнев выйдетʼ) POSS.3SG-NOM, вожез 
потэм ʻрассердилсяʼ (досл. ʻего гнев, оказывается, вышел) POSS.3SG-NOM) < ФУ *wiša;  

10) воҗон ʻсодержаниеʼ (воҗонэзлиç ʻот его содержанияʼ POSS.3SG-ABL); вордос ʻвоспитанникʼ 
(вордосэз ʻего воспитанникʼ POSS.3SG-NOM); вӧçяçкымтэ ʻнемолениеʼ (вӧçяçкымтэен ʻиз-за не-
моленияʼ INS);  

11) ву ʻводаʼ (вуэз ʻего водаʼ POSS.3SG-NOM) < ФУ *wete;  
12) вылэм ʻбылоеʼ (вылэмез ʻего былоеʼ POSS.3SG-NOM);  
13) гоштэт ʻпосланиеʼ (гоштэтэз ʻего посланиеʼ POSS.3SG-NOM);  
14) диç ʻодеждаʼ (диçе ʻмоя одеждаʼ POSS.1SG-NOM, диçез ʻего одеждаʼ POSS.3SG-NOM);  
15) дугдэм ʻпрекращениеʼ (дугдэмез ʻего прекращениеʼ POSS.3SG-NOM);  
16) дышеçкиç ʻученикʼ (дышеçкиçез ʻего ученикʼ POSS.3SG-NOM); дышетэм ʻучениеʼ (дышетэмез 

ʻего учениеʼ POSS.3SG-NOM);  
17) дэмлам ʻрекомендацияʼ (дэмламезлы ʻего рекомендацииʼ POSS.3SG-DAT);  
18) ᴊаратэм ʻлюбовьʼ (ᴊаратэмез ʻего любовьʼ POSS.3SG-NOM);  
19) ᴊҗаӆчи ʻбатракʼ (ᴊҗаӆчiез ʻего батракʼ POSS.3SG-NOM);  
20) ᴊӧмыш ʻплодʼ (ᴊӧмышезлы ʻего плодуʼ POSS.3SG-DAT);  
21) ᴊуртэм ʻпомощьʼ (ᴊуртэмен ʻс помощьюʼ INS, ᴊуртэменыз ʻс его помощьюʼ INS-POSS.3SG);  
22) ᴊҗечлыг ʻдоброта; благостьʼ (ᴊҗечлыгед ʻтвоя добротаʼ POSS.2SG-NOM, ᴊҗечлыгез ʻего благостьʼ 

POSS.3SG-NOM, ᴊҗечлыгеныз ʻего добротойʼ INS-POSS.3SG, ᴊҗечлыгезлы ʻего благостиʼ POSS.3SG-
DAT);  

23) закон ʻзаконʼ (законэд ʻтвой законʼ POSS.2SG-NOM, законэз ʻего законʼ POSS.3SG-NOM, законэзлы 
ʻего законуʼ POSS.3SG-DAT);  

24) зарни ʻзолотоʼ (зарнiен ʻзолотомʼ INS) < ФУ *sarańa;  
25) иң ʻнебоʼ (иңен ʻнебомʼ INS) < ФУ *ilma;  
26) Иңмар ʻбогʼ (Иңмарен ʻс богомʼ INS, Иңмаре ʻмой богʼ POSS.1SG-NOM, Иңмарелэн ʻу моего богаʼ 

POSS.1SG-GEN, Иңмарелэç ʻот моего богаʼ POSS.1SG-ABL, Иңмаредлиç ʻот твоего богаʼ POSS.2SG-ABL);  
27) кадыр ʻчестьʼ (кадырез ʻего честьʼ POSS.3SG-NOM);  
28) каҗ ʻсетьʼ (каҗеныз ʻего сетьюʼ INS-POSS.3SG) < ФУ *käćV;  
29) карем ʻделаниеʼ (каремед ʻтвое деланиеʼ POSS.2SG-NOM, каремез ʻего деланиеʼ POSS.3SG-NOM); 

карон ʻделаниеʼ (каронэз ʻего деланиеʼ POSS.3SG-NOM); карт ʻмужʼ (картэн ʻс мужемʼ INS);  
30) кидыс ʻсемяʼ (кидысэз ʻего семяʼ POSS.3SG-NOM);  
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31) киӆем ʻотставаниеʼ (киӆемед ʻтвое отставаниеʼ POSS.2SG-NOM);  
32) корка ʻдомʼ (коркаiе ʻмой домʼ POSS.1SG-NOM, коркаiез ʻего домʼ POSS.3SG-NOM) < ФУ *kota;  
33) книга ʻкнигаʼ (книгаез ʻего книгаʼ POSS.3SG-NOM);  
34) косэм (косем) ʻвелениеʼ (косэмез (косемез) ʻего велениеʼ POSS.3SG-NOM, косэмезлы ʻего велениюʼ 

POSS.3SG-DAT);  
35) куҗо ʻхозяин, владелецʼ (куҗое ʻмой хозяинʼ POSS.1SG-NOM, куҗоiез ʻего владелецʼ POSS.3SG-NOM);  
36) кулон ʻсмертьʼ (кулонэн ʻсмертьюʼ INS); кулэм ʻсмертьʼ (кулэменыз ʻего смертьюʼ INS-POSS.3SG);  
37) кучкем ʻначалоʼ (кучкемез ʻего началоʼ POSS.3SG-NOM); кÿңмо ʻв трех частяхʼ (кÿңмоiезлы ʻего 

бытию в трех лицахʼ POSS.3SG-DAT);  
38) кышно ʻженаʼ (кышноедлиç ʻот твоей женыʼ POSS.2SG-ABL);  
39) лÿем ʻстановлениеʼ (лÿемед ʻтвое становлениеʼ POSS.2SG-NOM, лÿемедлы ʻтвоему становлениюʼ 

POSS.2SG-DAT);  
40) ӆукыçкем ʻрасставаниеʼ (ӆукыçкемед ʻтвое расставаниеʼ POSS.2SG-NOM);  
41) матын ʻближнийʼ (матынэныд ʻс твоим ближнимʼ INS-POSS.2SG, матынэдлы ʻтвоему ближнемуʼ 

POSS.2SG-DAT, матынэдлэн ʻу твоего ближнегоʼ POSS.2SG-GEN);  
42) мозмем ʻосвобождениеʼ (мозмемед ʻтвое освобождениеʼ POSS.2SG-NOM); Мозмытиç ʻосвободи-

тельʼ (Мозмытиçe ʻмой освободительʼ POSS.1SG-NOM); мозмытон ʻизбавлениеʼ (мозмытонэныд 
ʻс твоим избавлениемʼ INS-POSS.2SG, мозмытонэзлиç ʻот его избавленияʼ POSS.3SG-ABL); мозмы-
тэм ʻспасениеʼ (мозмытэмез ʻего спасениеʼ POSS.3SG-NOM);  

43) муг ʻповодʼ (муген ʻс поводомʼ INS) < ФУ *meke (? *meɣe);  
44) мылпотэм ʻжеланиеʼ (мылпотэмезiя ʻпо его желаниюʼ POSS.3SG-ADV);  
45) нужна ʻнуждаʼ (нужнаiен (нужнаен) ʻс нуждойʼ INS);  
46) оскытэм ʻуверованиеʼ (оскытэмед ʻтвое уверованиеʼ POSS.2SG-NOM);  
47) понарь ʻфонарьʼ (понарен ʻс фонаремʼ INS); 
48) пуран ʻплотʼ (пуранэн ʻс плотомʼ INS);  
49) пырем ʻвходʼ (пыремез ʻего входʼ POSS.3SG-NOM);  
50) пырыçкем ʻучастиеʼ (пырыçкемез ʻего участиеʼ POSS.3SG-NOM);  
51) çиңкиӆи (çиңкили) ʻслеза, слезыʼ (çиңкиӆiеныд (çиңкилiеныд) ʻтвоими слезамиʼ INS-POSS.2SG) < 

ФУ *kińe(-lV) (*küńe(-lV));  
52) си ʻпочетʼ (сiез ʻего почетʼ POSS.3SG-NOM);  
53) çiон ʻедаʼ (çiонэ ʻмоя едаʼ POSS.1SG-NOM); çÿ куаçмон ʻжаждаʼ (çÿэд куаçмон ʻтвоя жаждаʼ 

POSS.2SG-NOM) < ФУ *śuwe;  
54) сÿд ʻсудʼ (сÿдэз ʻего судʼ POSS.3SG-NOM);  
55) çÿрес ʻпутьʼ (çÿресэз ʻего путьʼ POSS.3SG-NOM);  
56) тирлык ʻвещьʼ (тирлыкен ʻc вещьюʼ INS);  
57) тодэм ʻзнаниеʼ (тодэмедке ʻесли твое знаниеʼ POSS.2SG-NOM, тодэмедлы ʻтвоему знаниюʼ 

POSS.2SG-DAT);  
58) тубем ʻподъемʼ (тубемез ʻего подъемʼ POSS.3SG-NOM);  
59) тÿс ʻобразʼ (тÿсез (тÿсэз) ʻего образʼ POSS.3SG-NOM);  
60) тырышем ʻстараниеʼ (тырышемед ʻтвое стараниеʼ POSS.2SG-NOM);  
61) уж ʻработа, делоʼ (ужен ʻс деломʼ INS, уженыд ʻc твоей работойʼ INS-POSS.2SG, уженыз ʻс его ра-

ботойʼ INS-POSS.3SG, ужед ʻтвое делоʼ POSS.2SG-NOM, ужедлы ʻтвоей работеʼ POSS.2SG-DAT, ужез 
ʻего делоʼ POSS.3SG-NOM, ужезлы ʻего работеʼ POSS.3SG-DAT, ужезлиç ʻот его делаʼ POSS.3SG-ABL);  

62) узырлык ʻбогатствоʼ (узырлыгедлы ʻтвоему богатствуʼ POSS.2SG-DAT);  
63) улэм ʻжизньʼ (улэменыз ʻс его жизньюʼ INS-POSS.3SG, улэменызы ʻс их жизньюʼ INS-POSS.3PL, улэ-

мед ʻтвоя жизньʼ POSS.2SG-NOM, улэмез ʻего жизньʼ POSS.3SG-NOM, улэмезлы ʻего жизниʼ 
POSS.3SG-DAT);  

64) улон ʻжизньʼ (улонэн ʻс жизньюʼ INS, улонэныд ʻc твоей жизньюʼ INS-POSS.2SG, улонэд ʻтвоя 
жизньʼ POSS.2SG-NOM, улонэдлы ʻтвоей жизниʼ POSS.2SG-DAT, улонэзлиç ʻот его жизниʼ POSS.3SG-
ABL);  

65) уробо ʻтелегаʼ (уробоiе ʻмоя телегаʼ POSS.1SG-NOM, уробоiез ʻего телегаʼ POSS.3SG-NOM);  
66) урод ʻплохоеʼ (уродэн ʻс плохимʼ INS);  
67) учкон ʻзеркалоʼ (учконэн ʻс зеркаломʼ INS);  
68) Христос ʻХристосʼ (Христосэн (Христосен) ʻс Христосомʼ INS);  
69) чебер ʻкрасотаʼ (чеберез ʻего красотаʼ POSS.3SG-NOM);  
70) шеттэм ʻнаходкаʼ (шеттэмед ʻтвоя находкаʼ POSS.2SG-NOM);  
71) шуд-бур (шуд бур) ʻсчастьеʼ (шудэн-бурен (шудэн бурен) ʻсчастьемʼ INS);  
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72) ыжпи ʻягненокʼ (ыжпiез ʻего ягненокʼ POSS.3SG-NOM);  
73) ышан ʻявлениеʼ (ышанэн ʻс явлениемʼ INS);  
74) эрык ʻсвобода, воляʼ (эрыкенымы ʻс нашей свободойʼ INS-POSS.1PL, эрыкеныд ʻс твоей свободойʼ 

INS-POSS.2SG, эрыкеныз ʻс его свободойʼ INS-POSS.3SG, эрыкез ʻего воляʼ POSS.3SG-NOM);  
75) эсеб (эсэб) ʻмысльʼ (эсебен (эсэбен) ʻс мысльюʼ INS, эсебед ʻтвоя мысльʼ POSS.2SG-NOM, эсебез 

(эсэбез) ʻего мысльʼ POSS.3SG-NOM). 
 
ы - о г л а с о в к а   
1) баҥ ʻлицоʼ (баҥытлиç ʻот твоего лицаʼ POSS.2SG-ABL);  
2) виҗ ʻразумʼ (виҗмызлы ʻего разумуʼ POSS.3SG-DAT);  
3) вир ʻкровьʼ (вирыныз ʻего кровьюʼ INS-POSS.3SG, вирыз ʻего кровьʼ POSS.3SG-NOM, вирызлэç ʻот 

его кровиʼ POSS.3SG-ABL) < ФУ *wire;  
4) дан ʻпочетʼ (даныз ʻего почетʼ POSS.3SG-NOM);  
5) ки ʻрукаʼ (кiйыз ʻего рукаʼ POSS.3SG-NOM) < ФУ *käte;  
6) кӧт ʻживотʼ (кӧтыз ʻего животʼ POSS.3SG-NOM) < ФУ *koktV;  
7) кыл ʻслово; языкʼ (кылын ʻсловомʼ INS, кылыныд ʻтвоим словомʼ INS-POSS.2SG, кылынызы ʻих 

словомʼ INS-POSS.3PL, кылынымы ʻнашим словомʼ INS-POSS.1PL, кылыд ʻтвое словоʼ POSS.2SG-
NOM, кылыз ʻего слово; его языкʼ POSS.3SG-NOM) < ФУ *kele (*kēle);  

8) лÿл ʻдушаʼ (лÿлыд ʻтвоя душаʼ POSS.2SG-NOM, лÿлыдлы ʻтвоей душеʼ POSS.2SG-DAT, лÿлыдлиç ʻот 
твоей душиʼ POSS.2SG-ABL, лÿлыдлэн ʻу твоей душиʼ POSS.2SG-GEN) < ФУ *lewlV;  

9) ма ʻчтоʼ (майын ʻчемʼ INS) < ФУ *mV;  
10) мугор ʻтелоʼ (мугорыныд ʻтвоим теломʼ INS-POSS.2SG, мугорыныз ʻего теломʼ INS-POSS.3SG, муго-

рынымы ʻнашим теломʼ INS-POSS.1PL, мугорыд ʻтвое телоʼ POSS.2SG-NOM, мугорыз ʻего телоʼ 
POSS.3SG-NOM, мугорызлэç ʻот его телаʻ POSS.3SG-ABL);  

11) мурт ʻчеловекʼ (мурты ʻмой человекʼ POSS.1SG-NOM, муртыд ʻтвой человекʼ POSS.2SG-NOM, 
муртыз ʻего человекʼ POSS.3SG-NOM, муртызлиç ʻот его человекаʼ POSS.3SG-ABL) < ФУ *mertä;  

12) мыл-кыд (мылкыд) ʻнастроениеʼ (мылыз-кыдыз (мылызкыдыз) ʻего настроениеʼ POSS.3SG-NOM) < 
ФУ *mele (*mēle);  

13) ңим ʻимяʼ (ңимыз ʻего имяʼ POSS.3SG-NOM, ңимызлиç ʻот его имениʼ POSS.3SG-ABL) < ФУ *nime 
(? *lime);  

14) пеӆ ʻухоʼ (пеӆыз ʻего ухоʼ POSS.3SG-NOM) < ФУ *peljä;  
15) пуҥ ʻконецʼ (пуҥыз ʻего конецʼ POSS.3SG-NOM) < ФУ *päŋe;  
16) пыд ʻногаʼ (пыдыз ʻего ногаʼ POSS.3SG-NOM); пыдэс ʻдноʼ (пыдэсыз ʻего дноʼ POSS.3SG-NOM);  
17) çиң ʻглаз, глазаʼ (çиңмын ʻглазамиʼ INS, çиңмыныд ʻтвоими глазамиʼ INS-POSS.2SG, çиңмыныз ʻего 

глазамиʼ INS-POSS.3SG, çиңмыз ʻего глазʼ POSS.3SG-NOM) < ФУ *śilmä;  
18) çям ʻпривычкаʼ (çямыз ʻего привычкаʼ POSS.3SG-NOM);  
19) тӧл ʻветерʼ (тӧлын ʻветромʼ INS) < ФУ *tule;  
20) тыл ʻогоньʼ (тылын ʻогнёмʼ INS) < ФУ *tule;  
21) ым ʻротʼ (ымынызы ʻих ртамиʼ INS-POSS.3PL) < ФУ *aŋe. 
 
э - /  ы - о г л а с о в к а   
1) кужым ʻсилаʼ (кужыменыд ʻc твоей силойʼ INS-POSS.2SG, кужымыныз / кужыменыз ʻс его силойʼ 

INS-POSS.3SG, кужымыз / кужымез / кужмыз ʻего силаʼ POSS.3SG-NOM) < ФУ *kunčV ~ *kučV;  
2) мылкыд ʻнастроение; желаниеʼ (мылкыдэн ʻс настроениемʼ INS, мылкыдэныд / мылкыдыныд ʻс 

твоим настроениемʼ INS-POSS.2SG, мылкыдэныз / мылкыдыныз ʻс его настроениемʼ INS-POSS.3SG, 
мылкыдыд ʻтвое настроениеʼ POSS.2SG-NOM, мылкыдыдлэн ʻу твоего настроенияʼ POSS.2SG-GEN, 
мылкыдэдлиç ʻот твоего настроенияʼ POSS.2SG-ABL, мылкыдыз ʼего настроениеʼ POSS.3SG-NOM, 
мылкыдэзлы ʻего желаниюʼ POSS.3SG-DAT) < ФУ *kEntV. 

 
[Закон Божий 1912] 

э - о г л а с о в к а   
1) Ангел ʻангелʼ (Ангелэз ʻего ангелʼ POSS.3SG-NOM);  
2) Адам ʻАдамʼ (Адаме́н ʻс Адамомʼ INS);  
3) адзьытэм ʻпоказʼ (адзьытэме́з ʻего показʼ POSS.3SG-NOM);  
4) валамтэ ʻнепониманиеʼ (валамтэенызы́ ʻиз-за их непониманияʼ INS-POSS.3PL); 
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5)  ваньбур ʻдостатокʼ (ваньбурэны́д ʻс твоим достаткомʼ INS-POSS.2SG, ваньбурэны́з ʻс его достат-
комʼ INS-POSS.3SG) < ФУ *para;  

6) веран ʻречьʼ (веранэ́з (веранэз) ʻего речьʼ POSS.3SG-NOM);  
7) верба ʻвербаʼ (вербае́н ʻс вербойʼ INS);  
8) вина ʻвиноʼ (винае́н ʻс виномʼ INS);  
9) вормем ʻпобедаʼ (вормеме́з ʻего победаʼ POSS.3SG-NOM); ворцкытэм ʻрождениеʼ (ворцкытэме́д 

ʻтвое рождениеʼ POSS.2SG-NOM);  
10) вöсяськем ʻмолениеʼ (вöсяськеменымы́ ʻнашим молениемʼ INS-POSS.1PL, вöсяськеменызы́ ʻих мо-

лениемʼ INS-POSS.3PL);  
11) вузам ʻпредательствоʼ (вузаме́з ʻего предательствоʼ POSS.3SG-NOM);  
12) дӥсь (дӥсе́з ʻего одеждаʼ POSS.3SG-NOM);  
13) дышетэм ʻобучениеʼ (дышетэме́з ʻего обучениеʼ POSS.3SG-NOM);  
14) ӝутскем ʻподнятиеʼ (ӝутскеме́з ʻего поднятиеʼ POSS.3SG-NOM);  
15) закон ʻзаконʼ (законэдлы́ ʻтвоему законуʼ POSS.2SG-DAT, законэзлы́ ʻего законуʼ POSS.3SG-DAT);  
16) ӟеч ʻдоброʼ (ӟечены́д ʻтвоим добромʼ INS-POSS.2SG, ӟече́д ʻтвое доброʼ POSS.2SG-NOM);  
17) Инмар ʻбогʼ (Инмарэ́ ʻмой богʼ POSS.1SG-NOM);  
18) ипостась ʻипостасьʼ (ипостасе́з ʻего ипостасьʼ POSS.3SG-NOM, Ипостасезлы́ ʻего ипостасиʼ 

POSS.3SG-DAT);  
19) Iоаким ʻИоакимʼ (Iоакиме́н (Iоакимен) ʻс Иоакимомʼ INS);  
20) Iо́сиф ʻИосифʼ (Iо́сифен ʻс Иосифомʼ INS); йыр-кур ʻзлобаʼ (йыр-курэнызы́ ʻс их злобойʼ INS-

POSS.3PL);  
21) карысь ʻделающийʼ (карысе́ ʻмой делающийʼ POSS.1SG-NOM); карыськем ʻсовершениеʼ (карысь-

кеме́з ʻего совершениеʼ POSS.3SG-NOM);  
22) кирос ʻкрестʼ (киросэ́н ʻкрестомʼ INS, киросэны́д ʻтвоим крестомʼ INS-POSS.2SG, киросэны́з ʻего 

крестомʼ INS-POSS.3SG, киросэ́д ʻтвой крестʼ POSS.2SG-NOM, киросэ́з ʻего крестʼ POSS.3SG-NOM);  
23) корка ʻдомʼ (коркае́з ʻего домʼ POSS.3SG-NOM) < ФУ *kota;  
24) кортӵог ʻгвоздьʼ (кортӵоге́н ʻгвоздемʼ INS) < ФУ *čeŋkV;  
25) косэм ʻвелениеʼ (косэмены́з ʻего велениемʼ INS-POSS.3SG, косэмезъя́ ʻпо его велениюʼ POSS.3SG-ADV);  
26) куара ʻголосʼ (куарае́з ʻего голосʼ POSS.3SG-NOM);  
27) кулэм ʻсмертьʼ (кулэме́з ʻего смертьʼ POSS.3SG-NOM, кулэмезлэ́сь ʻот его смертиʼ POSS.3SG-ABL) < 

ФУ *kola;  
28) курадӟем ʻстраданиеʼ (курадӟемены́з ʻего страданиемʼ INS-POSS.3SG, курадӟеме́з ʻего страданиеʼ 

POSS.3SG-NOM);  
29) Кылдытысь ʻсоздательʼ (Кылдытысе́ ʻмой создательʼ POSS.1SG-NOM);  
30) кылцкем ʻпослушаниеʼ (кылцкемены́з ʻего послушаниемʼ INS-POSS.3SG); 
31) кылцкымтэ ʻослушаниеʼ (кылцкымтэенызы́ ʻих ослушаниемʼ INS-POSS.3PL); 
32) кышкам ʻиспугʼ (кышкаменызы́ ʻих испугомʼ INS-POSS.3PL);  
33) лыктэм ʻприбытиеʼ (лыктэмезлэ́сь ʻот его прибытияʼ POSS.3SG-ABL);  
34) Марiя ʻМарияʼ (Марiяен ʻс Мариейʼ INS);  
35) молитва ʻмолитваʼ (молитвае́н ʻс молитвойʼ INS, молитвае́з ʻего молитваʼ POSS.3SG-NOM);  
36) нунал ʻденьʼ (нуналэ́з ʻего деньʼ POSS.3SG-NOM);  
37) оскон ʻвераʼ (осконэ́ ʻмоя вераʼ POSS.1SG-NOM);  
38) пи ʻсынʼ (Пiе (Пiе́) ʻмой сынʼ POSS.1SG-NOM, Пiе́з (Пiез) ʻего сынʼ POSS.3SG-NOM, Пiезлы (Пiезлы́) 

ʻего сынуʼ POSS.3SG-DAT) < ФУ *pojka;  
39) пöян ʻложьʼ (пöянэзлэ́сь ʻот его лжиʼ POSS.3SG-ABL);  
40) пырэм ʻвходʼ (пырэме́з ʻего входʼ POSS.3SG-NOM); пыртэм ʻвводʼ (пыртэмезлэ́сь ʻот его вводаʼ 

POSS.3SG-ABL);  
41) родня ʻродняʼ (родняе́з ʻего родняʼ POSS.3SG-NOM, родняезлэ́н ʻу его родниʼ POSS.3SG-GEN);  
42) святой ʻсвятойʼ (Святое́з ʻего святойʼ POSS.3SG-NOM, Святоедлы́ (святоедлы́) ʻтвоему святомуʼ 

POSS.2SG-DAT);  
43) селык ʻгрехʼ (селыке́н ʻгрехомʼ INS, селыке́з ʻего грехʼ POSS.3SG-NOM);  
44) сётысь ʻдающийʼ (сётысе́ ʻмой дающийʼ POSS.1SG-NOM); сётэм ʻдарʼ (сётэме́з ʻего дарʼ 

POSS.3SG-NOM);  
45) сизем ʻобещаниеʼ (сиземезъя́ ʻпо его обещаниюʼ POSS.3SG-ADV, сиземезлы́ ʻего обещаниюʼ 

POSS.3SG-DAT);  
46) султон ʻвоскрешениеʼ (султонэзлы ʻего воскрешениюʼ POSS.3SG-DAT);  
47) султэм ʻподъемʼ (султэме́з ʻего подъемʼ POSS.3SG-NOM);  
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48) сюдэм-вордэм ʻвоспитаниеʼ (сюдэме́з-вордэме́з ʻего воспитаниеʼ POSS.3SG-NOM); 
49)  тус ʻобликʼ (тусэны́з ʻобликомʼ INS-POSS.3SG);  
50) тыл ʻогоньʼ (тылэ́н ʻогнемʼ INS) < ФУ *tule;  
51) тырэм ʻнасыщениеʼ (тырэме́д ʻтвое насыщениеʼ POSS.2SG-NOM);  
52) уаськем ʻспускʼ (уаськеме́з ʻего спускʼ POSS.3SG-NOM);  
53) уж ʻделоʼ (уже́н ʻделомʼ INS);  
54) улэм ʻжизньʼ (улэме́з ʻего жизньʼ POSS.3SG-NOM);  
55) уме́ усем ʻзасыпаниеʼ (уме́ усеме́з ʻего засыпаниеʼ POSS.3SG-NOM);  
56) урыс ʻплетьʼ (урсэ́н ʻплетьюʼ INS);  
57) царства ʻцарствоʼ (царствае́д ʻтвое царствоʼ POSS.2SG-NOM);  
58) четверток ʻчетвергʼ (четвертокэ́н ʻчетвергомʼ INS);  
59) чиньы ʻпалецʼ (чиньые́н ʻпальцемʼ INS) < ФУ *ćEŋV;  
60) чупкарэм ʻпоцелуйʼ (чупкарэме́н ʻпоцелуемʼ INS);  
61) шеттэм ʻнаходкаʼ (шеттэме́з ʻего находкаʼ POSS.3SG-NOM);  
62) шуэм ʻсказанноеʼ (шуэмэ́з ʻсказанное имʼ POSS.3SG-NOM);  
63) эрик ʻволяʼ (эрике́ ʻмоя воляʼ POSS.1SG-NOM, эрикэ́д ʻтвоя воляʼ POSS.2SG-NOM);  
64) юрттэм ʻпомощьʼ (юрттэмены́з ʻс его помощьюʼ INS-POSS.3SG, юрттэмезлэ́сь ʻот его помощиʼ 

POSS.3SG-ABL);  
65) яратэм ʻлюбовьʼ (яратэме́д ʻтвоя любовьʼ POSS.2SG-NOM). 
 
ы ( и ) - о г л а с о в к а  
 
1) бам ʻлицоʼ (бамы́з ʻего лицоʼ POSS.3SG-NOM);  
2) визь ʻумʼ (визьмынызы́ ʻих умомʼ INS-POSS.3PL);  
3) iыр ʻголоваʼ (iыры́з ʻего головаʼ POSS.3SG-NOM) < ФУ *jure;  
4) ки ʻрукаʼ (кiынымы́ ʻнашей рукойʼ INS-POSS.1PL, кiыны́д ʻтвоей рукойʼ INS-POSS.2SG, кiыны́з ʻего 

рукойʼ INS-POSS.3SG) < ФУ *käte;  
5) кужым ʻсилаʼ (кужымы́з ʻего силаʼ POSS.3SG-NOM, кужымыны́з ʻего силойʼ INS-POSS.3SG) < 

ФУ *kunčV ~ *kuč3;  
6) кыл ʻслово; языкʼ (кылы́н ʻсловомʼ INS, кылынызы́ ʻих языкомʼ INS-POSS.3PL) < ФУ *kele (*kēle);  
7) лул ʻдушаʼ (лулы́ ʻмоя душаʼ POSS.1SG-NOM) < ФУ *lewlV;  
8) мумы ʻматьʼ (Мумины́з ʻего матерьюʼ INS-POSS.3SG, Мумидлэ́н ʻу твоей материʼ POSS.2SG-GEN, 

Муми́з (муми́з, мумиз) ʻего матьʼ POSS.3SG-NOM, Мумизлэ́н ʻу его материʼ POSS.3SG-GEN, Мумизлы́ 
ʻего материʼ POSS.3SG-DAT, Мумизлэ́сь ʻот его материʼ POSS.3SG-ABL);  

9) ним ʻимяʼ (нимыны́з ʻего именемʼ INS-POSS.3SG, нимы́д ʻтвое имяʼ POSS.2SG-NOM, нимыз (нимы́з) 
ʻего имяʼ POSS.3SG-NOM) < ФУ *nime (? *lime);  

10) ныл-пи ʻдитяʼ (нылыз-пиез ʻего дитяʼ POSS.3SG-NOM) < ФУ *nejδe (*nejδe / *ńejδe); 
11)  син ʻглазʼ (синмы́ ʻмой глазʼ POSS.1SG-NOM, синмы́з ʻего глазʼ POSS.3SG-NOM) < ФУ *śilmä;  
12) сюлэм ʻсердцеʼ (сюлмы́н ʻсердцемʼ INS) < ФУ *śiδä(-mV) (*śüδä(-mV));  
13) тöл ʻветерʼ (тöлы́н ʻветромʼ INS) < ФУ *tule. 
 
э -, ы ( и ) - о г л а с о в к а  
 
1) айы ʻотецʼ (Аiе (Аiе́) ʻмой отецʼ POSS.1SG-NOM, аи́з ʻего отецʼ POSS.3SG-NOM, Аизлы́ ʻего отцуʼ 

POSS.3SG-DAT) < ФУ *äje (*äjä);  
2) вир ʻкровьʼ (Вирэ́ ʻмоя кровьʼ POSS.1SG-NOM, Виры́з ʻего кровьʼ POSS.3SG-NOM) < ФУ *wire;  
3) мугор ʻтелоʼ (Мугоры́ ʻмое телоʼ POSS.1SG-NOM, Мугоры́з (мугоры́з) ʻего телоʼ POSS.3SG-NOM, Му-

горэны́з-Вирзэ́ ʻего кровь с теломʼ INS-POSS.3SG). 
 
Анализ этого материала позволяет сделать следующий вывод. Изменения огласовок суффиксов у со-

временных носителей огласовки в первых кириллических книгах отличались от описанных в статье 
В. В. Понарядова на материале фольклорных текстов 40―50-х годов XX века следующим образом: 
в  к о н ц е  X I X  в е к а  ы - о г л а с о в к и  с у ф ф и к с о в  у п о т р е б л я л и с ь  з н а ч и т е л ь н о  ч ащ е, 
ч е м  в  с е р е д и н е  X X  в е к а, а слова, имеющие э-огласовки суффиксов в языке первых книг с не-
большими изменениями сохранились до настоящего времени6. Иллюстрируя это, можно дать статистику 
                                                      

6 Есть всего 2 исключения, когда в языке первых книг представлена э-основа, а в фольклорных текстах ы-
основа: [Наставление 1891] амал ʻспособʼ (амалэн ʻспособомʼ INS) ― фолькл. амал ‘сноровка’ (1), [Наставление 1891] 
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по сравнительному анализу употребления ы-огласовок в тексте [Наставление 1891] (периферийно-
южный диалект: шошминский говор) и в материалах статьи В. В. Понарядова, оказывается, что из 2 1  
л е к с е м ы, которые имеют ы-огласовку без колебаний в [Наставление 1891] и [Закон Божий 1912], 
и отмечены в материалах статьи, 1 5  с л о в  с о х р а н и л и  ы - о г л а с о в к у  и в фольклорных текстах, 
а 3  л е к с е м ы, которые в текстах [Наставление 1891], [Закон Божий 1912] имели ы-огласовку, в фольк-
лорных текстах были отмечены только с э-огласовкой:  

1) [Наставление 1891] тӧл ‘ветер’ (тӧлын ʻветромʼ INS), [Закон Божий 1912] (тöлы́н ʻветромʼ INS) ― 
фолькл. тӧл ‘ветер’ э-огласовка (1) < ФУ *tule; 

2) [Наставление 1891] мурт ‘человек’ (мурты ‘мой человек’ POSS.1SG-NOM) ― фолькл. мурт ‘чело-
век’ э-огласовка (7) < ФУ *mertä (заимствовано из иранских языков); 

3) [Наставление 1891] меми ‘мать’ (1 э-основа) ― фолькл. меми ‘мать’ (7 / 2). 
Еще в 3  л е к с е м а х  в фольклорных текстах наблюдаются колебания типа основ, в первых книгах 

представлена ы-основа:  
1) [Закон Божий 1912] ныл ‘дочь’ (ныл-ыз-пи-ез ‘его дочь и сын’ дочь-POSS.3SG сын-POSS.3SG) < ФУ 

*nejδe > фолькл. ныл ‘дочь’ (13 ы-основа / 1 э-основа); 
2) [Наставление 1891] визь ‘разум’ (виҗмызлы ‘его разуму’ POSS.3SG-DAT), [Закон Божий 1912] 

визьм ‘ум’ (визьм-ыны-зы́ ‘их умами’ INS-POSS.3PL) ― фолькл. визь ‘ум’ (23 ы-основа / 1 э-основа); 
3) [Наставление 1891]: çям ʻпривычкаʼ (çямыз ʻего привычкаʼ POSS.3SG-NOM) ― фолькл. сям ‘харак-

тер; обычай’ (7 ы-основа / 2 э-основа).  
Т а к и м  о б р а з о м ,  п о ч т и  в  3 0 %  п р о ц е н т а х  с л у ч а е в  с  к о н ц а  X I X  п о  с е р е д и -

н у  X X  в е к а  п р о и з ош л а  п е р е с т р о й к а  т и п а  о г л а с о в к и:  ы  б ы л о  ч а с т и ч н о  и л и  
п о л н о с т ь ю  з а м е н е н о  н а  э - о г л а с о в к у.  

Интересно, что данные современных диалектов показывают еще большую скорость изменений: у но-
сительницы 1943 г. р. представлена система, близкая описанная той, что представлена в фольклорных 
текстах, а носителя 1989 г. р. в большинстве случаев ы-огласовки основы уже полностью или частично 
заменены э-огласовками. Так, те 70 % лексем, которые сохранили стабильную ы-огласовку в 40―50-х гг. 
XX в., по сравнению с концом XIX в., в XXI веке уже тоже почти полностью принимают э-огласовки.  

Так, становится очевидным, что в фольклорных текстах 40―50-х гг. XIX в. представлен просто про-
межуточный этап приобретения лексемами с ы-огласовками суффиксов э-огласовок. Именно поэтому 
весьма много слов и в этих текстах, и у современных носителей имеют колебания. Интересно, что даже 
у двух сестер, проживших всю жизнь в одном селе, наблюдаются существенные различия в огласовках 
суффиксов, и они касаются именно слов, которые в фольклорных текстах и первых книгах относились 
к ы-основам. Характерно, что и современная «норма» употребления ы-огласовок суффиксов, зафикси-
рованная в словарях удмуртского языка имеет ряд отличий и от фольклорных текстов и от результатов 
опроса носителей. 

Итак, можно сказать, что, вероятно, выводы В. В. Понарядова, действительно, с определенной по-
грешностью работают для языка в 40―50-х гг. XX в. (ср. незначительное количество отклонений в языке 
носительницы 1943 г. р.), но они не позволяют описать ни более ранний материал первых книг, ни язык 
современных носителей. И, к сожалению, эти выводы не позволяют даже с уверенностью сказать, игра-
ли ли типы ФУ основ, реконструируемые в [UEW 1991] существенную роль для развития удмуртских 
огласовок суффиксов, или, наоборот, подтверждает ли удмуртский материал правильность реконструк-
ции гласных второго слога в [UEW 1991], потому что гипотеза В. В. Понарядова описывает менее 50% 
исконных лексем, представленных в фольклорных текстах, при этом этот материал для ы-основ был 
значительно перестроен даже по сравнению с XIX веком.  

Но статья В. В. Понарядова, безусловно, важна, поскольку она позволила на новом уровне знаний 
(наличие на сайтах Национальной библиотеки Финляндии и Российской национальной библиотеки в 
Санкт-Петербурге около 100 онлайн версий удмуртских книг, созданных в XIX и даже XVIII веках, до-
ступность аудиословарей современных диалектов и конкордансов и глоссированных корпусов ранее не-
описанных первых книг на сайте lingvodoc.ispras.ru и возможность пополнять этот сайт новыми мате-
риалами для любого ученого, с целью возможности эксплицитной проверки правильности выводов) об-
ратиться к теме происхождения огласовок удмуртских суффиксов. Представляется, что дальнейший 
анализ этого материала по первым книгам XVIII и XIX веков в дальнейшем позволит внести большую 
ясность в вопрос о связи удмуртских огласовок суффиксов с ФУ типами основ. 
                                                                                                                                                                                     
тÿс ʻобразʼ (тÿсез (тÿсэз) ʻего образʼ POSS.3SG-NOM), [Закон Божий 1912] тус ʻобликʼ (тусэны́з ʻобликомʼ INS-
POSS.3SG) ― фолькл. тус ‘облик’ (2).  
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С о к р ащ е н и я  

Я з ы к и  и  д и а л е к т ы  
 

  ФУ ― прафинно-угорский язык фолькл. ― фольклорный 
 

О бщ и е  
 

  1, 2, 3 ― лицо INS ― инструменталь 
  ABL ― аблатив NOM ― номинатив 
  ADV ― адвербиаль PL ― множественное число 
  DAT ― датив POSS ― посессивный суффикс 
  GEN ― генитив SG ― единственное число 

РЕЗЮМЕ 

В дискуссионной заметке представлен анализ гипотез, предложенных в статье В. В. Понарядова о 
связи ы / э-огласовок суффиксов в удмуртском языке и прафинно-угорских основ, с точки зрения диа-
хронической типологии и проверки на материале других удмуртских источников разных периодов 
(архивных и полевых данных). 

SUMMARY 

In this discussion article we have analyzed the hypotheses proposed in the paper by V. V. Ponaryadov 
about the connection that ы / э-vowels of the suffixes in the Udmurt language have with Proto Finno-Ugric 
stems, from the perspective of diachronic typology. We have also checked Ponaryadov’s rule on the material 
of other Udmurt sources from different periods (archival and field data). 
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